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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Современное развитие производительных сил стра-
ны, научно-технический и социальный прогресс требуют для различ-
ных отраслей народного хозяйства рабочих массовых профессий, кото-
рые бы обладали глубокими профессиональными знаниями, сознательно 
и творчески относились к труду. В связи с этим в "Основных направ-
лениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы", з 
решениях ХХУП съезда КПСС были поставлены новые задачи перед со-
ветской школой о коренной перестройке трудового обучения, воспи-
тания и профессиональной ориентации школьников. 

Так предусмотрено подготовку по массовым профессиям, в соот-
ветствия с потребностями народного хозяйства в кадрах осуществ-
лять, начиная с УШ класса, а к окончанию школы учащиеся должны 
овладеть определенной профессией и в установленном порядке сдать 
квалификационные экзамены. В то же время значительное увеличение 
времени на общественно полезный и производительный труд, трудо-
вую практику потребует расширения двигательных и функциональных 
возможностей организма школьников, позволяющих им не только быст-
ро адаптироваться к условиям производства, показывать высокую ра-
ботоспособность, но и более качественно осваивать новую техноло-
гию механизмов и машин. 

В этих условиях одной из ответственных задач, стоящих перед 
педагогической наукой, является поиск практических путей повыше-
ния эффективности профессионального обучения школьников, в том 
числе и средствами физического воспитания. В настоящее время осо-
бо важная роль при подготовке учащейся молодежи к трудовой дея-
тельности отводится средствам физического воспитания/ организо-
ванным с учетом профессионального обучения, получившим название 
профессионально-прикладной физической подготовки (1ШП). Наиболее 
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полно вопросы Ш Ш разработаны в системе высших учебных заведе-
ний и учебных заведений профтехобразования (В.И.Варванин, 1970; 
В.И.Ильинич, 1973-1980; Р.Т.Раевский, 1985; И.П.Голубев,1983; 
В.А.Кабачков, 1969-1965; С.А.Полиевский, 1969-1984; Л.В.Бурок, 
1970; М.В.Мацкевич, 1977; В.А.Куренцов, 1985; А.А.Пашин,1986; 
Б.В.Становое, 1986 и др.), в то время как в общеобразовательной 
школе им посвящены лишь единичные работы (В.Н.Чернецов, 1981; 
В.П.Полянский, 1985; Е.П.Гук, 1986). 

Из имеющихся в литературе данных следует, что многие аспек-
ты ГШП в практике физического воспитания школьников еще не полу-
чили своего научного решения. Так до настоящего времени слабо 
изучены проблемы отбора средств и методов физического воспитания, 
организации учащихся на уроке, планирования учебного материала по 
физическому воспитанию с профессионально-прикладной направленнос-
тью, а также степень влияния специальных упражнений на уровень фи~ 
зического развития, профессионально важных качеств, умений и на-
выков, работоспособность и производительность труда школьников. 
В связи с этим определение содержания программы направленного ис-
пользования средств ППФП и методики ее применения в практике фи-
зического воспитания школьников, является особенно актуальный, 
что и определяет направление нашего исследования. 

Цель работы. Определить содержание профессионально-приклад-
ной физической подготовки учащихся среднего школьного возраста и 
разработать методику ее программного обеспечения в учебном про-
цессе по физическому воспитанию. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что оптимальный уро-
вень развития у школьников двигательных качеств и ключевых функ-
ций, необходимых для успешного освоения профессиональных навыков, 
повышение работоспособности и точности выбора профессии, можно 
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достичь за счет эффективной методики применения физических упраж-
нений с профессионально-прикладной направленностью. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Определены содержание и объем средств профессионально-

прикладной физической подготовки в учебном процессе по физическо-
му воспитанию для учащихся УП-УШ классов общеобразовательной шксяы, 

2. Определены пути реализации средств профессионально-прик-
ладной физической подготовки в учебном процессе по физичегЛ-ому 
воспитанию школьников. 

3. Доказана эффективность воздействия средств профессиональ-
но -прикладной физической подготовки на физическое развитие, физи-
ческую подготовку школьников, профессионально важные функции, уме-
ния, навыки, работоспособность и точность выбора профессии. 

Практическая значимость. Применение специальных упражнений 
в учебном процессе по физическоцу воспитанию в общеобразовательной 
школе по предложенной методике, оказало положительное влияние на 
подготовку школьников к конкретнш видам трудовой деятельности, 
что выразилось в значительном улучшении профессионально-прикладной 
физической подготовки, в более высокой производительности труда, 
точности выбора профессии. 

Разработанные рекомендации будут использованы в Государствен-
ной программе по физической культуре для учащихся общеобразователь-
ной школы, а также в практике физического воспитания школьников 
при организации учебно-тренировочного процесса. 

Основные положения выносимые на защиту: 
- содержание профессионально-прикладной физической подготовки, 
направленное на формирование знаний, развитие профессионально -
важных двигательных качеств и функций организма школьников; 
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- Методика применения физических упражнений с профессионально-
прикладной направленность» в учебном процессе по физическому 
воспитанию! 

- данные об эффективности использования средств ПИП по предложен-
ной методике. 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, 
шести глав, выводов, практических рекомендаций и списка литерату-
ры, который содержит 160 отечественных и 13 зарубежных источников. 

В первой главе освещается состояние вопроса по литературным 
делным. Вторая глава содержит описание задач, методов и организа-
ции исследований. В третьей, четвертой, пятой главах излагаются 
результаты собственных исследований, е в шестой - проводится их 
обсуждение. Выводы и практические рекомендации завершают диссерта-
цию» В приложении приведены акты внедрения результатов исследова-
ния в практику. 

ЭМУИ» М 1 Т Ш И ОТГРШКШ 
Перед настощим исследованием были поставлены следующие задачи: 
I. Изучить предпосылки использования профессионально-приклад-

ной физической подготовки в практике физического воспитания школь-
ников 13-15 лет. 

<1. Определить содержание программы профессионально-приклад-
ной физической подготовки и разработать методику ее применения в 
учебном процессе по физическому воспитанию. 

3» Проверить эффективность программы профессионмьно-прикжад-
ной физической подготовки в учебно-воспитательном процессе школь-
ников» 

Для решения поставленных задач в работе использовались следую-
щие методы исследования: теоретический анализ и обобщение, социо-
логические методы исследования-, педагогические методы исследования, 
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психофизиологические методы исследования, антропометрические мето-

ды исследования, методы исследования профессионально-трудовых уме-

ний, методы математической статистики. 
Экспериментальные исследования проводились в 1563-1986 гг. 

Данный период можно разделить на три логически связанных мевду со-
бой этапа. На первом - соответствующем этапу поискового экспери-
мента (1983-1934 гг.), проводилось изучение состояния вопроса, вы-
бор адекватных методов исследования. Вместе с тем, изучались осо-
бенности труда рассматриваемых групп профессий; выявлялись требо-
вания, предъявляемые к физическим и психофизиологическим качест-
вам, определялись профессионально важные качества, необходимые 
для успешного овладения профессией. В результате анализа литера-
турных данных:Е.А.Астадюнок, Б.С.Парыгин (1968), А.П.Чубуков(1968), _ 
М.В.Мацкевич (1977), Г.П.Маркова (1972), Ю.П.Бсбыиев (19*74), С.А. 
Полиевский, А.И.Шелудьков (1972) и др., бесед, проведенных с ква-
лифицированными рабочими, мастерами производственного обучения в 
учебно-производственных комбинатах, профессионально-технических 
училищах с учетом специфики профессионального обучения в общеоб-
разовательной школе были определены задачи ППФП и разработана 
предварительная экспериментальная программа. 

На втором этапе (ноябрь 1984 - июнь 1985) •. V,) исследовались 
предпосылки использования профессионально-прикладной физической 
подготовки в практике физического воспитания школьников в возрас-
те 13-15 лет. С этой целью был проведен анкетный опрос 120 масте-
ров производственного обучения и предварительный педагогический 
эксперимент на базе общеобразовательной школы 417 г. Москвы, в ко-
тором приняли участие 34 школьника, по состоянию здоровья относя-
щиеся к основной медицинской группе. Первую группу составили под-
ростки, занимающиеся в секции ЕШП, вторую - учащиеся, системати-
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чес:км занимающиеся физической культурой и спортом. В процессе 
предварительного исследования была установлена возможность профи-
лирования процесса физического воспитания школьников, определено 
окончательное содержание экспериментальной программы ПШП и мето-
дика ее применения в учебном процессе. 

На третьем этапа (сентябрь 1985 - май 1936) проводился основ-
ной педагогический эксперимент, в ходе которого исследовалась эф-
фективность разработанной программы. Под наблюдением находились уча 
щиася разного пола УП-УШ классов общеобразовательной школы 417 
г. Москвы в количестве 129 человек, по состоянию здоровья относя-
щиеся к основной медицинской группе, допущенные врачом к занятиям 
по физической культуре. 

Классы литер "А" обучались по экспериментальной программе с 
акцентированным вниманием на профессионально-прикладную физичес-
кую подготовку, с использованием следующих форы организации физи-
ческого воспитания: утренняя зарядка до уроков с элементами ШЖ1, 
урок физической культуры, домашние задания, секций легкой атлети-
ки и баскетбола, функционирупцив с профессионально-прикладной на-
правленностью, соревнования по ППФП и видам спорта, имеющим прик-
ладную направленность, внутри коллектива физкультуры. 

Классы литер "В" обучались по традиционной программе, приня-
той для учащихся общеобразовательной школы. С одной стороны,заня-
тия носили оздоровительный характер, с другой - были направлены 
на повышение общей физической подготовки школьников. При этом ис-
пользовались аналогичные формы организации физического воспитания. 

В течение всего педагогического эксперимента все испытуемые 
находились в одинаковых условиях (одинаковый двигательный режим, 
на уроках, равномерное чередование уроков физической культуры и 
труда, примерно равная занятость в спортивных мероприятиях школы). 



В каждом классе выборочно регистрировалась моторная плотность уро-
ка, которая составила 60-7056. В начале и в конца эксперимента с 
помощью выве указанных методов оценивались физическая подготовлен-
ность, физическое развитие, уровень развития профессионально важ-
ных двигательных качеств, функций, а тахже успешность освоения 
профессиональных умений к навыков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В целях содействия профессиональной подготовка учащихся стар-

ших классов (11-Х классы по новой нумерации Х-Х1 классы) а Госу-
дарственную программу по физическому воспитанию 1985/136 гг. вве-
дена профессионально-прикладная физическая подготовка. Однако мы 
Предположила, что целесообразно использовать П П Ш а более ранний 
период, начиная с УП класса. Проведенное исследование по выявлению 
основных предпосылок применения П Ш П в практике физического воспи-
тания школьников подтвердило нале предположение. 

В результате кзучения данных анкетного опроса мастеров произ-
водственного обучения профессионально-технических учнящ а учебно-
производственных комбинатов удалось установить следующее: из 100)8 
опрошенных респондентов 32,1% подчеркивали, что в процессе занятий 
физическими упражнениями с целью повышения эффективности трудовой 
подготовленности учащихся неполной средней школы в большей степе-
ни необходимо удалять внимание Ш И П , 29,356 высказали мнете о це-
лесообразности усиления общей физической подготовки школьников, а 
38,5% считают, что в процессе физического воспитания, необходимо 
уделять внимание как общей, так в профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке. Несмотря на различные точки зрения, высказанные 
специалистами,следует отметить, что большинство из них сходятся в.> 
мнении о необходимости профилирования процесса физического воспи-
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Тения школьников,начиная с УП класса (по новой нумерации У21 кл.). 

В практике физического воспитания профессионально-прикладная 
физическая подготовка строится, исходя из особенностей профессио-
нальной деятельности (В.А.Кабачков, С.А.Пслиевский, 1952). В на-
шей работе содержание ППФП разрабатывалось на примере двух групп 
профессий: "металлист-станочник", тонкие и точные ручные работы", 
которш учащиеся средних классов обучаются в условиях общеобразо-
вательной школы. 

Анализ работ.посвященных изучению особенностей труда специа-
листов станочного профиля (Е.А.Асташонок, Б.С.Парыгин, 1968;М.В. 
К!ацкевич, 1977; Л.А.Леонова, 1930; и др.) и специалистов группы 
профессий "тонкие и точные ручные работы" (Л.Ш.Халдеева, 1972; 
С.А.Полиевский, А.И.Шелудьков, 1972; А.П.Кэцева, В.П.Некрасов, 
1973; и др.), позволил определить основные задачи ППФП. Для "ме-
таллистов-станочников": развитие двигательных качеств - силы мышц 
верхнего плечевого пояса, координации и точности движения рук, ус-
тойчивости прямостояния в вертикальной позе, статической выносли-
вости ног; совершенствование психофизиологических функций - глазо-
мера, кинестезии, концентрации внимания; формирование устойчивого 
интереса к профессии и коррекция профессиональных вредностей. Для 
профессий, входящих в группу "тонкие и точные ручные работы"; раз-
витие двигательных качеств - общей выносливости, тонкой координа-
ции движения пальцев рук, быстроты и точности движений; совершен-
ствование психофизиологических функций - тактильной чувствитель-
ности пальцев рук, быстроты зрительных различений, концентрации 
внимания; формирование устойчивого интереса к профессии и коррек- * 
ция профессиональных вредностей. 

Для решения поставленных задач были отобраны комплексы спе-
циальных физических упражнений и разработано предварительное со-
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держание экспериментальной программы. Одновременно в процессе пе-
дагогического эксперимента апробировалась программа, составленная 
из элементов "система трудовой гимнастики", предложенной И,Соко-
ловым (1922) и ЦИТоы (1932), а также часть программного материала 
из раздела профессионально-прикладной физической подготовки, раз-
работанного в системе профтехобразования. В то же время осущест-
влялся отбор наиболее эффективных способов организации А методов 
обучения учащихся в процессе занятий физическими упражнениями, по-
лупивших широкое освещение в работах различных авторов (В.М.Дьяч-
ков, 1960; 1966; Л.П.Матвеев, А.Д.Новиков, 1976; А.Н.Хан, 1975; 
Б.А.Ашмарин, 1979; и др.). 

Дозирование нагрузки в процессе занятий проводилось с учетом 
рекомендаций, высказанных в работе М.Я.Набатниковой (1962), при 
этом большое внимание уделялось вопросам педагогического контроля, 
достаточно полно отражении! в научной литературе: И.В.Всеволодов 
(1969), М.А.Годик (1972), В.А.Запорожанов (1979). 

В результате проведенного исследования было установлено, что 
занятия с использованием физических упражнений, предложенных 
И.Соколовым (1922) и ЦИТом (1932) представляет интерес для школь-
ников в течение одного, двух занятий. Моделирование при помощи фи-
зических упражнений трудовых движений, характерных для массовых 
профессий,входящих в группы профессий "металлист-станочник","тон-
кие и точные ручные работы" быки малоэффективны, однообразны и 
неинтересны для школьников. В то же время лишь частично удалось 
реализовать учебный материал .разработанный по профессионально-
прикладной физической подготовке для учащейся молодежи системы 
профтехобразования. Наибольший интерес у школьников наблюдался 
при выполнении заданий игрового и соревновательного характера, а 
также при выполнении элементов единоборств в упражнений, связан-
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кьос в проявлением волевых усилии. В течение пяти занятий были 
отобраны способы организации к методы обучения профессионально-
прикладной фиеичеоко* подготовки учащихся общеобразовательной 
шкоды. Наиболее вффективнши оказались многогрупловой к самосто-
ятельный способы организации. Среди многочисленных методов чаще 
всего использовались методы: упражнения, слова, наглядный и иг-
ровой. Обучение школьников осуществлялось методом целостного вы-
полнения упражнения, расчлененного выполнения упражнения я сопря-
женного воздействия, однако, ках показали результаты проделанной 
работы, наиболее приемлемыми оказались методы целостного выполне-
ния упражнения и сопряженного воздействия. -

В то же »реем целенаправленное развитие ключевых функций и 
качеств, необходимых при освоения конкретных профессий, положи-
тельно сказалось на уровне развития физической ж профеооиокалыю-
трудо»ой подготовленности школьников. Так, у мальчиков, занимаю-
щихся но программе с профессионально-прикладной направленностью, 
устойчивость црямооторжя улучшилась на 32,3%, точность и коорди-
нация движения рук - на 90,9)8, црмхкя на правой и на левой ноге 
соответственно на 19,5% а на 19%. В контрольной группе соответст-
венно на 31,9%} 85%; 7,9%; показатели в прыжках на левой ноге 
ухудвмлиоь на 0,1%. 

Аналогичная картина наблюдалась у девочек. Иопигуемые, зани-
мающиеся в секции профессионально-прикладной физической подготов-
ки, имели заметные преимущества над своими сверстницами я по всем 
изучении* показателям у них были отмечены статястнчесяя достовер-
ные изменения (Р<0,01), в то время как в контрольной группе ста-
тистически достоверные различия в результатах обнаружены не быка 
(р >0,05). 

Изучение состояния психофизиологических функщй у подроет-
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ков показало, что под воздействием специальных физических упражне-
ний в опытных группах к концу эксперимента значительно улучшились 
показатели концентрации внимания (Р<0,05); глазомера (Р< 0,01); 
функции кинестезии правой и левой руки (Р<0,01); в контрольной 
группе статистически достоверные изменения бчли отмечены лишь з 
показателях кинестезии правой руки (Р<0,01). Общая закономерность, 
характерная для изменений в результатах у мальчиков, была отмече-
на в опытных и контрольных группах у девочек. 

ЕМесте с тем высокий уровень специальной физической подготов-
ки и психофизиологических функций у школьников опытных групп поло-
жительно сказался на освоении профессионально-трудовых умений и 
навыков. Анализ средних данных профессионально-трудового тестиро-
вания в начале и в конце эксперимента свидетельствует об однонап-
равленном характере изменения показателей по группам испытуемых. 

Так( общая длительность времени закрепления одной детали е 

патрон в опытной группе сократилась на 22%, обработки детали (один 
проход) на 20,1%, среднее время обработки трех деталей (три подхо-
да) на .19,5%; в контрольной-соответственно на 9,4%; 12,45%; 8,0%. 
При этой в группе I по всем изученный показателям были отмечены 
достоверные изменения (Р<0,01), в группе П существенные изменения 
были отмечены лишь в показателях закрепления детали в патрон 
(Р<0,05). 

Аналогичная картина наблюдалась у девочек. Так при выполнении 
стандартных заданий общая длительность заправки верхней нити сок-
ратилась от начала к концу эксперимента на 23,2% (Рс0,01),общая 
длительность заправки нижней нити на 28% (Р<0,01), общая длитель-
ность обработки детали на 27,3% (Р<0,05). Во второй группе по 
всем показателям наблюдались менее выраженные сдвиги. 

Таким образом данные,полученные в ходе проведенного исследо-
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ведия показали возможность профилирования процесса физического 
воспитания школьников, начинал о У11 класса (по новой нумерации 
УШ класс). В то же время результаты эксперимента в определенной 
степени свидетельствуют о том, что упражнения профессионально-
прикладного характера не являются лишь средством узкого профессио-
нального воздействия, а способствуют разносторонней подготовлен-
ности школьников. 

На основании научения научно-методической литературы и с 
учетом предварительно проведенного исследования было определено 
окончательное содержание программы ЮТП и методика ее реализации 
в учебно-воспитательном процессе школьников. 

Материал по Г Ш ! имеет два раздела: теоретический и практи-
ческий. Причем расчет чесов быв предусмотрен следующим: теорети-
ческая подготовка - 2 часа, практическая подготовка - 20 часов, 
всего 22 часа. 

Таким образом, учащиеся могла заниматься физическими упражне-
ниями с профеооионально^црикладной направленностью в течение 16 
минут иа каждом уроке, в процеоое мето учебного года. 

Теоретически подготовку предполагалось проводить а виде бе-
сед, сообщений на учебных занятиях по следующей тематике; "0 свя-
зи трудового и физического воспитания (исторический аспект ППВД)*; 
"Цель, задачи и средства Ш И Т : "Методика подбора средств Ш Ш Г ; 
"Самостоятельны» занятии Ш И П (построение, контроль)11» 

Практическую подготовку предполагалось осуществлять на учеб-
ных занятиях по физической культуре, в системе домашних заданий 
путем включения упражнений профессионально-прикладного характера 
в содержание данных форы организации физического воспитания в экс-
периментальных классах. За основу были взяты упражнения ив разде-
лов комплексной Государственной программы по физическому во спита-
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ніш дня учащихся общеобразовательной школы, направленные на раз-
витие профессионально важных качеств, способностей, функций. 

Так, для группы профессий станочного профиля предполагалось 
использовать: разновидности прыжков, приседания с отягощением, 
перетягивание каната, бег на средние дистанции, подтягивание на-
перекладине, бег по дуге, по узкой опоре, ведение мяча без конт-
роля зрения, броски мяча в цель, ходьба на лыжах с отталкиванием 
80£; 50%: от основного усилия, элементы баскетбола, ручного мяча, 
а также упражнения вращательного, нажимного, переносного харак-
тера с использованием гантелей, гимнастических палок, булав и др. 

Для группы профессий "тонкие и точные ручные работы": бег 
500, 1000 м, ходьба на ликах 2-3 км, спуски с гор (сладом), с рас-
становкой к сборкой предметов, жонглирование двумя мячами, броски 
в стену с поеледущей ловлей, передачи мяча, вращение гимнастичес-
кой палки пальцами рук, завязывание узлов, отталкивание от стены 
пальцами рух, поочередные удары правой и левой рукой т/мяча об 
пол, элементы художественной гимнастики, волейбола, н/тенниса и 
№• 

Основными документами планирования по Ш Е Ш являются годовой, 
четвертной я поурочные планы. 

Зачетные требования. Проверка успеваемости по специальной фи-
зической подготовке осуществлялась в процессе сдачи контрольных 
упражнений профессионально-прокладного характера. Обязательна/ 
условием зачетных требований по Ш В Д является участие школьников 
в соревнованиях по П Г Ш , либо в виде спорта, имеющею прикладную 
направленность, а также сдача теоретического зачета по основам 
Ш И Ш . 

Основной формой организации и проведения занятий с профессио-
нально-прикладной направленностью является урок. Урок с использо-
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31ннем средств ППФП пре. '.полагалось проводить в активном двигатель-
ном режиме с преимущественной направленностью на развитие двига-
тельных качеств. 

Обучение школьников было решено осуществлять методом целост-
ного выполнения упражнения и сопряженного воздействия, позволяю-
щим наряду с развитием двигательных навыков, совершенствовать 
профессионально важные хачества и функции. Используя ыетод слова, 
планировалось в краткой и доступной форме объяснить школьникам 
прикладную сущность физических упражнений, тем сзмьы значительно 
повышая эффективность их применения. 

Основными способами организации учащихся на уроке являлись 
многогрупповой и самостоятельный. 

Дозирование нагрузки в процессе занятий предусматривалось 
осуществлять продолжительностью выполнения задания, чаще всего 
числом повторений и временем, реже дистанцией. Дозировка в уроке 
осуществляется по даннда ЧСС, которая в нашей работе, как правило, 
не превышала 180 уд/мин,' и субъективна! признакам усталости. 

Идя по пути интенсификации урока, мы стремились не к тому, что-
бы привлекать учащихся к выполнению работы в зоне высокой интенсив-
ности при ЧСС 190 уд/мин и выю, требующей длительного периода вос-
становления, а приучали школьников к выполнению продолжительной ра-
боты, ко в зоне средней и большой интенсивности при ЯСС 140-160 
уд/мин. 

Интервалы отдыха при выполнении заданий зависят от интенсив-
ности и продолжительности выполнения упражнений и могут составлять 
от 30 до 90 сек. 

В зависимости от целей и задач урока, прохождения учебных 
разделов из Государственной программы по физическому воспитанию, 
распределение времени, отведенного на физические упражнения с про-
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фессионально-прикладной направленностью в учебном процессе, пред-
полагалось быть следующим: в разделе легкая атлетика:в вводной 
части 1 - 2 мин; в подготовительной 5-7 мин; в основной 5-7 мин; 
в заключительной 1-2 мин. 

В разделе спортивные игры: в подготовительной части 5 мин; 
в основной 8-9 мин; в заключительной 1-2 мин. 

В разделе гимнастика: в подготовительной части 1-2 мин; в 
основной части 10-12 мин; в заключительной части 1-2 мин. 

Б разделе лыжная подготовка: в основной части 12 мин; в зак-
лючительной части 3 мин. 

С целью повышения эффективности применения упражнений про-
фессионально-прикладного характера использовались различные виды 
педагогического контроля: предварительный, текущий, оперативный, 
етапшА и итоговый. Систематический контроль за изменением про-
фессионально важных качеств и функций не только в ходе занятий фи-
эичесхями упражнениями, но и в процессе учебно-производственной 
деятельности позволял своевременно определять "отстающие" и путем 
перераспределения средств добиваться равномерного их развития. 

Реализация П Ш П в учебном процессе школьников дня одной про-
фессии не представляет сложности. Однако как реализовать специаль-
ные физические упражнения, когда насчитывается их большее коли-
чество? Для решений поставленного вопроса ; • .'«5 планировалось 
широко применять метод станционной работы. При этом соотношение 
станций ОФП и Н Э П в основном зависело от целей и задач уроков. 
Время работы на одной станция в среднем составляло 3-4 мин, при 
частоте сердечных сокращений 140-160 уд/мин, с интервалами отды-
ха 30-60 сек. 

Для активизации учащихся на уроке было реиено привлекать их 
к различим видам самостоятельных работ: проблемно-поисковый, 
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исследовательский, частично самостоятельный. Важное значение в 
нашей работе придавалось воспитательной работе со школьниками. 

Для подтверждения полученных результатов и определения эф-
фективности ПШП в учебном процессе школьников был проведен ос-
новной педагогический эксперимент. 

Значительные изменения в показателях физической подготовки 
наблюдались у школьников опытных групп. 'Гак., у мальчиков экспе-
риментальных классов из четырех показателей в дзух (бег 60 м, 
<000 м) были отмечены существенные изменения от начала к концу 
исследования (Р<0,05). Улучшение аналогичных показателей в конт-
роль;^ классах было менее заметными. Общая тенденция изменения 
основных; показателей, характерная дкя мальчиков, была отмечена 
в опытных и контрольных классах у девочек. 

Полученные данные были подтверждены результатами сдачи норы 
комплекса Г'ГО - 1У ступени, "Спортивная смена". К концу учебного 
года полностью сдали нормативы комплекса ГТО в отятеных классах: 
в седьмом 44,8%; в вовьмом 60%; в контрольных соответственно 31% 
и 38,1%. 

Применение широкого круга физических упражнений с професси-
онально-прикладной направленностью в процессе исследования выз-
вало статистически достоверные изменения в показателях специаль-
ной физической подготовки в устойчивости прямосгояния, статичес-
кой выносливости ног, координации и точности движения у мальчи-
ков, обучающихся профессиям станочного профиля и в показателях 
тонкой координации пальцев рук, быстроте и точности движений у 
девочек, осваивающих навыки группы профессий "тонкие и точные 
ручные работы". 

Сравнение антропометрических данных в опытных и контрольны» 
классах показало, что физическое развитие школьников находится | 
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пределах нормы и соответствует уровню среднего физического раз-
вития. 

Результаты исследования относительного влияния разработан-
ной программы на развитие профессионально важных функций свиде-
тельствуют об определенных преимуществах в показателях опытных 
классов. Так. к концу учебного года у мальчиков, занимающихся по 
экспериментальной программе, достоверно улучшились показатели ки-
нестезии, глазомера, зрительно-моторной реакции, концентрации вни-
мания, трэмсрометрии. При этом прирост в показателях кинестезии, 
глазомера,концентрации внимания в седьмых классах составил 66,7, 
58,4, 59,8, 16,2%, в восьмых соответственно 46,6, 38,4, 55,9 и 
16,7%, в то время как в результатах контрольных классов наблюда-
лись разнонаправленные изменения, так в седьмом классе показатели 
кинестезии правой руки ухудшились на 17,2%, левой-улучшились на 
4,7%. Прирост в результатах глазомера составил 27,5% (Р>0,05), 
а данные концентрации внимания по существу остались без изменений 
(-0,26%). В восьмом классе произошли однонаправленные положитель-
ные сдвиги по всем изученным показателям,.однако достоверных раз-
личий обнаружить не удалось (Р<0,05). 

Иная картина наблюдалась у девочек. Из пяти показателей в 
быстроте зрительных различений, тактильной чувствительности, кон-
центрации внимания и треморометрии были отмечены статистически 
достоверные изменения в опытных классах ,в контрольных классах 
произошли менее выраженные сдвиги от начала к концу эксперимента. 

&к:окйй уровень развития профессионально-важных физических 
качеств и психофизиологических функций учащихся экспериментальных 
классов положительно сказался на освоении профессиональных навы-
ков. У мальчиков седьмого и восьмого классов общая длительность 
закрепления детали сократилась на 25% (Р<0,01) и на 10,5%(Р<.0,05), 
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время обточки цилиндирической поверхности (один проход) улучши-
лось на 12,5% (Р< 0,05) и на 11,9% (Р< 0,05) ,время обработки трех 
цилиндров (три прохода) сократилось на 18,6% (Р< 0,05) и на 9,6% 
(Р<0,05),в контрольных классах соответственно при выполнении 
первого задания результаты улучшились на 12,6% и 9,6%, второго -
на 19,8% и 6%, третьего - на 12,3% и 9,1%. Динамика средней бал-
льной оценки, в определенной мере свидетельствовавшая о качестве 
выполнения задания учащимися опытных и контрольных классов.была 
следующей: в опытном седьмом классе 3,15 - 4,25; 3,45 - 4,30; 3,85-
4,25; в восьмом классе 3,72 - 4,18; 4-4,54; 4-4,45. Иная картина 
наблюдалась в контрольных классах. Так было отмечено незначитель-
ное улучшение качества выполнения заданий в первом и третьем тес-
тах, в то хе время средняя балльная оценка во втором тесте у маль-
чиков седьмого ласоа осталась без изменения, а а восьмом - ухуд-
шилась на 0,09 балда. Общая тенденция, характерная для изменения 
показателей у мальчиков, была отмечена в опытных и контрольных 
классах у девочек. , 

Сравнение данных, полученных в начале и в конце эксперимента 
при выполнении производственного задания, показало определенные 
преимущества испытуемых экспериментальных классов. У мальчиков 
седьмого и восьмого класса производительность труда возросла на 
26,9% и 35,2%, в то время как в контрольных - на 12,5% и 22,6%. 
У девочек опытных классов на 46,6% и 35,2%, в контрольных соот-
ветственно на 33,3% и 22,6%. 

Разница годовых оценок по трудовому обучению в среднем сос-
тавила у мальчиков седьмых классов 0,7 балла, у девочек 1,1 бал-
ла, восьмых классов соответственно 0,2 балла и 0,4 балла. 

Кроме того- занятия физическими упражнениями с профессиональ-
но-прикладной направленностью положительно повлияли на отношение 
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к осваиваемой профессии. Так по окончании неполной средней шко-
лы 20% школьников продолжили обучение в ПТУ и 50% в учебно-про-
изводственном комбинате по группам профессий "металлист-станоч-
ник", "тонкие и точные ручные работы", в то время как в контроль-
ном лишь 20% в учебно-производственном комбинате. 

Проверка отдаленных результатов свидетельствует о том, что 
высокий уровень успеваемости, достигнутый учащимися эксперикентзль 
ного класса на начальном этапе обучения профессии, сохраняется и 
в дальнейшем при совершенствовании выбранной специальности в учеб-
но-производственном комбинате. В то же время 30% школьников экс-
периментального класса, продолжившие обучение по другим группам 
профессий, успешно справляются с поставленными перед нами задачами 

Таким образом; результаты исследования подтвердили эффектив-
ность разработанной программы ППШ и методику ее реализации в 
практике физического воспитания школьников. 

В и в 0 Д Ы 

1. В результате проведенного исследования установлена возмож-
ность профилирования процесса физического воспитания школьников, 
начиная с УП класса (по новой нумерации УШ класс). В то же время 
реализация специальных упражнений в различных формах физического 
воспитания; урок, домашние задания, секция, в рамках программы 
ПШП позволяет не снижая уровня общей физической подготовки школь-
ников, создать предпосылки для успешного освоения профессиональных 
навыков на. начальном этапе обучения профессии. 

2. Программа профессионально-прикладной физической подготовки 
учащихся среднего школьного возраста должна включать в себя два 
раздела: теоретический и практический. Теоретический раздел направ-
лен на формирование у школьников основ знаний по профессионально-
прикладной физической подготовке, практический - на формирование 
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профессионально важных качестз, способностей, функций, коррекцию 
профессиональных вредностей и устойчивого интереса к конкретной 
профессии. 

3. Особенность методики реализации средсть профессионально-
прикладной физической подготовки в общеобразовательной школе зак-
лючается в применении большого объема специальных физических упраж-
нений в сочетании с постоянным текущим контролем и обратной связью 
з а уровнем физической и профессионально-трудовой подготовленности 
школьников, при этом отличительной чертой методики является исполь-
зование многогруппового способа организации учащихся различного 
пола. 

4. Использование общеразвивающих и профессионально-прикладных 
физических упражнений в сочетании с методом сопряженного воздейст-
вия в экспериментальных классах способствует более высокому при-
росту основных показателей физической подготовленности? у мальчи-
ков седьмого класса в беге на 60м, в кроссе 2000 м, подтягивании 
на перекладине, прыжках » высоту результаты улучшились на 3,98; 
10,27; 32,74; 7,60; в восьмом - соответственно на 4,43; 11,78; 
25,52; 4,91%. При этом в беге на 60 м, 2000 м в опытных классах 
были отмечены статистически достоверные изменения (Р<0,05). 

Аналогичная картина наблюдалась у девочек. Испытуемые, зани-
мающиеся по экспериментальной программе, имели лучшую динамику 
основных показателей общей физической подготовки от начала к концу 
эксперимента. 

5. Применение физических упражнений с профессионально-приклад-
ной направленностью в учебном процессе способствует развитию физи-
ческих качеств, необходимых для успешного освоения профессии. Так 
у мальчиков, обучающихся специальности "металлист-станочник" дос-
товерно улучшились показатели статической выносливости ног, устой-
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адвости прямостояния, координации и точности движения рук. Девоч-
ки, осваивающие навыки группы профессий "тонкие и тсчные ручные 
работы", превзошли своих сверстниц (Р<0,05> по показателям об-
щей выносливости, тонкой координации пальцев рук, точности и 
быстроте движений. 

6. У испытуемых, занимающихся по экспериментальной программе 
с использованием в занятиях средств профессионально-прикладной 
физической подготовки в объеме 30%, уровень развития профессио-
нально важных функций значительно повысился. При этом пальчики 
экспериментальных классов по всем показателям имели достоверно 
лучшие результаты, чем их сверстники из контрольных классов. У 
девочек прослеживается аналогичная закономерность в показателях 
быстроты зрительных различений, тактильной чувствительности, тре-
ыороыетрии и концентрации внимания. Не было обнаружено различия 
лишь в показателях простой и сложной зрительно-моторной реакции 
(Р>0,05). 

7. Применение средств профессионально-прикладной физической 
подготовки по предложенной методике в сочетании с приемами воспи-
тательного воздействия положительно влияет на освоение профессио-
нальных навыков, работоспособность и производительность труда 
школьников. Так к концу исследования лучшая динамика показателей 
трудового тестирования была отмечена в экспериментальных классах. 
Наряду с этим производительность труда у мальчиков опытных клас-
сов оказалась выше на 14,6% и 12,6%; у девочек соответственно на 
13,3% и на 12,6%. Средняя годовая оценка по трудовому обучению в 
опытных классах была на 0,38 балла выше, чем в контрольных. 

8. Успешность освоения трудовых навыков на базе общей и про-
фессионально-прикладной физической подготовки способствует форми-
рованию установки школьников на овладение конкретной профессией. 
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В экспериментальном классе по окончании неполной средней школы 20% 
учащихся продолжили обучение в ПТУ и 50% в У1Ж по ориентируемым 
профессиям. 3 то гремя как в контрольном классе по данным специаль-
ностям лишь 20% учащихся продолжили обучение в учебно-производст-
венном комбинате. 

9. Разработанная методика на примере двух групп профессий 
* является достаточно эффективной и позволяет проводить профессио-

нально -яри кладную физическую подготовку в естественных условиях 
педагогического процесса, без существенных изменений учебного 
плана, графика прохождения программы физического воспитания, а 
потому может быть применена в практике учащихся общеобразователь-
ных школ при освоении различных профессий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЭЮМЕВДАЩИ 
а) Рекомендуем отбор средств ГОФП осуществлять в соответствии 

с особенностью профессиональной деятельности, с учетом морфофунк-
циональных и психических особенностей школьного возраста, с уче-
том не одностороннего, а разностороннего воздействия на организм 
учащихся, при этом соблюдая принцип доступности, т.е. соответствие 
характера технической сложности физических упражнений величине 
нагрузки, возрасту школьников, состоянию физического развития и 
их физической подготовленности. Необходимо учитывать противопока-
зания отдельных ведов спорта и их элементов при освоении некоторых 
профессий. При отборе средств ПШП не следует заменять физические 
упражнения трудовыми движениями. 

б) Внедрение домашних заданий необходимо начинать с четвер-
того занятия общей продолжительностью 15 мин с доведением впослед-
ствии до 20-30 мин. Домашние задания необходимо выполнять не реже 
двух раз в неделю. 
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в) Для оценки уровня специальной физической подготовки следует 

применять следующие контрольные упражнения: прыжки на правой и 
левой ноге, устойчивость после гувкрка, броски теннисного мяча в 
цель у "металлистов-станочников"; намотка нити на стержень, броски 
теннисного мяча в цель, броски теннисного мтча в стену с последую-
щей ловлей из положения седа на полу в профессиях,входящих в группу 
"тонкие и точные ручные работы". 

г) Рекомендуем работу секции ШЕЛ строить по четвертям в тес-
ной связи с программным материалом по физическому воспитанию в сред-
ней школе. Учебно-тренировочный материал по ПШП должен иметь два 
раздела: теоретический - 2 час., практический - 66 час., всего 68 
часов. Занятия целесообразно проводить два раза в неделю по одному 
часу в процессе всего учебного года с переходом школьников на лет-
ний период в другие секции. 
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