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ВВЕДЕНИЕ

Современное производство с его механизацией 
и автоматизацией производственных процессов характе
ри <у< тем не только уменьшением удельного веса физи
ческого труда, но и иным ритмом труда, повышением 
его сложности и интенсивности. Это неизбежно требует 
шачительно большего напряжения умственных, психи
ческих 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 технология 
производства, тем более совершенным должен быть че
ловек, управляющий ими.

В Программе КПСС, в решениях съездов партии, 
постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
подчеркивается большая роль физической культуры и 
спорта в воспитании нового человека, гармонически со
четающего в себе духовное богатство, моральную чисто
ту и физическое совершенство, в подготовке советских 
люден к высокопроизводительному коммунистическому 
труду, способных вложить свой достойный вклад в 
создание материально-технической базы коммунизма. 
Становится все более актуальным научно и методически 
обоснованное применение физической культуры и спорта 
в процессе подготовки работников народного хозяйства 
к конкретным видам труда, поэтому изыскание новых 
научно обоснованных форм, средств и методов физиче
ского воспитания, соответствующих требованиям науч
но технического прогресса, условиям труда и жизни 
строителей коммунистического общества, является в 
настоящее время важнейшей задачей теории и практи
ки физкультурного движения.

В настоящее время при организации учебного про
цесса перед каждым высшим учебным заведением ста
вится задача — вести подготовку специалистов на высо
ком научно-техническом уровне с применением соврс-
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менных методов организации учебно-воспитательного 
процесса, обеспечивающих использование ими получен
ных знаний п умений в практической работе или науч
ных исследованиях. Однако полноценное использование 
профессиональных знаний и умений возможно только 
при хорошем состоянии здоровья, высокой работоспо
собности молодых специалистов, которые могут быть 
приобретены ими при регулярных и специально органи
зованных занятиях физической культурой и спортом. 
Следовательно, качество подготовки, в том числе и фи
зической, к предстоящей, профессиональной деятельно
сти для каждого молодого специалиста приобретает не 
только личное, 'но и социально-экономическое значение.

Исследования показывают, что общая физическая 
подготовка специалистов не может полностью решить 
этих задач, так как современный высококвалифициро
ванный труд требует, кроме того, определенного профи
лирования физического воспитания в соответствии с 
особенностями профессии. Поэтому физическое воспи
тание студентов в высшей школе имеет свои специфи
ческие особенности: конкретная направленность его как 
предмета учебного плана определяется не только общи
ми социальными задачами, которые призвано решать 
физическое воспитание в системе коммунистического 
воспитания народа, но и требованиями, предъявляемыми 
специальностью, к которой готовят студента. Вследст
вие этого физическое воспитание студентов должно 
осуществляться с учетом условий и характера их пред
стоящей профессиональной деятельности, а значит, со
держать в себе элементы профессионально-прикладной 
физической подготовки (далее в тексте этот термин бу
дет приводиться в условном сокращении —ППФП), 
г. е. использовать средства физической культуры и 
спорта для формирования у студентов профессионально 
необходимых физических качеств, навыков, знаний, 
а также для повышения устойчивости организма к воз
действию внешней среды. В связи с этим ППФП включе
на самостоятельным разделом в программу физического 
воспитания студентов высших учебных заведений.

Однако реализация ППФП в системе физического 
воспитания студентов связана с рядом трудностей, ос
новная из которых — существенные различия в усло
виях и характере труда представителей многочисленных 
специальностей и специализаций на производстве, а от-

• необходимость различного содержания этого
І' і ' и и программы физического воспитания для студен- 

каждого факультета. Вот почему программа 
і" іаїшчідует конкретное содержание ППФП студентов 
ра фабатывать кафедрам физического воспитания сов- 
"'ІІІО с профилирующими кафедрами вузов. Такой 
" I II I к проблеме позволяет более полно учесть осо- 

.....ши ні условий и характера труда будущей профес- 
ппнальной деятельности студентов.

Н настоящем учебном пособии изложены те научно- 
niодические и организационные положения, которые, 

ни мнению автора, могут стать основой для единообраз- 
’■III и рационального подхода к решению специфических 

.... рогов ППФП будущих специалистов народного хо
ане іва в вузах. Нужно отметить, что на характер изло- 

! ||ня не могла не оказать влияния еще недостаточная 
ии чеиность некоторых сторон данной проблемы, на ко- 
іорі.іе автор вынужден обращать внимание читателей.

4



Г л а в а I

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
В СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

С самых начальных этапов развития челове
ческого общества физическое воспитание всегда было 
одним из активнейших средств подготовки человека 
к трудовой и: военной деятельности и имело важнейшее 
значение в его приспособлении к постоянно усложняю
щимся формам трудовой деятельности и факторам со
циальной среды. Тесную взаимосвязь физического воспи
тания молодежи с трудовой деятельностью подчеркивал 
К- Маркс. Он считал, что воспитание в будущем долж
но соединить в себе производительный труд с обуче
нием и гимнастикой, причем это должно быть не только 
методом повышения общественного производства, но и 
единственным методом создания всесторонне развитых 
людей (К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 23, 
с. 495). Этот тезис стал претворяться в жизнь в первые 
же годы становления Советской власти. В 1920 г. в 
решении III съезда РКСМ, в работе которого принимал 
участие В. И. Ленин, было записано, что физическое 
воспитание подрастающего поколения является одним 
из необходимых элементов общей системы коммунисти
ческого воспитания молодежи, которое в настоящий 
момент преследует также и непосредственно практиче
ские цели: подготовку молодежи к трудовой (производ
ственной) деятельности и к вооруженной защите социа
листического отечества.

Этими положениями определена общественная функ
ция физического воспитания, его основная цель—вос
питание всесторонне развитого человека для производи
тельного труда и зарциты Родины. В сооответствии с 
этой целью были сформулированы и наиболее общие 
задачи физического воспитания в нашей стране: гармо
ническое развитие форм и функций организма человека, 
направленное на всестороннее совершенствование физи- 
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чґіміу способностей; укрепление здоровья; обеспечение 
і норчсского долголетия советских людей; формирование 
и приобретение жизненно важных двигательных умений, 
навыков и специальных знаний; воспитание моральных, 
поіепьіх и эстетических качеств личности в духе прин
ципов морального кодекса строителей коммунизма, со- 
Лействие развитию интеллекта.

>тп теоретические положения являются идеологиче- 
< кой и научно-методической основой советской системы 
фи шческого воспитания, имеющей свои тесно взаимо- 
' низанные общие принципы: принцип связи ‘физическо- 
■о воспитания с трудовой и военной практикой («прин
цип прикладное™»); принцип всестороннего гармонич
ного развития личности; принцип оздоровительной 
направленности физического воспитания.

Следует отметить, что специальное прикладное на
правление в использовании средств физического воспи- 
I ЛІНІЯ в целях более быстрого освоения трудовых навы
кни, повышения производительности труда, активного 
отдыха и профилактики профессиональных заболеваний 
возникло в нашей стране еще в первые годы становле
ния советской системы физического воспитания.

І Іеобходимость дальнейшей разработки этой пробле
мы была подчеркнута в постановлении ЦИК СССР от 
I апреля 1930 г., которое специально предусматривало 
включение физической культуры в число мероприятий 
по оздоровлению и повышению производительности 
груда работающих на предприятиях. Несмотря на то, 
что в большинстве опубликованных работ тех лет 
наблюдалось слишком узкое понимание прикладное™ 
(использование в процессе физического воспитания не
посредственно трудовых движений и т. и.), методические 
материалы 20—30-х годов явились отправным пунктом 
для дальнейшей разработки прикладного направления в 
советской системе физического воспитания, основанно
го па целесообразном подборе прикладных физических 
упражнений и видов спорта по принципу «переноса» 
і ренированности физических качеств и двигательных 
навыков.

В настоящее время прикладная направленность в 
физическом воспитании реализуется не только через 
нормативы и требования Всесоюзного физкультурного 
комплекса ГТО, но и через специальную физическую 
подготовку к профессиональной или военной деятельно
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сти, вошедшей в тео'рию физического воспитания ИОД 
названием профессионально-прикладная физическая 
подготовка.

В существующей специальной литературе имеются 
различные формулировки, определяющие эго понятие. 
Однако анализ научно-исследовательских и методиче
ских работ различных авторов показывает, что наиболее 
полным определением понятия ППФП будет следующее: 
профессионально-прикладная физическая подготовка 
представляет собой одно из направлений советской си
стемы физического воспитания, которое должно форми
ровать определенные прикладные знания, физические, 
психические и специальные качества, умения и навыки, 
способствующие достижению объективной готовности 
человека к успешной профессиональной деятельности.

Физическое воспитание учащейся молодежи яв
ляется составной частью советской системы физиче
ского воспитания. Действующие единые программы и 
учебные пособия для всех типов высших учебных заве
дений позволяют, опираясь на основные принципы этой 
системы, определять содержание учебного предмета 
«Физическое воспитание» как самостоятельной педаго
гической дисциплины при подготовке молодежи К Трудо
вої"! ’деятельности.

В вузах физическое воспитание составляет органиче
скую часть всего учебно-воспитательного процесса и 
призвано поддерживать высокую работоспособность 
студентов на протяжении всех лет обучения, обеспечи
вать их всестороннее физическое развитие и образова
ние. Физическое воспитание в вузе осуществляется в сле
дующих формах: учебные занятия, физические упраж
нения в режиме дня, самостоятельные занятия физиче
ской культурой, спортом и туризмом во внеучебное вре
мя, массовые оздоровительные, физкультурные и 
спортивные мероприятия в свободное время в течение 
учебного года и каникул, в процессе которых у студен
тов должны формироваться также и прикладные знания, 
двигательные навыки, физические, психические и спе
циальные качества, обеспечивающие физическую и пси
хологическую готовность к предстоящей профессиональ
ной деятельности.

Таким образом, если подвести итог сказанному, то 
можно констатировать следующее;
8



фн иі'ісское воспитание является составной частью 
' ичинисгического воспитания, призванного обеспечить 

,< in/піннеє гармоническое развитие советского чело- 
■ / и, подготовить его к высокопроизводительному тру

пп и обороне Родины;
советской системе физического воспитания офор- 

самостоятельное прикладное направление, од- 
1111 к из видов которого является профессионально-при- 
• ■ ',/,/'/ физическая подготовка к конкретной трудовой
, л 7 / і1 іьности;

////</>// в высших учебных заведениях является од- 
.... из. основных задач физического воспитания студён- 

,......,,//,/ призвана вооружить их определенными знания
ми . нос питать физические и специальные качества, 

/,,/ іиісі'ь двигательные навыки, обеспечивающие физиче- 
■ ,и психологическую готовность к предстоящей про-

, нонильной деятельности.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ПРОБЛЕМА ППФП СПЕЦИАЛИСТОВ

История научно-технического прогресса пока- 
4,111.11' Г, что по мере появления новых, более мощных, 
и, ....ников энергии и развития техники непрерывно по
ни/кается роль мускульной силы человека, тогда как 

и пение его психических функций постепенно возрастает.
II.з современном этапе развития производства чело-

i. іі. . становится все труднее непосредственно управлять 
, нскиыми технологическими процессами, протекаю
щими в созданных им же самим технических системах; 
происходит процесс постепенного превращения рабочей 
спнииы в машину-автомат, заменяющую физический 

і руд людей.
Iі, то же время благодаря использованию управляю

щих (кибернетических) машин происходит замена от
ії и.пых психофизиологических функций человека, в 
him числе логических (запоминание, отбор и т. п.) и 

і і пі і рольно-управляющих функций, техническими средст-
ii. imii; иными словами, к средствам труда от человека 
переходят не только управленческие, но логические 
функции («Современная научно-техническая революция. 
Историческое исследование»; под общ. ред. С. В. Шу-
.ірдніїа, 1970). Таким образом, происходит процесс по- 
I' Пенного высвобождения человека из непосредственно-

9



го производственного процесса, а следовательно, сущест
венно изменяется характер его профессиональной 
деятельности.

На современном этапе научно-технического прогрес
са возникла и оформилась качественно новая система — 
«наука—техника—человек». В эту систему человек 
входит как личностный элемент производства, от ква
лификации которого, физического состояния и работо
способности во многом зависит экономическая продук
тивность всей системы.

Существенное уменьшение доли простого физическо
го труда и увеличение доли умственного труда не 
сн«жает требований к физической подготовленности ра
ботников, так как технический прогресс еще более заост
ряет проблему надежности человека в системе произ
водства. Эта проблема ставит и новые задачи в области 
физической подготовки молодежи к конкретным видам 
профессиональной деятельности, заставляет обратить 
особое внимание на обеспечение функциональной подго
товленности ее для работы в сфере современного произ
водства.

Реализации этих задач и всестороннему совершен
ствованию человека в нашем обществе способствует 
целый ряд условий и возможностей, созданных благода
ря научно-техническому и социальному прогрессу: рост 
благосостояния, сокращение рабочего и увеличение сво
бодного времени, улучшение условий труда, медицин
ское обеспечение, оздоровление внешней среды и др. 
Эти условия имеют огромное социальное значение, так 
как создают предпосылки для воспитания всесторонне 
развитого, общественно активного человека.

Таковы основные позитивные социально-экономиче
ские последствия научно-технической революции, тесно 
связанные с общими проблемами жизнедеятельности че
ловека в современном социалистическом обществе.

В то же время социально-экономические последст
вия современной научно-технической революции во мно
гих отношениях противоречивы и их нельзя рассматри
вать односторонне. Дело в том, что чем дальше разви
вается научно-техническая революция, тем больше 
человека окружает как на производстве, так и вне его 
искусственная техническая среда, которая оказывает 
постоянно усиливающееся и не всегда благоприятное 
влияние на жизнедеятельность людей.
10



І',н < ми і ріівая проблему борьбы с негативными сто- 
I и і ні современного этапа научно-технического про- 
.......... которые особенно отрицательно сказываются 
...........ровье и жизнедеятельности человека, медики и 
.......... и обращают внимание на детренированность 
їй і.....мп людей из-за недостатка двигательной актив

ні на проблему эмоционального состояния человека 
........... іоиседневной трудовой деятельности, на неблаго- 

1'11 иное воздействие внешней среды. Объясняется это 
ни инном тем, что в настоящее время физиологическая 
ІІНІІГЛЦИЯ человека не в состоянии поспевать за уско-

I * 11 їй і н н м с я темпом и изменяющимися условиями жизни, 
ііриіреееом производства, объемом поступающей инфор-

' піни, последствиями урбанизации и т. п. Отсюда по- 
III інп’їіное эмоциональное возбуждение, нервно-психиче- 

■ і in усталость и утомление, которые, как известно, 
пі іяіотся причинами снижения работоспособности че- 
нни'ка и возникновения заболеваний. Кроме того, чем 

Польше механизируется труд представителей современ
ны \ профессий, тем меньше становится общий объем их 
пип .цельной активности в течение рабочего дня, а да- 
ропапный техническим прогрессом комфорт ВНОСИТ кор- 
рем ИВЫ и в досуг, делая его слишком пассивным.

Гаким образом, технический прогресс, принесший 
многие блага, имеет на современном этапе теневые сто
роны, не лучшим образом сказывающиеся на здоровье 

' человека. Однако в социалистическом обществе неук
лонно осуществляются меры по нейтрализации возни- 
кпющих отрицательных явлений или приведению их к 
минимуму, тем более, что в нашей стране проблемы 
развития техники рассматриваются и решаются как 
проблемы социальные. Большое внимание в настоящее 
время уделяется разработке системы активных мер про
филактики ДЛЯ преодоления тех отрицательных послед-
II вий, которые связаны с условиями современной жиз
ни, потребностями общественного производства, освоени
ем новых районов земли, морских глубин и космоса. 
( ложность решения этой комплексной проблемы для 
различных групп населения требует совместных усилий 
медиков, физиологов, психологов, специалистов физи
ческой культуры, социологов, экономистов и др. При 
лом должны быть полностью использованы возможно
сти разнообразных средств и форм физической культу
ры в процессе физического воспитания и специальной
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физической подготовки молодежи к современным видам 
труда. Теоретик физического воспитания II. II. Поно
марев по этому поводу писал, что в обществе нет дру
гого средства кроме физической культуры, с помощью 
которого можно было бы физически готовить людей к 
новому производству.

Значение и роль ППФП в формировании 
и использовании специалистов в народном 
хозяйстве

Ускоряющееся развитие науки, непрерывные 
технические и технологические преобразования на произ
водстве требуют значительного количественного роста 
квалифицированных кадров. При этом возрастает роль 
всесторонней подготовки, так как ее уровень оказывает 
огромное влияние на сокращение периода освоения 
профессий, на увеличение производительности труда, на 
повышение профессиональной мобильности. В связи с 
этим повышается социально-экономическое значение 
качественной подготовки специалистов высшей квали
фикации, чей труд в условиях современного научно-тех
нического прогресса имеет особое значение.

В настоящее время в вузах страны ведется подготов
ка по многим группам специальностей, причем почти 
ежегодно их список пополняется и корректируется в свя
зи с необходимостью подготовки кадров для новых на
правлений науки и техники.

Поэтому на современном этапе научно-технической 
революции высшая школа обязана не только отражать, 
но в известной мере ойЬрежать достижения практики. 
Кроме того, она должна обеспечивать не только по
лучение будущим специалистом определенной квалифи
кации, но и овладение методикой «перманентного приоб
ретения знаний» на протяжении всей его трудовой жиз
ни. С этим связано перенесение акцента с 
информационного метода обучения на методологиче
ское с привитием студентам навыков самостоятельного 
получения знаний (т. е. студент из пассивного объекта 
воспитания должен превратиться в активный субъект 
самовоспитания). Такая направленность обучения в вузе 
способствует качественной подготовке современного спе
циалиста, несмотря на ограниченные сроки обучения. 
Это положение принципиально важно и для обязатель-

....... їмсіа высшей школы «Физическое воспитание». 
....... \ называет на необходимость усиления в нем образо- 
.....  и,ной направленности, увеличения доли самостоя- 

'| ны і.іііятнй, в том числе и по разделу ППФП сту
ши гон.

II настоящее время в понятие «качество подготов-
•........о специалиста» включается совокупность его наи-

■" " г устойчивых свойств, обусловливающих прпгод- 
....... . к профессиональной деятельности: знания и. уме- 
н" з н профессиональной сфере, общественно-политиче-

| и, качества, психофизиологическая подготовленность. 
11 пінно установлено, что успешность обучения и подго- 
ІИИМІ студентов к предстоящей профессиональной дея- 
о и-пос ги в определенной степени зависит от уровня их 
..... і иронией подготовленности, в том числе и физнче-

"II. при поступлении в высшее учебное заведение, так 
и возможность повышения, например, общей и прн- 

| ї ї ПЮІІ физической подготовленности студентов в годы 
" 'и ния в вузе имеет свои пределы, ограниченные вре- 
.......ими и другими параметрами. -Молодого человека. 

............ не только заблаговременно и активно гото- 
..... . к избранной им профессии по специальным пред- 
" i l l. по и целенаправленно развивать те физиче- 
| in и психические качества, которые в первую очередь 
її!" ІС.ІЯІОТ его успех в будущей профессиональной дея- 

I’ іпиостії. Недостаточная физическая подготовленность
■ цщих специалистов для выполнения всего комплекса 

ц|"|ф| сспональпых видов работ может привести к раз- 
'іі'ііп.ім неблагоприятным' ситуациям. Гораздо чаще это 

ц||" in іяется в ограничении использования таких вы- 
|" і і пиков вузов по специальности или в их недостаточ- 
.........рофессиональной «отдаче», что приводит к опре- 
" к иным экономическим и моральным издержкам в 
.... io гонке специалистов.

Имеются и другие факторы, указывающие на су- 
....  і пенную пользу разностороннего профессионального 
"1'1" цособлепия будущих специалистов в ходе их под- 
1 -і"in.и Например, одной из важнейших комплексных 
<1"П' |ем, непосредственно влияющих на рост производи- 
" іі.ііі.іч сил, является повышение эффективности ис- 
....... ІОШ1НІІЯ трудовых ресурсов, что имеет важное 

пні.і.и.no-экономическое значение. Эта проблема тесно 
н і’.ІІІ.І с ІИІФП будущих специалистов в плане обес- 

ш ......я длительной и качественной их работы в народ-
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ном хозяйстве, так хкак существенное значение для об
щества имеет не только способность молодых специали
стов к производительному труду, но и возможность 
продления срока их высокой работоспособности и актив
ной трудовой деятельности.

Таким образом, проблема повышения экономической 
эффективности подготовки специалистов высшей квали
фикации имеет определенную связь с проблемой ППФП 
студентов. Эта связь может быть определена более чет
ко при проведении направленных исследований, вскры
вающих причины и экономические издержки прекраще
ния работы по специальности некоторой части выпускни
ков вузов, случаев выпуска в народное хозяйство 
отдельных молодых специалистов с неудовлетворитель
ным состоянием здоровья и слабой физической подготов
ленностью и др. Однако уже существующие исследова
ния и опыт работы ряда вузов страны показывают, что 
реализация ППФП студентов в системе их физического 
воспитания может способствовать решению многих за
дач профессиональной подготовки.

Все это в комплексе с высоким уровнем всесторон
ней физической подготовленности может обеспечить хо
рошую физическую и умственную работоспособность, 
трудовую и социальную активность специалистов.

Основные социально-экономические факторы 
современного производства, определяющие 
общую направленность и содержание ППФП 
будущих специалистов

Влияние прогресса общественного производ
ства и эволюции труда на общую направленность и 
содержание ППФП.

Как уже указывалось, в настоящее время во мно
гих профессиях сочетаются элементы физического и 
умственного труда при постоянном повышении удель
ного веса последнего, но при сохранении относительной 
самостоятельности того и другого. Постепенно сокра
щается сфера применения тяжелого и однообразного 
физического труда и увеличивается доля интеллек
туальных усилий.

В ходе научно-технической революции качественным 
изменениям подвергается и умственный труд. Рост его 
технической оснащенности приводит к повышению
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"•МИН I II ЭТОЙ формы труда, к появлению новых его
• •и (он. В настоящее время труд представителей ряда
• •!•• іфссспіі, будучи непосредственно материально произ-
• •" inгсльным, может уже рассматриваться как облег-

• • нный физический труд, насыщенный сложными и
• •" ї ї иными функциями умственного труда. В процессе

р\ іа возросла и роль коллективных действий. Предпо- 
иі істся, что в будущем большое распространение по
нчик «серединные» формы труда, когда расход энергии 

п і умственный и физический труд будет приблизитель- 
|||і одинаков. В качестве подобного примера можно 
і.....іать современный труд специалистов высшей квали
фикации геолога, космонавта, хирурга.

Одним из показателей прогресса современного произ- 
іііі'іі гна является существенное повышение значения 
и иологии—«не технология от техники, а техника от 
II \ иологии». В свою очередь, это предъявляет дополни- 
н п.ные требования к физической и специальной подго- 
ІІІІІЛСННОСТИ человека. Если раньше темп и ритм трудо- 
...... процесса задавал сам человек через управляемую 
нм технику, то в настоящее время определяющим рит
ії и темпа работы становится технология производ-

• inn, к которой должен приспосабливать человек свой 
іруд. Таким образом, новый технический базис, с од
ні їй стороны, облегчает сам труд, а с другой — уве- 
пічпвает его напряженность. Так, например, постоянно 

растущая энерговооруженность труда существенно
• пижает физические усилия человека в процессе труда. 
< >лпако использование большого количества овеществ- 
н иного труда заметно повышает значение каждой ми- 

н і ы рабочего времени и самоконтроля, а тем самым 
гін личивает психическое напряжение работника.

В то же время прогресс производства и эволюция 
груда в различных отраслях народного хозяйства и да
ні па предприятиях одной отрасли проходят и будут 
приходить не на одном уровне. Следовательно, при опре- 
н ионии общей направленности и содержания ППФП 

і шщиалистов различных профессиональных групп важ
чі ' учитывать, что совершенствование общественйого 
производства является постоянным и непрерывным про- 
IIIи ом, определяющим основные направления эволюции 
іруда. В свою очередь эволюция труда оказывает ре- 
іііііющее влияние на изменение содержания профессио- 
ір.імм отдельных специальностей, а также на принципи-
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а.'іьную направленность и содержание ППФП кадров. 
При этом следует принимать во внимание не только су- ■ 
шествующие тенденции прогресса общественного произ
водства и эволюции груда, но и реальные условия и 
особенности этого развития в отдельных сферах народ
ного хозяйства.

Влияние изменения места и функциональной роли 
человек^ в современном производственном процессе ] 
на общую направленность и содержание ППФП.

В современном производственном процессе человек 
все реже непосредственно воздействует на предмет I 
труда, а чаще связан с последним через сложную си
стему энергетического и контрольно-управляющего 
комплекса. Это позволяет строить технологический про
цесс с использованием сверхвысоких и сверхнизких дав
лений и температур, химических воздействий, радиа
ций и других мощных факторов, несовместимых с 
участием человека как биологического организма. 
В этом случае человек как бы становится «над» произ
водственным процессом, но его значение в производстве 
еще более возрастает, так как объектом непосредствен
ных трудовых усилий работника становится разумное 
использование и совершенствование машин и автомати
ческих систем. Все это качественно изменяет структуру 
трудовых усилий и функциональной роли человека в• 
современном производственном процессе...центр тяже- :
сти с мускульно-физических нагрузок переносится на его 
умственно-психическую деятельность; возрастают требо
вания к чувствительно-двигательной деятельности работ
ника, особенно в отношении внимательности, быстроты 
и точности его реакции.

Таким образом, в связи с изменением и тенденциями 
изменений места и функциональной роли человека в 
современном производственном процессе требуется 
активно и направленно формировать способности чело
века к работе в новых условиях, в том числе и средства- | 
ми физической культуры и спорта, т. е. средствами 
ППФП. При этом необходимо в общую направленность . 
и содержание такой подготовки постоянно вносить он- .j 
ределенные коррективы, учитывающие как общие осо- і 
бенностп, так и многообразие условий труда и функцио
нальной роли представителей отдельных профессиональ
ных групп в производственном процессе.



ППФП н связи с действием закона перемены и раз- 
о. існич груда в социалистическом обществе и измене- 
чи і чи в содержании и характере профессий.

I 1нсгоянное преобразование технико-технологической 
....на производства вызывает потребность в постоян- 

іііііі перемене труда производителей. Анализируя эти 
ні пінія, К. Маркс открыл один из основных законов 

.......«твепного производства — закон необходимости 
in ргмены труда и многосторонности развития рабочих. 
111н>мышленность постоянно производит перевороты в 
' нике п технологии производства, что, в свою очередь, 
іребуег всесторонне развитого работника, способного 
"і.ігтро освоить новые методы производства и по мере 
пи (обности переключиться с одних производственных 
функций на другие. По этому поводу Ф. Энгельс* ука- 
н.іп.і.і, что промышленности, которая ведется сообща и 

и і.іномерно всем обществом, тем более предполагает 
іиїдсі'і со всесторонне развитыми способностями, людей, 

.....собных ориентироваться во всей системе производ-
I і на.

На современном этапе научно-технической револю
ции, отличающемся высоким динамизмом производст-
II I. непрестанно повышается потребность в переквали
фикации, переподготовке и смене специальности для
шачительной части специалистов. Определенную роль 

и ном процессе играет необходимое временное и по- 
< гоянное перераспределение- труда из одной отрасли в 
другую (поездки горожан на сельскохозяйственные ра
ин гы, освоение новых районов и т. п.). Смена деятель
ности требует наличия весьма разносторонних способ
но» гей и предполагает физическое совершенство людей, 
іогорое способствует овладению новыми формами тру- 

I I создает условия для свободной его перемены.
В отдельных отраслях народного хозяйства новая 

и ника создает новые профессии. Как правило, они не 
іребуют от человека изнурительных физических усилий, 
но связаны с длительным и напряженным вниманием, 
проявлением быстрых реакций, с возникновением новых 
форм утомления в процессе трудовой деятельности. 
Общность технических осТюв и стандартизация многих 
пидов машин и оборудования привели к возникновению 
сквозных» профессий, т. е. общих для всех отраслей

‘ См.: К. М а р к с и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 4, с. 335.
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народного хозяйства. Представители таких профессий 
имеются в настоящее время во всех сферах современно
го производства и среди рабочих, и среди инженерно- 
технических работников, и среди работников управлен
ческого аппарата. Разносторонность их специальной 
подготовки позволяет в пределах рабочего дня успешно 
совмещать различные трудовые функции.

По этому поводу, заглядывая в будущее, 
В. И. Ленин*  указывал, что при коммунизме общест
во придет к уничтожению разделения труда между 
людьми, к воспитанию, обучению и подготовке всесто
ронне развитых и всесторонне подготовленных людей, 
которые умеют все делать.

* См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Изд. 5-е т. 41, с. 33.

В то же время на современном этапе развития произ
водства в нашей стране значительный экономический 
эффект дает разделение и достаточно узкая специали
зация труда. Однако чрезмерное его разделение и из
лишне узкая специализация, как правило, делают труд 
монотонным и утомительным и, как следствие, увеличи
вает число профессиональных заболеваний и травм. 
В тех случаях, когда подобная специализация вызвана 
производственной необходимостью, применяется комп
лекс активных мероприятий (в том числе и средства 
физической культуры), предупреждающих или снижаю
щих воздействие указанных неблагоприятных факторов. 
Таким образом, специализация действует наряду и 
совместно с законом перемены труда, а поэтому пере
мена труда, совмещение функций и профессий, общий 
культурно-технический рост и всестороннее развитиед>а- 
ботников всех категорий являются тем путем, который 
в целом отвечает современному техническому прогрессу 
и осуществляется в социалистическом обществе.

В этих условиях преподавателям физического воспи
тания вузов необходимо постоянно изучать изменения 
содержания и характера профессий, происходящие в 
процессе развития общественного производства, с 
целью определения конкретных задач ППФП и создания 
у студентов качественных предпосылок (широкого диа
пазона знаний, функциональных возможностей, двига
тельной культуры) для успешного совмещения профес
сий и перемены труда.
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////•/’// и проблема повышения производительности 
-< ингенсивности труда.

Установлено, что решающим фактором повышения 
и ..... шодительности общественного труда при социализ-

п и коммунизме являлся и будет являться технический 
прогресс.

В то же время следует указать, что в существующей 
і и, циальной экономической литературе и особенно в 
практике наблюдается преувеличение значения вещест- 
нсппых элементов процесса труда и некоторая недооцен- 
| а роли живого труда. По этому поводу уместно на
помнить, что К. Маркс всегда критиковал тех, кто вы
пинал «на первый план предметные элементы производ- 

| гва» и переоценивал их значение по сравнению с 
субъективным элементом, живым непосредственным 

і рудом» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 26, 
ч III, с. 285).

II в современных условиях производства уменьшение 
доли живого труда относительно общего объема средств 
производства, участвующих в процессе, fie снижает 
общего значения индивидуальной производительности 
груда. Именно в силу того, что в процессе производст- 
на ныне участвует огромная масса овеществленного 
іруда (комплекс ЭВМ или подобное), каждая минута 
потери времени вследствие пониженной работоспособ
ное! и или из-за недостаточной двигательной подготов
ленности, например, оператора, существенно снижает 
и общественную производительность труда. В этом 
плане немаловажное значение имеет внедрение физи
ческой культуры в режим труда и отдыха работников 
производства. Многочисленные исследования, проведен
ії і.іе социологами, специалистами физической культуры, 
физиологии, психологии и гигиены труда, бесспорно до
ка <ывают благотворное влияние регулярных занятий 
физической культурой и спортом в режиме труда и от
дыха на работоспособность и производительность труда. 
А занимающихся физической культурой и спортом 
уровень функциональных возможностей, физическая и 
>моциональная устойчивость, координация движений 
шачительно выше средних величин. Кроме того, они 
обладают более быстрой врабатываемостыо, способ
ностью к длительному сохранению оптимального тем
па, скорости и экономичности рабочих движений.
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В связи с этим при дальнейшем изложении социаль
но-экономических предпосылок ППФП мы неизбежно 
столкнемся с необходимостью искусственного выделения 
и более подробного обсуждения таких факторов роста 
производительности (продуктивности) труда, какими 
являются индивидуальная и общественная производи
тельность, а также интенсивность труда, так как в эко
номической литературе признано целесообразным диф
ференцировать эти понятия. Следует отметить, что 
имеются случаи, когда при публикации материалов, ха
рактеризующих экономическую эффективность применяе
мых средств физической культуры в режиме труда, не 
делается необходимого разделения указанных понятий. 
Категория — производительность индивидуального тру
да, с которой наиболее тесно связана ППФП, относится 
прямо и непосредственно к живому труду. Категория — 
производительность общественного труда намного шире 
индивидуального, так как относится к живому и прош
лому овеществленному труду. Она включает также и 
степень роста высокопроизводительных отраслей про
изводства, и слаженность всего процесса общественного 
производства, и экономию овеществленного труда пу
тем уменьшения материалоемкости единицы продукта 
и т. д.

Поэтому при расчетах эффективности применения 
средств физической культуры и спорта в целях повыше
ния производительности труда правомочно учитывать, 
главным образом, повышение индивидуальной, а не 
общественной производительности труда (хотя отдель
ные элементы последней также могут подлежать учету).

К. Маркс писал, что производительность труда и его 
интенсивность — две стороны единого процесса, на
правленного на увеличение продуктов труда, — и втом 
и другом случае увеличивается масса продукта. Но ес
ли в первом случае стоимость единицы изделий умень
шается, то во втором — она остается неизменной.

Следует обратить внимание на то, что именно здесь, 
даже и у экономистов, нередко возникают ошибки при 
оценке истоков повышения (понижения) продуктивности 
труда, так как внешнее выражение интенсивности (уве
личение или уменьшение объема проделанной работы 
или количества продукта труда) труда одинаково с про
изводительностью. Такие ошибки особенно недопустимы 
при сопоставлении степени напряженности и эффектив-
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......и груда, которое необходимо для правильного под- 
іііЩіі средств и методов физической культуры и спорта 

і і і профилактики производственного утомления И ВОС- 
■ і .Ilion,пения работоспособности трудящихся в рабочее 
время.

I оноря о необходимом воспроизводстве рабочей СИ- 
11.1, которая в процессе общественного производства 
і" окна восстанавливаться, поддерживаться и сохра

ни н.си, Ф. Энгельс указывал: «Справедливый рабочий 
к ні. есть та продолжительность рабочего дня и та 

ИИ Іі'ІГСІГВ'НОСТЬ выполненной работы, при которых в те
ннис дня полностью расходуется рабочая сила рабо- 

■к і <», но расходуется так, чтобы не повредить его спо- 
.....пости выполнять такое же количество труда и завтра 
и в с ледующие дни». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 

1 г, і 19, с. 256). В связи с этим социалистическое об- 
III сгво не может быть равнодушно ни к чрезмерной, 

пн к малой интенсивности труда. При социализме об
щественно-необходимый уровень интенсивности труда, 
і спорый имеет свои 'физиологические и социальные гра
фины, не должен превышать пределов, определяемых 
і рсбоїваниями нормального воспроизводства рабочей си
ні гак как переступание физиологической границы вле- 
к і іа собой ускоренный износ рабочей силы.

Однако физические возможности человека, физиоло- 
| плеская граница интенсивности его труда весьма эла- 
* ііі'іньі и, как уже указывалось, могут быть изменены 
под влиянием направленного применения средств физи- 
•іеской культуры и спорта, т. е. в результате всесторон
ней физической и профессионально-прикладной подго- 
1ОНКИ.

Таким образом, знание основных факторов и проб
іг я повышения производительности и интенсивности тру
ні способствует правильной постановке задач ППФП 

I идущих специалистов в комплексе существующих co
ll 11.1 льно-экономических проблем повышения Продуктив
нії ні труда в народном хозяйстве. Такими задачами 
чигут быть: обеспечение средствами физической культу
ры и спорта психофизической готовности молодых спе- 
ип.і листов к общественно нормальной интенсивности 
іруда в народном хозяйстве; создание предпосылок для 

■ пепиного профессионального обучения и повышения 
н.ілификации; поддержание и восстановление рабо¥о- 
|пособности в рабочее время и после трудового дня.
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Решение этих задач будет также способствовать выпол
нению комплексных мероприятий системы научной ор
ганизации труда (НОТ).

Место и роль ППФП
в системе научной организации труда

Общие теоретические основы научной органи
зации труда, производства и управления были опреде
лены В. И. Лениным. Он специально отмечал, что од
ним из важнейших факторов роста производительности 
труда является «повышение дисциплины трудящихся, 
уменья работать, спорости, интенсивности труда, лучшей 
его организации» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Изд. 
5-е, т. 36, с. 188).

Говоря о месте и роли ППФП в системе НОТ, мы, 
по сути дела, рассматриваем проблему использования 
средств физической культуры и спорта для решения тех 
задач, которые сформулированы в соответствии с ос
новной направленностью этой системы и позволяют наи
лучшим образом соединить технику и людей в едином 
производственном процессе.

Рассматривая проблему ППФП студентов в связи с 
научной организацией их будущего труда, следует учи
тывать, что все задачи НОТ могут быть сгруппированы 
следующим образом: экономические задачи — обеспече
ние экономии и рационального использования матери
альных, трудовых и денежных ресурсов прежде всего 
через экономию живого труда; психофизиологические 
задачи—создание на производстве наиболее благопри
ятных условий для нормального воспроизводства и 
функционирования рабочей силы, для сохранения здо
ровья и работоспособности трудящихся; социальные за
дачи — обеспечение условий для постоянного роста куль
турно-технического уровня работников, всестороннего и 
гармонического их развития, всемерного повышения сте
пени привлекательности труда и превращения его в пер
вую жизненную потребность.

Представленные группы задач реализуются через 
основные направления НОТ, в которых место и роль 
ППФП далеко не одинаковы. Наиболее существенное 
значение ППФП имеет при разработке таких направле
ний НОТ, какими являются подготовка и повышение 
квалификации кадров и рационализация приемов и ,ме-
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' труда. Касаясь этого вопроса, Ф. Энгельс писал: 
чіобьі поднять промышленное и сельскохозяйственное 

..... .. недостаточно одних только механиче- 
п\ и химических вспомогательных средств. Нужно 

..... . соответственно развить и способности людей, при- 
- і ііцііх в движение эти средства» (К. Маркс и Ф. Эн- 

I ■ и>с. Соч. Изд. 2-е, т. 4, с. 335).
ІІКИМ образом, именно на развитие определенных, 

прпфсссионально необходимых, способностей должна 
и hi. направлена ППФП. И хотя само по себе приме- 

I" иие средств физической культуры и спорта в этих це- 
| | не заменяет производственное обучение, многочис- 
н иные исследования и практика доказывают, что этим 

и\ іем можно достигнуть значительного расширения ар-
■ • іі.іія двигательной координации человека, повысить 
і ці функциональные возможности и тем самым обеспе- 
III и. успешность профессионального обучения, а также

и ні ї ї. нервно-психические и физические напряжения в 
процессе труда. Все это поможет создать предпосылки 

і і і выполнения работы в более короткий срок и с 
и НІ.ІНИМИ энергетическими затратами.

• . іедующими направлениями НОТ, с которыми 
1Н 1'1’11 специалистов имеет тесную и непосредственную 

ич и., являются улучшение условий труда на производ- 
• і" и рационализация режимов труда и отдыха. Усло- 

|’|| і груда включают в себя: продолжительность рабоче- 
I" примени, напряженность труда, комфортность произ- 
Ц" н і вен ной среды, а также предполагают учет
'реноваций служб охраны труда и техники безопасности, 
і.. < \ чета этих факторов немыслимо применение средств 
фи ііі'Н'ской культуры и спорта в целях достижения и
■ " ранения высокой работоспособности и трудовой ак- 
ИІІІІІОСТИ человека; улучшение условий труда тесно свя- 
| ни’ но снижением степени его тяжести, напряженности,

11. ни гельности, а также с улучшением состояния здо- 
|. і і и человека, его работоспособности.

Совершенствование условий труда в нашей стране 
". пн'сі вляется в двух основных направлениях: путем 

ір.іпепия неблагоприятных и вредных факторов внеш- 
....  среды; путем проведения мероприятий, позволяю- 
IIIII \ і.пцитить рабочего от их влияния (или уменьшить
■ и непі, их воздействия). ,

III’этому в настоящее время постоянно расширяются 
I ...... іогические, психологические, гигиенические, эсте-
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тические, педагогические исследования, направленные 
на разработку различных методов улучшения условий 
труда, на совершенствование существующих норматив
ных параметров этих условий, обязательных для выпол
нения всеми работниками производства. Определенную 
роль в комплексе этих исследований могут играть науч
ные поиски, направленные на совершенствование ППФІI 
специалистов, которые невозможно осуществить без 
тщательного изучения условий их труда. Кроме того, 
ряд исследований показал, что у людей с разной общей, 
специальной и физической подготовленностью далеко не 
одинаковые способности к перенесению воздействий не
благоприятных факторов внешней среды — лучшая фи
зическая и специальная подготовленность обеспечивает 
более высокую устойчивость к неблагоприятным «усло
виям труда, снижает общую и профессиональную забо
леваемость, травматизм.

Кроме условий труда на работоспособность человека 
•непосредственное влияние оказывает режим труда и 
отдыха. Поэтому рациональным режимом труда и отды 
ха на предприятии является такой режим, который 
наилучшим образом обеспечивает одновременное соче
тание повышения эффективности производства и произ
водительности труда (выработки), сохранения работо
способности и здоровья трудящихся. При этом действен
ными мерами улучшения режима труда и отдыха 
являются: рациональное время начала и окончания 
работы, регламентированные научно обоснованные вну- 
трисменные перерывы; правильная организация внутри- 
сменного отдыха с использованием пассивного и актив
ного отдыха (в том числе и средств физической куль
туры) и др.

Многочисленные исследования, проведенные на раз
личных предприятиях и в учреждениях, показали эф
фективность методически правильного применения про
изводственной гимнастики в режиме рабочего времени 
в целях борьбы с утомлением и поддержания оптималь
ной работоспособности. Однако при совершенствовании 
организации режима труда и отдыха недопустим шаб
лон, не учитывающий специфику производства, харак
тера и условий труда.

Из этого следует, что при разработке таких разделов 
ППФП, какими являются определение форм и средств 
физической культуры, применяемых в режиме труда и
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........... необходимо учитывать организационную струк-
■ 1> и особенности производственного процесса, а так-

| - піеі інуюіций характер и условия труда работников 
н н и.пых отраслях народного хозяйства, на предпри- 

iini рабочих местах в различных географических и 
і ні 1.11 пческих зонах страны. Следует отметить, что 
11<>1 должна определять также и принципы организа- 
..... внерабочего времени и отдыха работников произ- 
..... та как источника воспроизводства затраченной 

пері ни в ходе трудового процесса. При этом важно 
їв і ні на гь неодинаковую структуру внерабочего и сво- 

1"||||ОГО времени у мужчин и женщин, у людей разного 
" Mp.ieia, у рабочих и служащих в разные дни недели, 
и і нца, сезона года, а следовательно, различные воз- 
|и і.пости использования средств физической культуры 

и іі.ічестве активного отдыха в свободное время.
Надо сказать, что имеющиеся рекомендации по при-

II нению средств физической культуры в этих целях 
ие.іосгато'чньї. Имеется большое количество работ, по-

|| ііцепньїх производственной гимнастике для предста
ли глей различных, но далеко не всех групп профессий, 
и почти нет конкретных рекомендаций по направлен
ні іму применению этих средств в свободное время для 
in ні,держания профессионально важных физических ка
чнет и восстановления работоспособности. Поэтому при 
р.і іработке вопросов конкретного содержания ППФП 
(i\ i.\тих специалистов определенного профиля необхо- 
UIMO проводить комплексный анализ материалов рабо- 

•н го и внерабочего времени представителей данных про
фессий, так как между основным трудом и деятельно- 
. гыо человека в свободное время существует объективная
• нязь. Упомянутая связь подчеркивает, что методически 
правильное применение средств физической культуры в
• гободное время может оказывать благоприятное влия
ние па восстановление и повышение профессиональной 
работоспособности человека. Соответствующие знания 
и методика применения этих средств должны даваться 
будущему работнику народного хозяйства еще в годы 
\ чебы в учебном заведении.

При совершенствовании форм разделения и коопе
рации труда на предприятиях исследования, направлен
ные па выяснение содержания ППФП специалистов, мо- 
I V г способствовать установлению границ однообразности 
и монотонности труда, выявлению пределов функцио-
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нальных возможностей исполнителей, а также разработ
ке методики профессионального отбора для правильной 
расстановки кадров. При улучшении организации и об
служивания рабочих мест роль ППФП может заклю
чаться в вооружении будущих специалистов приклад
ными знаниями об основах антропометрии, антрополо
гии, биодинамики и др.

Для исследований преподавателей кафедр физиче
ского воспитания, связанных с проблемой ППФП, 
важны также и те положения, на которые опираются 
специалисты по нормированию труда при техническом, 
экономическом и особенно психофизиологическом обос
новании норм выработки, обслуживания, управляемости. 
При этом следует помнить, что норма обслуживания 
определяется тогда, когда невозможно или нецелесооб
разно устанавливать норму времени или норму выработ
ки— она представляет собой количество единиц обору
дования, которую должен обслужить работник за опре
деленное время. Норма управляемости устанавливается 
для инженерно-технических работников и, как правило, 
определяет численность работников, подчиняющихся од
ному руководителю.

В свою очередь, материалы подобных исследований 
могут быть использованы соответствующими специали
стами при обосновании нормирования труда, так как 
известно, что многие из существующих норм выработки 
и обслуживания слабо психофизиологически обосно
ваны.

Следующим направлением НОТ является повышение 
дисциплины труда и творческой активности трудящихся, 
которое предполагает точное исполнение всеми работни
ками служебных обязанностей, строгое соблюдение пра
вил внутреннего распорядка, техники безопасности, ги
гиены труда и т. д. Поэтому при проведении исследо
ваний, направленных на определение содержания 
ППФП (хронометрирование рабочего дня и т. д.), ис
следователь должен давать правильную оценку получен
ным фактам и учитывать, например, что степень полез
ного использования рабочего времени зачастую может 
зависеть от состояния трудовой дисциплины в коллек
тиве или у отдельного его члена, а не от напряженно
сти труда и производственного утомления.

Таким образом, научно и методически обоснованная 
ППФП специалистов может оказывать определенное
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и ш ише на успешную реализацию основных направле
нні системы НОТ, через создание необходимых предпо-

• І.І.ЮК (овладение прикладными знаниями, воспитание 
необходимых физических и специальных качеств, фор
мирование прикладных умений и навыков), обеспечива
ющих их высокую работоспособность и трудовую ак- 

I инностьв течение всей трудовой жизни.
Обобщая сказанное, следует отметить тесную зави- 

иімость общей направленности и содержания ППФП от 
комплекса взаимосвязанных социально-экономических, 
психофизиологических и педагогических проблем. Иссле- 
донание конкретных вопросов ППФП, определение ее 
содержания для специалистов отдельных профессий, 
которое возложено на коллективы кафедр физического 
воспитания, должно проводиться при возможно более 
гссном контакте со специалистами философии, экономи
ки труда, НОТ, техники безопасности и охраны труда, 
физиологии и психологии труда и т. д. Такие творче
ские связи способствуют обмену соответствующей ин
формацией.

психофизиологические основы нот
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ ППФП

Любые колебания производительности труда 
при неизменных технических и организационных усло
виях производства, как правило, следует искать в орга
низме человека с его сложными функциями, настроения
ми, переживаниями, чувствами. Поэтому при разработке 
психофизиологических основ НОТ предметом изучения 
физиологов, психологов, организаторов производства и 
других специалистов являются условия и характер тру
да человека, а целью — создание необходимых предпо
сылок для достижения оптимального уровня интенсив
ности и производительности его труда. Все это предпо
лагает подробное изучение и составление характеристи
ки физических, нервно-психических, эмоциональных 
напряжений каждого вида труда соотносительно с воз
можностями человеческого организма. В то же время 
динамика психофизиологических параметров специали
стов в процессе самого труда является исходным пунк
том и при определении содержания их ППФП. Следо
нательно, при определении содержания ППФП студен
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тов каждого факультета необходимо: во-первых, 
использовать уже имеющиеся материалы по изучаемому 
вопросу в физиологии, психологии труда и других ис
точниках, во-вторых, в случае отсутствия подобных ма
териалов проводить соответствующие комплексные ис
следования трудовой деятельности специалистов в кон
кретных производственных условиях.

Известно, что непосредственным внешним проявле
нием любого трудового процесса является двигательная 
деятельность человека, его трудовая активность, кото
рая в своей физиологической основе представляет собой 
цепь безусловных и условных рефлексов, отражающих 
всестороннее взаимодействие человека как с орудием и 
предметом труда, так и с внешней средой.

Как отмечал еще И. П. Павлов, в процессе трудовой 
активности все многообразие рефлексов в конце концов 
систематизируется и уравновешивается в двигательном 
динамическом стереотипе (Павлов И. П. Поли. собр. 
соч., т. III, кн. 2, АН СССР, 1951, с. 240). По мнению 
С. А. Косилова и других авторов, в связи с тем, что у 
работающего человека проявление динамического сте
реотипа определяется второй сигнальной системой и осо
бенностью его трудовой деятельности, следует говорить 
уже о так называемом рабочем динамическом стерео
типе, который обусловливает рабочее поведение чело
века. В процессе труда рабочий динамический стерео
тип, как и план рабочих действий, находится в постоян
ном изменении, поскольку в его системе функционируют 
обратные связи, которые, опираясь на сигналы различ
ных анализаторов, характеризующих кинематическую и 
динамическую обстановку, позволяют вносить соответ
ствующие поправки в движение, а также делать пере
установку первичного задания. Это обеспечивает устой
чивость и надежность рабочих действий.

Считается установленным, что для осуществления 
двигательного трудового акта определяющее значение 
имеет функциональное состояние анализаторов, а также 
активных компонентов: мышечной силы, выносливости, 
быстроты, способности к координации движений, кон
центрированному вниманию и т. д., причем доказано, 
что все эти составляющие в определенных условиях и 
пределах тренируемы. Именно этими компонентами, а 
также процессом становления и разрушения рабочего 
динамического стереотипа физиологи объясняют законо-
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и |ііні< ги повышения и снижения работоспособности, 
і» in и-li пн грудовых навыков и действий. Знание этих за- 
.......мерностей позволяет успешно находить и внедрять 
"I"|'i I. гпнпые меры оптимизации физиологических и ПСИ-

11 і. их процессов у работающего человека.
Физиологи и психологи труда придерживаются еди- 

..... і мнения о взаимозависимости функциональных от- 
т цілений человека в процессе различных видов труда. 

1 1 пмко при преимущественно физическом или умствен- 
п"ч груде степень и характер тех или иных функций

■ і 1.1 неодинаковы. В первом случае большие нагрузки 
ні.ііі.іда-ют на долю нервно-мышечного аппарата, органов 
і |іиііо'обращения и дыхания, во-втором — требуется зна
ні ильное напряжение внимания и мышления. Таким 

"Щі.і іом, разные виды труда характеризуются специфи- 
н * ким комплексом профессиональных раздражителей, 
іінорме могут быть суммированы в отдельных профес- 
іннрамімах для каждой профессии. Их выявление по- 
....пи избирательно и направленно формировать необ- 
ііііімьге профессиональные качества и свойства лич

ное гн.
Однако эти вопросы находятся в тесной связи с 

пріиїлемой установления границ возможностей отдель
ны функций человека и их динамики в процессе под- 
III ПІНКИ и в течение трудовой жизни человека. Поэтому 
и и.и-гоящее время особую актуальность приобретают 
in іліщования, направленные на определение оптималь- 
........ . объектов наблюдения, «пропускной способ- 
...  ill" потока разнообразной информации, а также объ- 

• i n переключения, концентрации устойчивости внима
ния и др. Результаты исследований показывают, чтоэти 
'И пшцы у отдельных лиц далеко не одинаковы и зави- 
I и і п і типа их нервной деятельности, индивидуальных 
..... ііі-ііііостєй функционирования организма. В то же 
нрсмя пределы возможностей отдельных психических и 
фи пні.логических функций человека, как и предел его 
|| іііотоспособности,—величины переменные. В зависи- 
||" III ОТ конкретных условий (степени утомления, ВОЗ

ІЇ и пі, тренированности и др.) они могут изменяться в 
І' і пнн гельно широком диапазоне, увеличиваясь или 
чиныпаясь вследствие сдвига’их пределов в ту или 

ipvivio сторону. Поэтому при определении содержания 
......негствующих разделов профессиограммы и содер- 
| шия ІІІІФП представителей конкретных профессий,
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каїк правило, требуется предварительное изучение дина
мики йх работоспособности в существующих условиях! 
груда и быта с учетом следующих факторов (по! 
М. Ф. Гриненко, Г. Г. Санояну). Внешние (объективные) I 
факторы: требования к характеру производственной 
деятельности, производственные условия, в которых ра
ботает человек (психологический климат, санитарно-ги
гиенические условия), социальные условия жизни рабо-1 
тающего, его квалификация, стаж работы, возраст, фи-1 
зическая общая и специальная подготовленность и т. п.1 
Внутренние (субъективные) факторы: характер ответ-1 
ных реакций, решений и рабочих действий, обусловлен-! 
ных требованиями производственного процесса и состоя-1 
нием рабочего динамического стереотипа, возможности! 
различных органов и систем, в первую очередь тех, ко-1 
торые участвуют в данной специфической работе (нерв 
пая система, двигательный, зрительный анализаторы,! 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы и т. д.). | 
нервно-эмоциональное состояние, степень утомления.1

В настоящее время основным методом определения и | 
оценки отдельных стадий работоспособности человека в] 
физиологии и психологии труда является метод постро-1 
ения «кривой» работоспособности на основе фиксирован-1 
ных изменений его технико-экономических и психофи-1 
энологических показателей. Для этого через определен- ] 
ные отрезки времени замеряют те или иные показатели I 
исполнителя работ: величину выработки, время, затра-1 
ченное на операцию, пульс, кровяное давление, мышеч-1 
ную силу, тремор, частоту дыхания, внимание, скорость! 
зрительно-слухомоторных и психических реакций и др.1

Физиологами труда определены усредненные («гру-І 
бые», «классические») нормали динамики работоопо-| 
собности человека в процессе труда (рис. Г), которые 1 
могут служить отправной точкой для разработки реко- | 
мендаций по направленному применению средств фи-] 
зической культуры в режиме труда и отдыха в целях I 
повышения работоспособности человека. Сравнение 
представленных графиков показывает, что работоспо-1 
собность человека сохраняет свою принципиальную фор-1 
му и.для одной рабочей смены, и для рабочей недели! 
(месяца). Эту закономерность можно проследить и в ] 
годичном периоде работы. Установлено, что при всем 1 
разнообразии имеющихся частных характеристик раз-1 
личных видов труда существует общий двухступенчатый 1
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Рис. 1, Типичные кривые изменения работоспособ
ности на протяжении рабочего дня и недели 

(по М. Ф. Гриненко, Г. Г. Санояну)

н ini изменения работоспособности: она возрастает в 
и.ріале и снижается в конце смены. В каждой половине 
рабочего дня можно различить -три периода: врабаты
вание (а), поддержание высокой работоспособности и 
производительности (б) и снижение работоспособности 
і' .іедствне наступающего утомления (в). С физиологи
ческой точки зрения сущность этих последовательных 
и іменений на протяжении рабочего дня основывается 
пл двух явлениях: процессе производственного упражне
ния и противоположном ему явлении — нарастающем 
у томлении.

В фазе врабатывания происходит формирование не- 
обходимого стереотипа движений, постепенное дости
жение нового уровня вегетативных функций. Период 
срабатывания продолжается от нескольких минут до 
I 2 ч, но у тренированных к конкретному виду работ 
-тог процесс протекает быстрее и успешнее; сокращения 
его можно добиться и путем предварительных кратко- 
нременных упражнений, характер которых аналогичен 
предстоящей деятельности.
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Фаза врабатывания постепенно переходит в фазу вы
сокой и устойчивой работоспособности. На этом этапе 
установление стереотипа рабочих движений и процесса 
развертывания вегетативных функций закончено и фи
зиологические процессы протекают на уровне высокой 
координации, в наибольшей степени отвечающей требо
ваниям трудовой деятельности, и поэтому являются 
наиболее «экономными». Такое устойчивое состояние 
может поддерживаться в течение нескольких часов, что 
зависит от тяжести и интенсивности, разнообразия и мо
нотонности труда, длительности рабочего дня и недели, 
физического состояния работающего, условий внешней 
среды и др.

С процессом нарастающего утомления связана фаза 
снижения работоспособности человека (рис. 1). В плане 
одного рабочего дня обычно эта фаза должна преры
ваться обеденным перерывом, после которого организм 
человека снова проходит через указанные фазы изме
нения работоспособности, хотя они и претерпевают опре
деленные изменения (фаза врабатывания (а) завер
шается быстрее, фаза устойчивой работоспособности (б) 
становится короче и ниже, а фаза снижающейся ра
ботоспособности (в) наступает раньше и имеет более 
выраженный характер). Некоторое кратковременное по
вышение работоспособности (фаза г) в конце рабочего 
дня является, как правило, результатом волевого уси
лия, повышающего работоспособность на короткое 
время.
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Рис. 2. Изменение работоспособности 
по часам суток (по Леману) .

Вместе с тем на ха
рактер и динамику ра
ботоспособности чело
века существенное 
влияние оказывают ее 
суточные колебания 
(рис. 2), а также дру
гие факторы и особен
но характер труда 
(рис. 3).

Установлено, что 
повторное и нечрезмер
ное утомление являет
ся действенным факто
ром повышения функ
циональных возмож-
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Изменение
і'ивотоспосовности

а исходный уровень интенсивности 
Функциональной подвижности 

в средний уровень

1’ис. 3. Изменение работоспособности при различных 
видах трудовой деятельности (по М. Ф. Гриненко, 

Г. Г. Санояну)

.... кч'і человека, этапов повышения его работоспособно-
|н і.ік как в восстановительный период происходит не 

..... .ко восстановление исходного состояния организма, 

...... і совершенствование его функций. Поэтому важно
и.шве субъективных и объективных признаков произ- 

III і и твепного утомления, так как на ранних этапах его 
проявления обычные профилактические меры наиболее 
П ІІС I ценны.

Одним из ранних признаков утомления является 
.......сктивное ощущение, усталости, хотя в отдельных 
і п'і.'іях оно может и не соответствовать возникновению 
\ і о мления ни по времени, ни по степени его проявления, 
г. ці же время наблюдаются существенные особенности 
и р і нічия в характере и объективных признаках утом- 
|| нии, возникающего в результате умственного и физи-
I 1193 ’ 32



со
Таблица 1

Объект наблюдения
незначительное

со 
СП

Окраска кожи

Потливость

Дыхание

Движения

Внимание

Внешние признаки утомления ■
(по материалам С. А. Косилова)

Утомление

значительное резкое

При физическом труде

Незначительное покрасне
ние

Незначительная (влаж
ность на лбу и щеках)

Учащенное ровное (около 
30 дыханий в минуту)

Значительное покраснение

Значительная (выше пояся(

Учащенное, 
дыхание через р

Периодическое
от

Уверенные и точные Неуверенные,
ритма

нарушения

Безошибочное выполнение 
указаний и правил работы Отклонение от правил рабо

ты. Ошибки при новых зада
ниях

Резкое покраснение, поблед
нение, синюшность

Особо резкая (ниже пояса, 
выступление солей)

Значительно учащенное, по
верхностное, непрерывное ды
хание через рот. Отдельные 
глубокие вдохи, сменяющиеся 
беспорядочным дыханием 
(одышкой)

Частые перерывы работы, за
медление движений, дрожание 
конечностей

Замедленные реакции, неточ
ные выполнения указаний, от
сутствие интереса, апатия

При умственном труде

Объект наблюдения незначительное значительное > резкое

Самочувствие Отсутствие жалоб Жалобы на усталость Жалобы на головную боль, 
слабость

Внимание

Поза

Движения

Интерес к і 
му материалу

ново-

Редкие отвлечения Рассеянное, частые отвлече
ния

Непостоянная, потягива
ние ног и выпрямление ту
ловища

Частая смена поз, повороты 
головы, облокачивание, поддер
живание головы руками

Точные Неуверенные, замедленные

Живой интерес, задавание 
вопросов

Слабый интерес, отсутствие 
вопросов

Ослабленное, реакция на но
вые раздражители отсутствует

Стремление положить голову 
на стол, вытянуться, отклонив
шись на спинку стула

Суетливые движения рук и. 
пальцев (ухудшение почерка)

Полное отсутствие интереса, 
апатия



ческого труда (табл. 1), а также под влиянием возраст
ных и индивидуальных особенностей исполнителей. Кро
ме того, следует отметить, что окраска трудовой 
деятельности в субъективные гона положительного или 
отрицательного характера, во многом зависящая и от 
типа нервной деятельности человека, может существенно 
изменять работоспособность человека, уменьшать или 
увеличивать потребность в отдыхе. В то же время для 
теории и практики ППФП важно, что особенности ди
намики работоспособности представителей различных 
типов нервной деятельности, характер эмоциональных 
реакций на особенности и изменения условий труда мо
гут сглаживаться под влиянием тренировки.

Психофизиологические предпосылки 
профессионального обучения и подготовки 
к труду

Комплексной проблемой подготовки кадров, 
как известно, занимаются представители многих наук и 
специальностей: инженерно-технические работники, пе
дагоги, врачи, психологи, физиологи и др. Ими уста
новлено, что успешность обучения и подготовки челове
ка к профессиональной деятельности в ограниченные 
сроки в определенной степени зависит от наличия у не
го физиологической и психологической пригодности к 
данному, виду труда, т. е. от соответствующих задатков 
и способностей. При этом следует различать актуальные 
способности, т. е. уже проявляющиеся в определенной 
деятельности, и потенциальные, еще не проявленные, 
по предполагаемые у человека на основе наличия спо
собностей, близких по структуре видам деятельности 
(в области спорта или др.).

Таким образом, качество подготовки специалистов в 
ограниченные сроки в определенной степени связано с 
проблемой заблаговременного определения профпригод
ности абитуриентов относительно определенных профес
сий и специальностей, так как имеется довольно обшир
ный 'перечень профессий, предъявляющих повышенные 
требования к вполне определенным стойким личным 
качествам.

В связи с этим многие авторы предлагают выделять 
«ключевые» функции для каждой профессии и специ
альности, от которых в значительной степени зависят 
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Iipi'ш и пне и развитие специфических для данной про- 
||н ин качеств, умений и навыков, т. е. профпригод- 
н її должна определяться соответствием психофизио-
I ’и і кпх возможностей организма человека требова-
............. икре і ной профессии.

1 1 IH.IKO рассматривая проблему ПГІФП будущих спе- 
. .........uni и сознавая всю важность вопроса заблаго- 
і'і - " иного определения психофизиологических аспектов 
11111111111 р 11 го д пости абитуриентов, наибольшее внимание 
ні....... .Inalелей физического воспитания должно быть
<<■ і.....ено на воспитание у студентов необходимых фи-

■ - і и . н специальных качеств, на формирование не-
.......... прикладных умений и навыков.

Ни мнению видных физиологов труда, определение
II И Ііфіі іической пригодности является сложной и недо- 
| ІІ.ІІПО -разработанной проблемой, ибо еще не су-

|||\е| абсолютных критериев, при помощи которых 
........і было бы установить «четкие количественные раз- 
li нм между пригодностью и непригодностью», тем 

........ чго по сводным данным многих исследований, 
Ні-ні и июсть к различным видам труда характеризуется 
р і ніымп показателями. Кроме того, по отношению к 
н, "I-- . - ням, не предъявляющим исключительных требо- 
............ і физиологическим функциям, речь может идти 
.......... абсолютной профессиональной пригодности, а 
інші, о прогнозировании относительной успешности обу- 
...... і і рудовым навыкам и овладения профессией, 
ііііі.іко в специальной литературе имеются указания 
....... г ііііомической целесообразности проведения специ- 

• и ни\ комплексных исследований для научной разра- 
.... и нрофессиограмм и обоснования потенциальных
■.... ■ і" кностей человека, его способностей к конкретным 
ни 1.1 м трудовой деятельности (рис. 4), что в определен- 
  і гспени находится в связи с теоретическими, мето- 
ііі'іш кіімн и организационными вопросами ППФП сту
пи іон.

І'.іі і матривая непосредственно психофизиологические 
- і" і... пылки производственного обучения и подготовки
........ к труду, следует указать, что целенаправлен- 

нпг профессиональное формирование человека предпо-
■ и и г в процессе профессионального обучения и психо-
.......... логической подготовки к труду активизацию 
..... .. ...............к вполне определенной конкретной деятель- 
......и по заранее спроектированной модели, составлен-
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гш -лица, которые одследоВались на профпригодность

I | - лица, которые не одследобались на профпригодность

Рис, 4. Экономическая эффективность профессионального отбора 
(по данным И. Я. Киселева)

пой на основании изучения особенностей профессии, 
учета характера и условий труда и индивидуальных осо
бенностей каждого человека. При этом сам механизм 
формирования двигательных профессиональных навы
ков вплоть до его автоматизации в настоящее время 
трактуется с позиций условнорефлекторной деятельно
сти, а обоснование процесса обучения как основного 
компонента профессиональной подготовки во многом 
опирается на соответствующие данные физиологии и 
психологии труда. Процесс упражнения (тренировки) 
является физиологическим решением задачи и основой 
создания двигательного стереотипа — навыка как про
явление наиболее рациональной координационной уста
новки организма. Причем отмечается, что для освоения 
новых форм двигательной деятельности используется в 
той или иной мере весь фонд рефлекторных связей, по
лученных человеком в течение жизни (явление перено
са), так как новые рабочие навыки строятся на основе 
разнообразного сочетания ранее усвоенных.

Это создает возможность варьирования приемов ра
боты и переноса профессиональных действий из одних 
условий в другие. Данное положение имеет большое 
значение и при переучивании (переквалификации) ра
ботников производства. Следовательно, чем богаче 
прежний двигательный опыт и представления человека, 
тем быстрее он осваивает новое для себя действие, так 
как может заблаговременно создавать в своем созна
нии предварительную модель любого двигательного ак- 
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ні, t-разу же «с места» воспроизводить его правильный 
плгоритм (а именно в этом заключается одна из основ
ных задач ППФП).

Следует подчеркнуть, что это явление переноса чрез
вычайно сложное и имеет динамический, а не статиче- 
. і.іііі характер. Положительный эффект переноса наблю- 
II,к-гея лишь в том случае, если ранее выработанные на
выки будут способствовать формированию нового, что 
ВІПІІСИТ от степени освоения предыдущих навыков, их 
природы, отдаленности во времени, от длительности 
і ренировки и др. Но этот эффект может быть и отри
цательным, если старые навыки мешают формированию 
новых или, наоборот, если формирование новых приво- 
1111 к разрушению старых (интерференция навыков).

Эффективность взаимодействия навыков зависит и 
пі наличия определенных знаний у обучающихся, что 
і пособствует созданию правильных идеомоторных пред- 
• і .тлений простых и сложных действий. В своей работе 
'К (Элерон приводит пример простейшего исследования, 
проведенного еще в 1908 г. (Джадда), когда испытуе
мый, метавший копье в мишень, установленную на дне 
п.тесейна, оказывался более ловким среди других, если 
mi один знал законы преломления света.

Воспитание трудовых навыков тесно связано с раз
ившем (тренировкой) определенных качеств, ведущих 
і повышению функциональной подвижности и концент- 
і'.ііііпі нервных процессов двигательного аппарата чело- 
ні'ка, обладающего более чем 100 степенями свободы.
Поэтому для достижения 
пплсе высокого уровня 
интенсивности труда су
щее гвенное значение име- 
| і специальная психофп- 
шологическая подготовка 
человека к труду, в про- 
пеесе которой совершен- 
I і куются не только физи
ческие, но и психические 
і ічества. В процессе спе- 
нннльно направленной 
подготовки могут совер
шенствоваться волевые 

.ічества, различные виды 
нинмания, скорость и точ-

Оилбочные 
реакции, %

Рис. 5. Изменение точности дей
ствия оператора в процессе трени
ровки (по Б. Ф. Ломову): 1 — % 
ошибочных реакций при темпе 75 
в 1 мин; 2 —то же, при темпе 95 
в 1 мин; 3 — то же, при темпе 

120 в Г мин
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ность реакции (рис. 5) и др. В специальной литера
туре по физиологии и особенно по психологии труда 
подчеркивается возможность воспитания профессиональ
ных качеств (в том числе для интеллектуального и твор
ческого видов труда) путем соответствующего подбора 
упражнений в процессе занятий физической культурой и 
спортом.

Все это указывает на целесообразность заблаговре-' 
менной ППФП к трудовой деятельности, что подтверж
дается большей устойчивостью тренированных людей к 
разнообразным рабочим нагрузкам и различным небла
гоприятным условиям труда и внешней среды (горной 
гипоксии, воздействию холода, жары и др.).

В связи с этим многие авторы отмечают психологиче
скую оправданность в ряде случаев сближения условий 
обучения с производственными и рекомендуют для этих 
целей специальные тренажеры и различные техниче
ские средства. Применение таких средств позволяет не 
только многократно повторить формируемое действие, 
но и тщательно разобраться в его физиологической и 
психологической структуре на основе регистрации объ
ективных параметров производимых действий. Кроме 
того, на тренажерах и в тренировочных фильмах можно 
установить объекты самоконтроля, искусственно соз
дать усложненные ситуации и т. д., что поможет препо
давателю установить характер и причины ошибок обу
чающихся и определить пути их исправления.

В.заключение следует отметить, что, по мнению ря
да отечественных и зарубежных ученых в области физи
ологии труда (М. И. Виноградов, С. Кленович, М. Мон- 
моллен и др.), проблеме обучения и особенно упраж
нения (тренировки) в специальных руководствах по 
общей физиологии человека, физиологии труда и эрго
номике еще не отводится заслуженного' места — эти 
вопросы наиболее полно представлены в руководствах 
по физиологии спорта. В этой связи известный советский 
физиолог С. А. Косилов указывает, что физиологические 
и педагогические основы производственного обуче
ния и обучения технике спортивного упражнения 
едины.

Таким образом, при разработке ППФП студентов 
различных факультетов совместно с основными поло
жениями физиологии и психологии труда должны широ
ко использоваться научно-методические основы физиче--
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■■id воспитания и спортивной тренировки, которые 
II |.\ мулировали в себя основные положения физиоло- 
iiiii и психологии спорта.

Психофизиологическое обоснование 
рационального режима труда и отдыха

Рациональный режим обычно расоматривает-
| I..IK одна из мер борьбы с утомлением, достижения и 

і і и н . іьного сохранения высокой работоспособности, 
ни предполагает изучение и знание психофизиологиче-

• них аспектов рационального режима труда и отдыха, 
применения активных и пассивных 'средств в целях про- 

[ и і.іктики производственного' утомления, восстановле- 
и і высокой работоспособности, создания положитель

ны'. эмоций в коллективе работающих и т. д.
І Ізучение динамики работоспособности и производи- 

' 11.110‘сти труда на протяжении рабочего дня, недели, 
"1.1 является основой для построения системы рацио- 

п.і.іьньїх режимов труда и отдыха, для применения 
ріи.іичньїх активных и пассивных средств в этой СИ
ВІ емс.

І (сходя из типового изменения работоспособности в 
пр.ік гике применяются две формы физиологически обос
нованного чередования периодов труда и отдыха в те- 
'іі'ііне рабочего дня: введение одного сравнительно боль
шого обеденного перерыва и, реже, нескольких неболь
ших пауз. Обеденный перерыв, как правило, назначает- 

■I примерно в середине рабочего дня или смены. Более 
•ложно регламентировать дополнительные перерывы, 
игорые установлены далеко еще не на всех предприя- 

НІЯХ из-за неоправданного недоверия к их производст- 
|| иной ценности, хотя с физиологической стороны есть 
все основания считать их действенным средством со

ра пения и повышения работоспособности.
Вопрос о месте этих кратковременных перерывов 

должен решаться также на основе «кривой» изменения 
работоспособности в течение рабочего дня, но приме
нительно к каждой профессии и специальности отдель
но. Однако определение их длительности является бо
лее сложной задачей, так как известно, что различные 
физиологические функции после их снижения, под влия
нием утомления, возвращаются к исходному уровню 
через неодинаковые промежутки времени. Кроме того,
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восстанови гельный период после работы, который содер
жит в себе ряд последовательных фаз (послерабочее 
возбуждение, восстановительное торможение, восстанов
ленная возбудимость и повышенная возбудимость), име
ет свои особенности — его длительность и характер за
висят от степени тяжести и напряженности работы, от 
психофизиологического состояния работника, от его 
квалификации и тренированности к данному виду ра
боты и др.

В связи с этим практическое значение имеют обоб
щенные результаты различных исследований, которые 
показывают, что при «мелких» работах, требующих 
большого нервного напряжения и внимания, ловких и 
мелких движений в высоком темпе, целесообразно вво
дить частые, но короткие (2—5 мин) паузы. При «круп
номасштабных» работах, связанных с большими уси
лиями и при меньшем темпе работы, выгодны редкие, 
но более продолжительные (до 10—15 мин) перерывы. 
При этом следует учитывать, что слишком большие 
перерывы могут нарушить рабочую установку, что по
требует дополнительного времени и усилий на повтор
ное врабатывание.

Труды выдающихся физиологов И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова, Н. Е. Введенского и др. показали, что 
направленная смена работающих звеньев двигательного 
аппарата, временный перенос внимания в новую сферу 
деятельности для восстановления работоспособности, 
получившие название «активный отдых» или «феномен 
Сеченова», способствует «снятию» утомления. «Феномен 
Сеченова», характеризуя общую закономерность, послу
жил основой для дальнейших исследований. Было уста
новлено, что практическое применение активного отдыха 
сводится к двум основным его формам: включение до
полнительного раздражителя параллельно действию ос
новного (работы) и включение его последовательно 
после прекращения основного действия. Именно принци
пы активного отдыха в обеих его формах заложены в 
содержание регламентированных перерывов, в перемену 
ритма работы и т. д.

Стимулирующее влияние активного отдыха на вос
становление работоспособности наблюдается при самых 
различных видах мышечной и умственной деятельности, 
однако его эффективность зависит от условий и режи
мов работы, характера и условий предшествующего 
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іомления, от степени тренированности работающего, от 
времени применения активного отдыха и других при
нці Так, результаты многочисленных исследований в 
•и і,їсти физиологии и психологии труда и спорта пока-

I ні, что под влиянием процесса упражнений, трениров-
II возрастает эффективность отдыха. Кроме того, было 
становлено, что если при легких работах эффекта ак-

I іншого отдыха не обнаруживается, то он постепенно 
іюірастает с увеличением интенсивности развивающе- 
і осн утомления, а затем при значительной утомительно-

III работы снижается до уровня пассивного отдыха или 
і.і/ке уступает последнему по своему восстановитель
ному действию. Применение в интервалах отдыха уп
ражнений, близких по структуре к основной работе, 

і в г положительный эффект, а упражнений, резко раз- 
іпчающихся от нее по координации,-— отрицательный.

Однако, по общему мнению, все это лишь прибли- 
| < иные ответы на конкретные задачи и было бы серьез

ной ошибкой решать их в каждом конкретном случае 
сі і учета многообразий условий, характера и других 
факторов трудовой деятельности. Кроме того, феномен 
їм іншого отдыха не у всех протекает одинаково. Су
ществует определенная зависимость его от индивиду- 

| ііиіьіх проявлений работоспособности, степени трени
рованности и т. д. Так, например, отмечается, что су
пит гвенную роль в возникновении и протекании 
им іншого отдыха играют психологическая настроенность 
и эмоциональное состояние человека.

Рассматривая вопрос о характере и содержании са
мою отдыха в период рабочего и внерабочего времени,

■ К'дует отметить, что существует мнение и о том, что 
і одержание отдыха должно быть противоположно по

арактеру выполняемой или проделанной работе, т. е. 
їли людей физического труда рекомендуется более спо- 

| пйный отдых с небольшой умственной нагрузкой, а для 
иодей умственного труда предпочтителен более актив
ный. включающий элементы физической нагрузки. Это 

вменяется необходимостью переключения нагрузки с 
мі і венных нервных центров и органов на бездействую- 

111111' во время труда.
В то же время возникла настоятельная потребность

■ пениального введения элементов двигательной актив- 
IKH I и не только в рабочее, но и в нерабочее время.

В связи с этим средства физической культуры и
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спорта признаны необходимыми компонентами режима 
труда; и отдыха трудящихся.

Основными мероприятиями, применяемыми с этой 
целью >в производственном процессе, являются: 
вводная гимнастика перед началом работы и физкульт 
паузы в период регламентированных перерывов. Ввод
ная гимнастика должна создавать у человека состояние 
готовности к работе. Ее физиологическая задача — уста
новление оптимальной возбудимости центральной нерв
ной системы, обеспечивающей изменение характера и 
длительности фазы врабатывания. Задача физкультпау- 
зы — борьба с возникающим утомлением путем направ
ленного подбора упражнений, с использованием «фено
мена Сеченова».

При организации гимнастики необходимо соблюде
ние определенных физиологически оправданных мето
дических положений и комфортных условий ее выполне
ния. Вопрос о характере упражнений, темпе их выпол
нения, величине нагрузки и т. д. должен решаться в 
каждом конкретном случае на основе специальных ис
следований.

Следует признать, что возможности этих средств в 
целях профилактики утомления специалистов высшей 
квалификации, занятых в основном умственным трудом, 
изучены еще недостаточно.

Применение производственной гимнастики как сред
ства активизации отдыха для борьбы с утомлением в 
процессе труда не исключает использования в этих же 
целях и других активных и пассивных форм и средств. 
Например, постепенного повышения рабочей нагрузки, 
рационализации рабочих мест, позы и построения ра
бочих движений; объединения чрезмерно простых и мо
нотонных операций в более сложные и разнообразные, 
применение оптимального темпа работы, периодической 
смены операций, выполняемых каждым работником, т. е. 
совмещение операций и функций, ритмизации произ
водственного процесса и периодической смены ритма 
работы в соответствии с изменением работоспособности 
и производительности, а также введение функциональ
ной музыки, улучшение микроклимата и освещенности, 
ограничение шума и вибрации и др.

Многими авторами подчеркивается различная эффек
тивность активного и пассивного отдыха в зависимости 
от условий труда (запыленности воздуха, воздействия 
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ІіІ.с МІ. их II низких температур, токсичности веществ, виб- 
I ниш радиации и т. п.). Снижение работоспособности 
при действии неблагоприятных факторов внешней среды 
р и і ма привается как следствие дополнительной физи- 
н і иіі и психической нагрузок.

I a к известно, человек, переживая отрицательные
......... . при вынужденном выполнении неприятной ра
биц,I может заставить себя сделать ее более качествен- 
...... .і счет волевого усилия. Однако подобная работа, 
и..... тпяемая длительное время, форсирует процесс
усиления вследствие большой психологической на- 
ір ІКИ Сказанное еще раз подчеркивает значение поло- 
...... льпых эмоций у отдельных работников и эмоцио- 

|ш и ного климата в коллективе для обеспечения высоко- 
нри іуктивного труда. Это обязывает знать и разраба- 
........ і. новые методы регулирования или устранения 
...... ■ нательных эмоций человека на производстве, так 
і и считается, что многочисленные факторы непроиз- 
.....  гнойного и производственного характера, влияющие 
" і імоциональньїй «климат» в коллективе, в большей 
и ні меньшей степени поддаются регулированию.

Исследования показали, что специальным подбором 
фііпічсских упражнений (с элементами аутогенной тре- 
нііріінки) могут быть сняты отрицательные эмоции 
о ір.іх, неуверенность в своих силах и т. д.) у некото
рых людей, чья деятельность связана с опасностью, 
їй..... трудностью выполнения задания, большой от-
....... ценностью и т. д.

II связи с постоянными изменениями и усложнения-' 
ні груда специалистов в условиях непрерывного про-

ірггс;і общественного производства все большую акту- 
| и.шість приобретают опыт и исследования, которые на- 

.... лены и суммируются в теории и практике 
і шірсменной спортивной тренировки с ее высокими фи- 
.1111 1'кими и психическими нагрузками. К настоящему 
|.|" мсни получил научно-методическое обоснованиезна
ні ильный опыт применения различных вспомогатель- 
"II средств в целях стимуляцйи общей и специальной 
р іпогоспособности, профилактика утомления спортсме- 
....і. возникающего под влиянием больших физических и 
и. ихнческих нагрузок.

Георетические и практические аспекты решения этой 
проблемы в спорте (специальное питание, физиотера- 
". н і нческие и фармакологические средства, психотера-
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ііия и многое другое) представляют определённую при- 
кладность и могут быть в отдельных случаях успешно 
использованы при профилактике производственного 
утомления и восстановления работоспособности специа
листов в период их производственной деятельности.

В то же время многие физиологи, психологи и орга
низаторы труда подчеркивают важность согласования! 
всех мер по рационализации режима труда с меро
приятиями организационно-технического и экономичен 
окого профиля, иначе отдельные рекомендации по внед-і 
рению активного отдыха в режиме труда могут стать! 
неприемлемыми.

Как указывалось, физическая культура и спорт яв
ляются необходимым средством активизации отдыха 
также и в свободное время для представителей многих 
профессиональных групп в целях восстановления рабо
тоспособности. Однако для разработки практических 
рекомендаций по использованию этих средств в нерабо
чее время предварительно необходимо иметь психофи
зиологическую характеристику состояния организма че
ловека после работы. Сложность этого заключается в 
том, что влияние самого труда, активного и пассивно
го отдыха неодинаково у работников различной под
готовленности и возраста, занятых умственным или фи
зическим трудом. Кроме того, современные методы еще 
не позволяют оперативно и достоверно обнаружить ос
таточные следы рабочего утомления, которые накапли
ваются изо дня в день. Поэтому критерием оценки до
пустимости данного режима труда в течение месяца или 
года, достаточности перерывов отдыха пока может быть 
лишь устойчивое психофизиологическое состояние рабо
тающего на протяжении больших отрезков времени.

В этой связи следует отметить, что в существующей 
отечественной и зарубежной литературе приводятся мно
гочисленные и разнообразные данные об определении 
тяжести и напряженности труда на основе суточных 
энергетических затрат (табл. 2). Однако, по мнению 
ряда ученых (С. А. Косилов, К. К- Платонов, В. Д. Ти
маков и др.), подобный метод оценки основанный толь
ко на энергетическом обмене не несет в себе необхо
димой информации о степени эмоционально-психологи
ческой нагрузки человека, а следовательно, не может 
быть единственным при оценке тяжести и напряженно
сти многих видов современного труда.
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Таблица 2
Энергетические затраты людей, выполняющих

различные виды работ 

(по М. И. Виноградову)

Виды работ Потребность в энергии,
ккал

I группа — малая мышечная работа (си
дя), различные виды умствен
ного труда

II группа — работа умеренной тяжести
III группа — тяжелая работа
IV группа — очень тяжелая работа

2200—2600

2800—3400
3600—4000

4200—6000 и выше

(по Г. Леману)*

Интенсивность работы
Общий 
расход 

энергии, 
ккал/сутки

Затраты энергии 
на производст

венную 
работу

Легкая.............................................. 2300—2800 0,500
/меренная ........................... 2800—3300 500—1000

редняя ..... 3300-3800 1000—1500
1 и желая................................. 3800—4300 1500—2000
>чень тяжелая............................... 4300—4800 2000—2500

(по Е. Р. Бускирку)*

Интенсивность работы
Расход 

энергии, 
ккал/мин

Частота 
пульса, 

мин

Очень легкая .... 2,5 80
Легкая . ........................... 2,5—5,0 80—100
средняя............................................ 5,'0—7,5 100—120

1 я желая........................................ 7,5—10,0 120—140
()чень тяжелая 10,0—12,5 140—160
1 Іеобьічайно тяжелая .... 12,5—15,0 160—180
11 шурительная . . , , , Больше 15,0 Больше 180

* Из работы С. Кленовича
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Год

Продолжение табл. 2
Зависимость максимальной продолжительности выполнения работы 

от энергетических затрат, ккал
(по Г. Леману)*

Месяц Неделя Сутки Час Минута

750 000 62 500
70 000

15 000
16 800
18 000

2500 319 5,2
2800 350 4
3000 375 6,3
3500 437 7,3

600 - 10,0

* 11з работы С. Кленовича.

Учитывая это, С. А. Косилов и Л. А. Леонова пред
лагают следующую классификацию видов современно
го труда: труд, в котором примерно в равной степени 
представлены элементы умственной и мышечной деятель
ности; труд, в котором имеются элементы мышечной 
работы, но развитие мышечных усилий не играет реша
ющей роли; труд, связанный главным образом с под
держанием напряженного внимания, а также с реше
нием задач по заранее разработанным программам; 
труд, требующий больших знаний, напряженной умст
венной деятельности при решении разнообразных задач 
с программированием действий; труд, направленный на 
достижение отдаленных во времени трудовых целей; 
труд в области искусства. Авторы поясняют, что под 
«тяжестью» условно принимается скорость снижения 
работоспособности при тяжелом физическом труде, а 
под термином «интенсивность» или «напряженность» — 
скорость снижения работоспособности при всех видах 
■умственного труда.

Они также считают, что внутри каждой из рассмот
ренных групп имеются подгруппы, отличающиеся по 
составу наиболее интенсивно проявляющихся «ключе
вых» физиологических функций и по выполненным ра
ботниками конкретным задачам. В каждой подгруппе 
можно провести количественную объективную оценку' 
степени утомляемости, тяжести и напряженности труда 
по быстроте развития последовательных этапов динами
ки работоспособности, т..е. по быстроте адаптации к 
работе «ключевой» для данного вида труда физической
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функции в период врабатывания, по продолжительности 
поддержания относительно высокого уровня работо- 
' пособности и скорости наступления переломного мо
лита в ее динамике. При этом, чем скорее наступает 
переломный момент и переход к работе с пониженной 
работоспособностью, чем больше требуется времени на 
шмттановление нормального состояния организма, тем 
нише должна быть определена тяжесть и интенсивность 
пінного вида труда. Такой подход более соответствует 
індичам ППФП, так как позволяет не только объеди- 
.... .. ряд специальностей по единым физиологическим и 
и< ихологичеаким требованиям к работающему человеку, 
ПО II выявить те ведущие «ключевые» функции, кото
рый определяют успех в профессиональной деятельно
мн специалистов высшей квалификации и тем самым 
подлежат развитию и совершенствованию в процессе 
ІІІІФП.

Некоторые вопросы физиологии и психологии 
труда в связи с современным прогрессом 
общественного производства

В настоящее время многие из современных 
ин tun умственного и смешанного труда характеризуют-

■ і повышенными требованиями к психической устойчи- 
1н н ти человека к значительным и длительным нервным 
и наряжениям, определенным видам внимания, чувству 
примени, способности к переработке большого потока 
рп іііообразной информации (не всегда положительной 
імоциональной окраски). Это' заставляет исследовате- 
н іі концентрировать внимание на изучении особенно-

■ и і'і эмоционально-психического напряжения при 
рп 1.ТИЧНЫХ видах труда: автоматизированного, умствен- 
 о, а также по1 управлению производством, так как 
ши приятие, запоминание, мышление, управление приоб- 
рі’іпіот у человека форму самостоятельной деятельности.
I вменение основных физиологических и психологиче- 
iiiiix характеристик в этих видах труда, как правило, 
і ї ї пиггает на первый план изучение утомления опреде- 
к иных мышечных групп при микродвижениях, а также 
функционального утомления», т. е. такого состояния, 

при котором способность к выполнению только вполне 
инределенного конкретного задания падает ниже до- 
ІІ\ І нгмого уровня.
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По общему мнению, для всех видов умственного тру- 1 
да проблема утомления представляется более сложной, 
чем для физического, поскольку такая работа может 
продолжаться и на фоне значительного утомления. На
ступление нервного (умственного) утомления в отличие 
от физического (мышечного) не приводит к автомати
ческому прекращению работы, а лишь вызывает пере
возбуждение, невротические сдвиги, нарушение сна, 
так как возникшая в центральной нервной системе «ра
бочая доминанта» по истечении времени не разрушается 
и может еще долго (часы, дни и даже недели) сохра
няться, не прекращаясь даже в периоды сна и отдыха. 
Подобные изменения, постепенно накапливаясь и углуб
ляясь, могут приобретать патологический характер. По 
этому поводу И. С. Кондрор пишет, что несомненно фи
зическое утомление с физиологической точки зрения — 
явление нормальное, выработавшееся в ходе эволюции 
как биологическое приспособление, предохраняющее ор
ганизм. Умственная же работа — достижение природы 
на самых высших ступенях ее развития, и, возможно, 
еще не успели выработаться соответствующие реакции, 
предохраняющие ЦНС от перенапряжения. Поэтому 
специальные меры предупреждения перенапряжения 
нервной системы приобретают все большее значение. 
Очевидно, они оказываются в то же время и мерами 
повышения продуктивности умственного труда. Однако, 
по 'мнению ряда ученых, механизм адаптации к рабо
чей деятельности, например, в период устойчивой рабо
тоспособности в условиях современной техники, по-ви
димому, такой же, как и при интенсивной мышечной 
деятельности. В этих условиях, казалось бы, не предъяв
ляющих требований к вегетативным системам (малы 
энергетические траты), у работников современных форм 
труда отмечаются выраженные вегетативные реакции, 
напоминающие типичные реакции при мышечной дея
тельности: учащается пульс и дыхание, повышается 
максимальное артериальное давление и др. Полагают, 
что' подобная реакция является следствием и результа
том напряженной деятельности центральной нервной си
стемы.

В связи с этим возникает вопрос о средствах изуче
ния новых форм труда, что, в свою очередь, заставляет 
изыскивать новые методики определения степени тяже
сти и напряженности современных видов труда, адек-
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"' іііі.іх особенностям Их Содержания и условий, в ко- 
они осуществляются.

' пой целью все шире используются частные мето- 
ПНЧІ, разработанные в определенных областях физиоло- 

іни и психологии (спортивной, авиационной, космиче- 
| hull п т. д.), математики, а также конкретные социоло- 
иі'пюкие исследования, позволяющие сопоставлять 
ын.активные результаты исследований с данными о субъ- 
II I пиной оценке степени усталости и др., полученными 
"і самих работников. Следует отметить, что ряд 

и ных обращают внимание на то, что нервная напря- 
' ' ппость труда плохо поддается количественным изме
рзшим и требует разработки новых критериев для ее 
"ін ііки. В то же время опыт работы с космонавтами, 
типажами луноходов и др. показывает возможность 
.....пивать ряд психофизиологических показателей (па- 

І НІ., внимание, эмоциональную устойчивость и др.) и 
и і самым определять уровень психического напряже
нії і человека в процессе труда с помощью различных 
и іон на разнообразных приборах (В. Смирнов). Все 
ни вопросы тесно связаны с проблемой определения 

| о іержания ППФП специалистов, а также необходимой 
Iр\ппировки профессий по принципу адекватности тя- 
|' | ні и напряженности труда в целях организации 
ІІІІФІІ представителей схожих специальностей.

Комплексность и разносторонность подхода к изуче- 
...... человека в его рабочей среде характерны для срав- 
.... .. нового направления в науке — эргономике, 
и I и11 усматривающего антропометрическое, биомеханиче- 
' ! физиологическое, гигиеническое и психологическое 
ношение возможностей человека в целях приспособле- 
|| и я условий труда ж человеку. Именно в связи с про- 
ірічгом техники стало развиваться и самостоятельное 
и і правление в психологии (являющееся составной 

і и гыо комплексной науки эргономики) —инженерная 
інчіхология, задачей которой явилось всемерное обосно- 
и.nine требований к технике с точки зрения психических 
.... можностей человека (табл. 3) в целях обеспечения 
з максимальной эффективности и надежности при ми
нимальных затратах человеческого труда. Кроме того, 
"імечается: в связи с тем что современное производст- 
ІИІ требует совместных координированных действий 
|р\ппы людей, успешность работы во многом зависит от 
.... хологического климата в нем, который выражается
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Т а б л и ц а З

Сравнительная характеристика способностей 
человека и машины

(по А. Чапанису. Из материалов Е. Ф. Полежаева, В. Г. Макушина)

Человек Машина

Способен работать в неожиданных 
ситуациях, обладает высокой гиб
костью и приспособляемостью к из
меняющимся внешним возмождейст- 
виям, может работать по многим 
программам

Способен использовать недостаточ
ную (неполную) информацию и соз
дать цельное представление по от
дельным событиям

Возможность выбора способов дей
ствия велика, может быстро использо
вать резервы и исправлять ошибки

Ограниченная пропускная способ
ность, количество информации, обра
батываемой в единицу времени, мало

Снижение работоспособности из-за 
утомления, рассеивание внимания, 
воздействие эмоциональных факторов

Производит вычислительные опера
ции сравнительно медленно и неточно

Чрезвычайно сложно, 
практически невозможно за> 
программировать все слу4 
чайности, относительная не-! 
гибкость, СЛОЖНОСТЬ И ВЫСО-1 
■Кая стоимость многопро- 
граммной работы

Эта способность очень ма
ла и связана с большой 
сложностью структуры II 
программирования

Эти возможности ограни
чены, способность исправ
лять ошибки очень мала

Очень высокая пропуск- 
ная способность

Практически постоянная 
работоспособность при обес
печении заданной надежно
сти

Высокое быстродействие II 
точность

в сплоченности, в степени доброжелательности, взаимо
помощи членов коллектива, в умении каждого из них 
подчинить свои личные интересы и поведение интересам 
коллектива. В то же время признается, что от личности 
руководителя зависят многие стороны жизнедеятельно
сти коллектива, эмоциональный настрой его членов. Од
нако, как отмечают многие исследователи, вопрос под
бора психологически совместимых руководителей, чле
нов коллектива, несмотря на его важность, еще очень 
мало разработан. Поэтому >в настоящее время большое 
внимание психологов, социологов и организаторов про
изводства привлечено к изучению социальной психоло
гии малых групп и соподчиненности в них отдельных
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........в. В то же время следует сказать о наличии по
питых исследований и в области спорта, на которые 

в пи обратить внимание, так как их результаты могут 
вы и. использованы в подготовке будущих руководи- 
|| іі'І'і производственных коллективов.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ подготовки

В настоящее время ППФП студентов к высо- 
.... роизводительному труду в различных сферах народ- 
....... хозяйства осуществляется в вузах страны после- 

| нищ™ основным направлениям:
овладение прикладными умениями и навыками, 

ііііт.іющимися элементами отдельных видов спорта;
акцентированное воспитание отдельных физиче- 

•1 и', и специальных качеств, особо необходимых для вы- 
■ опроизводительного труда в определенной профес- 
| ни;

приобретение прикладных знаний (знаний и уме- 
..... применения средств физической культуры и спорта 
" режиме труда и отдыха с учетом меняющихся усло- 
.... груда, быта и возрастных особенностей и др.).

Первое из направлений связано1 с проблемой обуче- 
нич движениям, второе — с воспитанием физических 
і і mu .а тельных) и специальных качеств, третье — с при- 
■'"I" ІСПИЄМ прикладных знаний по использованию 
• р< н гп физической культуры в режиме труда и отды- 
йп а также с проблемой подготовки общественных 
Jul >культурных кадров для производства. Указанные 
....... имеют достаточно глубокое научно-мето- 
"|‘|| * i\oe обоснование в советской теории и методике 

фи ніческого воспитания и изложены в специальной ли
вр. I гуре.

чим определяется и структура изложения материа- 
I I и данном разделе: она основана на положениях тео- 
........ і методики физического воспитания, применительно 
і і її.їй а м ППФП вообще и студентов высших учебных 

і ни пений в частности.
Процесс обучения любым двигательным действиям в 

фи ііі'іеском воспитании тесно связан с решением и дру-

53



гих задач — образовательных, воспитательных и оздоро 
витальных, а также с развитием у занимающихся физи 
ческих и специальных качеств. Поэтому любое разделе 
ние обучения двигательным действиям от процесса 
воспитания физических качеств (одного физического ка
чества от другого) всегда является условным и прово
дится с целью или более подробного анализа, или для 
лучшего понимания, усвоения. Этот традиционный прин
цип условного разделения взаимосвязанных факторов 
использован и в настоящей работе.

Исследованиями установлено, что на основе накоп
ленного двигательного опыта и знаний и при надлежа
щем уровне развития физических качеств у человека 
создается возможность успешно решать те или иные 
двигательные задачи — он может творчески использо
вать выработанные ранее умения и навыки, физические 
и морально-волевые качества — для качественного вы
полнения незнакомого ранее двигательного действия. 
Однако в практике физического воспитания нередко 
можно наблюдать, как в результате занятий каким-либо 
физическим упражнением улучшаются или ухудшаются 
показатели и в других двигательных действиях, т. е. в 
процессе становления и применения различные двига
тельные навыки оказывают друг на друга определен
ное влияние. Таким образом, приобретенные ранее на
выки могут по механизму так называемого переноса 
облегчать или затруднять формирование или прояв
ление нового навыка. При развитии различных двига
тельных качеств также широко распространен метод 
опосредствованного воздействия, основанный на явлении 
переноса. В то же время, как подчеркивает В. М. За- 
циорский, в подавляющем большинстве случаев мы не 
можем наблюдать «чистый» перенос качеств и поэтому 
имеем основания говорить лишь о переносе тренирован
ности в целом, не разделяя перенос качеств и навыков.

В этой связи ряд авторов указывают, что создание 
и перенос двигательных навыков, воспитание и перенос 
физических качеств является центральной проблемой 
теории физического воспитания и теоретической основой 
использования средств физической культуры и спорта в 
целях ППФП к многообразным видам трудовой дея
тельности. Это положение принципиально важно для 
решения задач профессионально-прикладной физичес
кой подготовки студентов в целом.
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Методические основы обучения 
прикладным двигательным умениям и навыкам

Современное развитие производства требует 
пі і псциа листов успешного овладения профессиональ
ными навыками управления быстро меняющимися тру
ппными операциями и процессами, выдвигает задачу 

-к гивного обучения сложным действиям. Значитель- 
III ні опыт подобного обучения путем упражнения на- 
іпнілен в спортивной науке и практике. Ими определены 
методические правила и приемы рационального освое
ние разнохарактерных двигательных действий различ- 
IIIні амплитуды и усилий, т. е. формирования различ
ных двигательных умений и навыков, причем этот про- 
ііі’і <■ рассматривается в свете единства физической и 
психической деятельности обучающегося в определенных 
условиях внешней среды. Для ППФП принципиально 
пі.к по различие между двигательным умением и дви- 
| цельным навыком, так как при обучении двигатель
ным действиям и особенно отдельным трудовым движе
ниям различной сложности не всегда требуется доводить 
и \ выполнение до степени автоматизма в силу много
гранности видов труда даже у представителей одной и 
и ні же профессии, а также в силу необходимости в пе
ремене труда специалистов в процессе трудовой 
жиши.

Это положение подчеркивает серьезность проблемы 
выбора, возникающей при определении содержания 
ППФП студентов, т. е. требуется предварительное вы
яснение: какие из навыков имеют достаточно стабиль
ную ценность в профессиональной деятельности спе
циалиста данного профиля. Кроме того, ограниченность 
учебного и внеучебного времени, которое можно выде
лить на решение задач ППФП в период обучения сту
дентов в вузе, постоянно требует предварительного опре
деления— какие прикладные двигательные действия 
11Ы1ЖНЫ быть освоены вообще и до какого1 уровня 
(степени).

С вопросами содержания ППФП тесно связана по
следовательность формирования отдельных прикладных 
умений и навыков и их взаимодействия. Это объясняет- 
I я тем, что одним из важнейших условий успешного 
обучения является наличие большого запаса усвоенных 
алгоритмов выполнения различных двигательных навы-



ков — чем больше запас умений и навыков, тем разно
стороннее и эффективнее может быть обеспечена любая 
двигательная деятельность, тем ‘возможнее создание 
алгоритмов моторных актов, сразу же «с места» (яв- 
лейие экстраполяции), а также «опережающего отраже
ния действительности» необходимых во многих трудо
вых и спортивных действиях. Эффект переноса широко 
используется в обучении, так как именно «положитель
ный перенос» уже имеющихся навыков со сходной 
структурой двигательных актов помогает образованию 
новых умений и навыков. Сходство основных фаз дви
гательных актов, как правило, обеспечивает положи
тельный эффект переноса, при котором легче и быстрее 
проходит обучение. В противном случае процесс обу
чения принимает форму переучивания и существенно 
замедляется. В спортивной подготовке указанные поло
жения учитываются при подборе подготовительных уп
ражнений и т. д. Такой же принцип подбора упражне
ний, определения последовательности в обучении может 
быть целиком перенесен и в ПҐІФП, где путем сопо
ставления и эксперимента должна определяться степень 
«положительного переноса» упражнений из отдельных 
видов спорта (или самих видов спорта в целом) на 
процесс обучения профессиональным умениям и навы
кам. В то же время установлено, что1 «положительный 
перенос» наиболее широко проявляется на начальных 
этапах обучения, а при углубленной специализации 
уменьшается, что, в свою очередь, требует и более на
правленного подбора подготовительных упражнений.

Однако в педагогической практике наблюдаются слу
чаи отрицательного переноса, они достаточно подробно 
освещены в пособиях по теории физического воспита
ния. Это явление в большинстве случаев объясняется 
наличием во взаимодействующих навыках существенно 
различных фаз и приемов исполнения. Следует учиты- I 
вать и то, что в процессе освоения двигательных дейст
вий со сходной структурой начальных фаз также неред
ко наблюдается отрицательное взаимодействие навы- ■ 
ков. При поочередном формировании таких 
двигательных актов может произойти непроизвольное ! 
переключение с одного действия на другое, с нового 
на заученное, ранее и сходное с ним по начальным 
фазам (В. Д. Мазниченко). Поэтому в процессе обуче
ния рекомендуется так планировать учебный материал,
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чіигн.і не допускать одновременного формирования кон- 
і рнрующих навыков, в противном случае можно ожи
нні. нарушения того, из них, который менее прочно за- 

•ч" її ієн. Эти положения также важно учитывать при 
11.1.111'111111 необходимых, но постоянно меняющихся про- 
і|н ч'нональных навыков в процессе развития современ- 
..... . производства.

Ганим образом, при формировании прикладных уме
нии и навыков в процессе ППФП студентов необходимо 
и., юирать специальные упражнения по степени их бла- 
."п||||ятствования в отношении достижения намеченной 

и пени освоения профессионально-прикладных дейст- 
'"III Правильный подбор средств и методов обучения

'if гом их интерферентности может «до неожиданно 
і і них размеров» и, главное, без «компромиссов ка- 

•н . гна» (термин Н. А. Бернштейна) резко сократить 
' рои» и обучения.

< Существенным для процесса ППФП является и со- 
нііи'їствие структуры разучиваемого действия физиче- 
ihiiM возможностям обучающегося, так как большая 
ірчіїїа профессиональных действий, как и спортивных 
in и.-копий, требует достаточно высокого уровня разви- 
ІІІІІ отдельных или нескольких физических качеств. 
Практически -недостаток в подвижности отдельных 
ііігііі.ев двигательного аппарата у студентов, недостатки 
рнпштия необходимых физических качеств и двигатель- 
..... і анализатора в целом могут стать причиной невер- 
....о выполнения действия и создания нерационального 
" ііч.ік.'і, исправление которого в дальнейшем будет за- 
іруинено. Поэтому необходим учет индивидуальных 
III "(11'ННОСТеЙ и способностей обучающихся при подборе

і" и гв и методов формирования двигательных умений 
и навыков, а также при планировании тренировочных 
и пруток. Все это должно учитываться и при распре- 
I. 11'111111 содержания ППФП по годам обучения сту
пи іон. Общее направление процесса обучения должно 
хир іічеризоваться прочным освоением сначала основной 
•|. і на двигательного действия, а затем и ее вариантов 
и і фоне прогрессирующего развития необходимых, фи- 
иі'нткіїх качеств.

< Кобо следует подчеркнуть значение определенных 
и "рс гических знаний для активного и сознательного 
• поения студентами профессибнально- ’прикладных уме
нии и навыков. По этому поводу С. А. Косилов писал,
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что знания, умения и навыки — это различные ступени 
совершенствования трудовых действий.

Сама структура процесса обучения двигательному! 
действию имеет три этапа.

1. Первоначальное изучение, в процессе которого! 
происходит ознакомление с упражнением и формиро-] 
вание необходимых специальных знаний и умений вы
полнять действие в его основном варианте в общих] 
чертах. Специфическая особенность его заключается н 
недостаточной точности движений, неустойчивости риті 
ма двигательного акта, наличия ненужных дополнитель-1 
ных движений и усилий, отсутствии СЛИТНОСТИ 'Между! 
фазами сложного движения и возможности сознатель
ной регуляции двигательного действия. Все это является 
причиной повышенной утомляемости и малой работо
способности обучающихся на данном этапе обучения, а 
поэтому должна обеспечиваться доступность задания, 
которая зависит от двигательного опыта обучающихся, 
сложности структуры изучаемого действия, ее соответст
вия физическим возможностям обучающихся.

2. Углубленное разучивание, в результате которого 
вырабатывается умение выполнять действие с необхо
димой четкостью, т. ~е. осуществляется уточнение вре
менных, пространственных и силовых характеристик 
отдельных движений сложного двигательного акта. Ос
воение двигательного навыка на этом этапе происходит 
волнообразно (скачкообразно): улучшение в выполне
нии действия сменяется ухудшением. Вся продолжи
тельность этапа углубленного разучивания может быть 
различной и зависит от сложности структуры двига
тельного действия, от общей и специальной подготов
ленности обучающихся, от их типа нервной деятель
ности.

3. Заключительный этап обучения — этап закрепле
ния и дальнейшего совершенствования действия, — ког
да приобретенное умение переходит в навык. При этом 
произвольное внимание обучающихся сосредоточивается 
уже в основном на цели действия и условиях его вы
полнения. Для этой стадии характерна так называемая 
автоматизация движения. Несмотря на прочность дви
гательный навык может быть и весьма гибким (человек 
может осознанно, например, ускорять или замедлять 
движения и т. п.). Однако диапазон такой подвижности 
существенно ограничен.
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II спортивной тренировке, как и в трудовой деятель- 
...  ні, автоматизация движений имеет большое значе- 
.... Но при нерациональной методике тренировки, как 
V" ' указывалось, она может оказывать неблагоприят- 
........к'йствие, так как автоматизированные движения из 
ні.... лого двигательного1 опыта могут явиться препят-
I IIIIICM для изучения новых.

• го положение крайне важно для практики ППФП, 
іпк как большая часть прикладных двигательных дейст- 
..... и процессе ППФП студентов должна осваиваться 
піші, до уровня умения, а не навыка.

При необходимости эти умения могут быть более 
г I 1НПТЫ уже в производственных условиях. Следует ОТ

ІЇ ні it,, что, по мнению ряда авторов (В. Д. Мазничен- 
1"| В. С. Янанис и др.), целостная двигательная дея- 
>1 и,кость (что преимущественно наблюдается в 
профессиональной деятельности большинства специали- 
' ош) всегда осознается и она не может быть полностью 
ни іоматизированной, т. е. не переходит в навыки. Опре- 
іг ііііощей чертой таких умений всегда будет творче-

■ і ос применение заученных действий, что можно наблю- 
| 111, и в спортивных играх и единоборствах.

Однако в ряде случаев необходимость‘формирования 
і питательного навыка возникает уже в процессе ППФП

■ і\ центов. Обычно это происходит в тех случаях, когда 
прикладной навык, будучи элементом отдельного' вида 
( Порта, в то же время является и необходимым профес- 
| повальным навыком. Чаще всего такая ситуация воз
никает в вузах, готовящих представителей тех профес- 

> пи, чей труд связан с постоянными перемещениями и 
ио тремальными условиями (специалисты речного и 
морского флота, экспедиционные работники: подводное 
плавание— для гидрологов, передвижение верхом на 
пощади — для геологов, элементы альпинизма — для 
ишографов, геодезистов, гляциологов и т. п.). В этих 
ілучаях навыки владения этими прикладными про
фессиональными действиями должны отличаться устой
чивостью в процессе многократного повторения как при 
больших физических напряжениях, так и при некоторых 
ИІМЄНЄНИЯХ условий их выполнения (изменение релье
фа местности, характера опорной поверхности и т. д.).

Кроме того, в процессе организации ППФП студен- 
тов очень важно учитывать, что быстрота образования 
п качество первоначального умения в значительной мере
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