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Научно-технический прогресс, социалистическая организа-
ция производства, всей жизни общества п р и б л и ж а ю т осуще-
ствление предсказаний основоположников марксизма-лениниз-
ма о том, что в коммунистическом обществе рабочий, простой 
носитель частичной общественной функции, будет заменен все-
сторонне развитым индивидом. Коммунистическое общество 
создаст новых людей и даст им возможность по их ж е л а н и ю 
применять свои всесторонне развитые способности. 

В настоящее время основным источником пополнения ря-
дов рабочего класса является подрастающее поколение, вы-
пускники средней школы.у Н а ш е общество заинтересовано в 
том, чтобы молодежь о в л а д е в а л а высоким профессиональным 
мастерством по избранной профессии,; Определяя цели, содер-
жание и формы школьного образования , В. И. Ленин рассмат-
ривал политехническую школу как одно из важнейших средств 
создания базы бесклассового общества , считал, что только 
политехническая школа может подготовить молодое поколе-
ние к строительству новой жизни. Ленинские идеи о политех-
нической школе развивались и уточнялись в работах 
Н. К- Крупской, А. В. Луначарского , М. И. Калинина . 

Содержание , формы и методы, практическое осуществле-
ние политехнического образования постоянно находились з 
центре внимания развивающейся советской педагогической 
науки. В советской политехнической школе впервые начал 
осуществляться на практике принцип единства умственного 
и физического воспитания и политехнического образования , 
единства, обеспечивающего всестороннее гармоническое раз-
витие личности человека. 

\ Вопросам подготовки человека к труду средствами физ-
культуры уделяли внимание многие специалисты в области 
физического воспитания. Уже в 20-е годы появляются работы, 
свидетельствующие о необходимости использования физиче-
ских упражнений для подготовки специалистов, в которых 
остро н у ж д а л о с ь социалистическое производство (Н. Соколов, 
1922, 1923; А. А. Зикмунд , А. И. Зикмунд , 1923; Н. И. Под-
войский, 1923, 1925; В. В. Гориневский, 1925; В. Н. Коронов-
ский, 1925, 1928). 
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Во многих работах отмечалось, что в а ж н ы м средством 
формирования практических навыков является использование 
специальных физических упражнений. Это были первые шаги 
связи между физической культурой и ф о р м а м и трудовой дея-
тельности. 

В настоящее время вопросу профессионально-прикладной 
физической подготовки учащихся школ, профтехучилищ и сту-
дентов в нашей стране стало уделяться все больше внимания 
(3. П. Фирсов, 1947; А. Г. Нагорный, С. Л . Резцов, В. П. Фи-
латов, 1962; В. П. Зубинин, 1962; А. П. Ежков , 1963; 
Ю. А. Горшков, 1964; Р. Т. Раевский, 1968; Е. Г. Соколов, 
В. А. К а б а ч к о в и др., 1968). 

Многие исследователи отмечают, что формирование трудо-
вых двигательных навыков у студентов, систематически зани-
мающихся спортом, происходит успешнее. Спортивная трени-
ровка помогает правильной и более быстрой оценке собствен-
ных движений, что, в свою очередь, приводит к более успеш-
ному овладению навыком (Л. Л . Васильева и Е. Ю. Белец-
кай, 1924; В. В. Беленович, 1949; Р. С. Абельская , 1950; 
А. Н. Крестовников, 1951; Г. М. Гагаева , 1955; А. М. Дикунов , 
1958; Н. Г. Озолин, 1958). 

Одна из з а д а ч физического воспитания студентов состоит 
в направленном изменении их физического состояния путем 
совершенствования физических качеств и навыков с целью 
положительного переноса их на профессионально-прикладную 
деятельность. Характеризуя взаимосвязь общих и специаль-
ных з а д а ч в едином процессе физической подготовки, следует 
отметить, что разграничение их позволяет акцентировать 
внимание на специфически важном, т. е. на том, что д о л ж н о 
отличать направленность , со дер ж ани е и методы физической 
подготовки одной специальности от другой. 

Теоретический а н а л и з и обобщение литературных данных 
позволяют придти к следующему заключению: 

1. Несмотря на признание необходимости физического вос-
питания с прикладной направленностью этот вопрос приме-
нительно к физической подготовке студентов механических 
факультетов р а з р а б о т а н недостаточно. 

2. Программой по физическому воспитанию студентов выс-
ших учебных заведений предусмотрен раздел профессиональ-
но-прикладной физической подготовки, но в нем имеются 
лишь общие рекомендации. 

В связи с этим целью данного исследования явилась раз-
работка научно обоснованной методики физического воспита-
ния В технических вузах С учетом будущих ПрО(|)£ССйЙ—И-Н-Же-
н е р о в : м ех аников. 
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В соответствии с поставленной целью были определены 
следующие задачи: ^ 

1. Изучить деятельность студентов механических факуль-
тетов технических вузов с учетом их будущей специальности 
в процессе обучения и при прохождении производственной 
практики и выявить наиболее в а ж н ы е для их профессии ка-
чества и навыки. 

2. Подобрать средства и методы совершенствования важ-
ных качеств и навыков на занятиях по физическому воспита-
нию и спорту и проверить их эффективность в повышении 
профессиональной работоспособности. 

3. Д а т ь рекомендации по совершенствованию физического 
воспитания студентов механических факультетов технических 

М Е Т О Д И К А И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Д л я решения поставленных задач были использованы сле-
дующие методы научно-педагогического исследования: изуче-
ние литературных источников, беседы, педагогические наблю-
дения и педагогический а н а л и з учебной и трудовой деятель-
ности студентов, анкетирование и педагогический экспери-
мент. При обработке данных применялись методы статистиче-
ского анализа . Основным методом исследования был педаго-
гический эксперимент. 

Исследования проводились в Воронежском технологиче-
ском институте с 1963 по 1972 годы. Всего было обследовано 
490 человек и получено 1254 вида измерений. При изучении 
деятельности студентов в процессе обучения и производствен-
ной практики применялись следующие методы: 

• -1. Изучение дневников студентов и хронометраж времени, 
затраченного ими на различные виды производственной дея-
тельности, что д а в а л о возможность определить наиболее ха-
рактерные виды деятельности и выделить основные трудовые 
операции и рабочую позу при их выполнении. 

2. Изучение основных производственных операций с по-
мощью специально сконструированного нами пружинного 
динамометра , что позволило экспериментально определить 
физические качества и навыки, наиболее необходимые буду-
щему инженеру-механику. 

Исследования были направлены на выявление основных 
качеств, необходимых при опиловке металла , а т а к ж е при ра-
боте на сверлильном станке, и включали 5 заданий. 

1-е задание. Определение мышечного усилия при н а ж и м е 
напильником на о б р а б а т ы в а е м у ю деталь . 



2-е задание. Сохранение равномерной степени усилия на-
ж и м а на напильник с запоминанием этого усилия и частоты 
движения напильником при опиловке металла . 

3-е задание. Д а в л е н и е на рычаг сверлильного станка 
с усилием в 20 кг и запоминание этого усилия. 

4-е задание. Сверление с усилием в 20 кг при зрительном 
контроле и без него. 

5-е задание. Изготовление рамки для контроля шабровки. 
Подбор средств и методов совершенствования наиболее 

в а ж н ы х качеств и навыков осуществлялся путем проведения 
ряда педагогических экспериментов, в которых приняли уча-
стие 465 человек. Всего было проведено 5 курсов занятий — 
689 часов. В этих исследованиях изучался уровень физическо-
го развития и физической подготовленности студентов. 

Уровень_( |жзического развития студентов определялся по 
данным антропометрических исследований, включавших изме-
рение роста, веса, жизненной емкости легких, силы правой 
кисти и становой силы. 

Физ^ческ_яд по 1 гптон.'1рнногть студентов оценивалась по 
результатам развития ловкости, силы, быстроты действий и 
общей выносливости, о в кость оценивалась по данным испы-
таний прыжков в длину с места (результат выводился по луч-
шему прыжку из трех попыток) ; сила — в подтягивании на 
перекладине на максимальное количество раз ; ^быстрота — 
в беге на дистанцию 100 м (бег 100 м проводилсяи1ГТ5еговой 
д о р о ж к е стадиона с твердым покрытием) ; общая выносли-
вость — в кроссе на дистанцию 3000 м (бег по слабопересе 
ченной местности) . 

Уровень .развития точности д в и ж е н и я определялся по ре-
з у л ь т а т а м следующих испытаний: 

1-е — на вертикальном кинематометре . 
2-е — метание гранаты в цель для определения, а т а к ж е 

выяснения изменения точности мышечного усилия в процессе 
тренировки. 

3-е — игра в баскетбол на з аданное время для определе-
ния точности субъективного восприятия времени. 

Эксперимент проводился во время тренировок по баскет-
болу при игре на один щит. Перед экспериментом все испы-
туемые трижды выполняли 15-секундное ведение мяча с за-
ключительным броском по кольцу. З а т е м проводились кон-
трольные испытания каждого из пяти участников команды на 
точность восприятия времени. Испытуемый «водил .мяч в «пру, 
а затем по субъективному восприятию 15-секундного периода 
подавал команду «Бросок!», которую немедленно выполнял 
тот игрок, который в этот момент владел мячом. Н а м и фикси-
ровалось время от введения мяча в игру до команды «Бро-
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сок!». Испытание повторялось три раза подряд с к а ж д ы м 
испытуемым. 

Р а з н и ц а между з а д а н н ы м 15-секундным периодом и фак-
тически затраченным временем позволяла судить о степени 
точности восприятия игроком времени. С помощью сопостав-
ления ошибок испытуемых можно было определить, кто из 
них обладает более совершенным чувством времени. 

Весь тренировочный цикл состоял из трех этапов: пар-
вый этап — сентябрь, когда определялись начальные показа-
тели контрольных и опытных групп по видам исследования; 
второй этап — сентябрь — январь ; третий этап — январь — 
май. При этом со студентами опытных групп занятия прово-
дились по нашей методике с применением специальных физи-
ческих упражнений. Студенты контрольных групп занимались 
по общепринятой методике. Основной формой проведения 
специальных тренировочных занятий являлся урок, который 
проводился по общепринятой схеме. 

Проведение этих испытаний позволило составить пред-
ставление о влиянии физической тренировки на повышение 
профессиональной подготовки и на овладение некоторыми 
профессиональными двигательными навыками. Кроме того, 
исследования позволили выявить простые методы определе-
ния параметров , характеризующих основное профессиональ-
ное качество — кинестезию, которые можно использовать в 
повседневной практике. В процессе прохождения производст-
венной практики была выделена основная трудовая специ-
альность — специальность слесаря . На освоение этой специ-
альности в плане прохождения практики отводится наиболь-
шее количество учебных часов. Р а б о т а я в слесарном отделе-
нии в группе слесарей 4—6-го р а з р я д о в в течение четырех 
месяцев, студент выполняет работу по ремонту оборудования . 

Д л я выявления некоторых параметров трудовых дейст-
вий студентов, связанных с определением мышечных усилий, 
был сконструирован и изготовлен вертикальный динамометр , 
который позволял исследовать и з аписывать на диаграммной 
ленте мышечные усилия при следующих трудовых операциях: 

а) при н а ж и м е напильником на деталь ; 
б) при опиловке металла ; 
в) при нажиме сверлом на деталь ; 
г) при сверлении на сверлильном станке. 
Принцип работы динамометра очень прост. При опиловке 

металла напильник н а ж и м а е т на о б р а б а т ы в а е м у ю деталь, 
укрепленную на платформе, которая вместе с подвижными 
стойками передает усилия пружины. Закрепленный на под-
вижной планке писчик записывает кривую на диаграммной 



ленте на барабане . Аналогичная запись производится и при 
работе на сверлильном станке. 

В исследовании на вертикальном кинематаметре участво-
вали 90 спортсменов и 80 неспортсменов; в исследовании по 
метанию гранаты в цель — 60 спортсменов и 55 неспортсме-
нов; в исследовании на восприятие времени при игре в бас-
кетбол — 65 спортсменов и 50 неспортсменов. В исследовании 
сверления на сверлильном станке и н а ж и м е сверлом на де-
т а л ь приняли участие 15 спортсменов и 15 неспортсменов; 
в исследовании опиловки металла и н а ж и м а напильником на 
д е т а л ь — 15 спортсменов и 15 неспортсменов; в исследова-
нии при изготовлении детали — 15 спортсменов и 15 неспорт-
сменов. 

Изучение специфики трудовой деятельности, а т а к ж е уров 
ня физической подготовленности послужило основой для раз-
работки экспериментальной методики физического воспитания 
студентов механических факультетов технических вузов. 
В процессе проведения педагогического эксперимента опреде-
л я л а с ь эффективность уроков по физическому воспитанию 
с различным содержанием для определения оптимального ва-
рианта занятий с прикладной направленностью и возмож-
ность применения специальных физических упражнений для 
развития двигательных качеств, необходимых в успешном ов-
ладении профессиональными навыками . 

В учебные занятия были включены все разделы, преду-
смотренные программой (легкая атлетика , гимнастика, л ы ж -
ная подготовка, спортивные игры) . ! 

О д н а к о в связи с возможностью избирательного воздей-
ствия о б щ е р а з в и в а ю щ и х и специальных физических упражне-
ний в программу (по видам спорта) дополнительно были 
включены о б щ е р а з в и в а ю щ и е и специальные физические уп-
ражнения , способствующие успешному овладению профессио-
нальными навыками . 

При выяснении вопроса о влиянии специальных физиче-
ских упражнений на совершенствование функции двигатель-
ного анализатора при выполнении з а д а н и я на вертикальном 
кинематометре , при метании гранаты в цель, а т а к ж е на 
субъективное восприятие временных интервалов на заданное 
время при игре в баскетбол в учебные занятия по физическо-
му воспитанию вводились специальные физические упражне-
ния. Основной формой проведения специальных тренировоч-
ных занятий являлся урок, который проводился по общепри-
нятой схеме. Весь тренировочный цикл состоял из трех эта-
пов: первый этап — сентябрь, когда определялись начальные 
показатели контрольных и опытных групп по видам исследо-
вания; второй этап — сентябрь — январь ; третий этап — 
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я н в а р ь — май. Всего было проведено по к а ж д о м у исследо-
ванию 66 занятий, из них на первом и втором этапах иссле-
дования — 32, на третьем — 34 занятия . 

Испытание, направленное на выяснение овладения студен-
тами некоторыми трудовыми двигательными навыками при 
опиловке металла и работе на сверлильном станке, было про-
ведено в два этапа : первый этап — сентябрь; второй этап — 
май. В исследовании участвовали 30 студентов, 15 из которых 
были спортсменами (опытная группа) и 15 — неспортсмена-
ми (контрольная группа) . Всего проведено 66 занятий, из 
них на первом и втором этапах в уроки опытной группы вво-
дились специальные и о б щ е р а з в и в а ю щ и е упражнения по на-
шей методике. 

В испытаниях на выяснение влияния специальной трени-
ровку при изготовлении детали (рамки для шабровки) при 
слесарных работах приняли участие 30 студентов: 15 соста-
вили контрольную группу, 15 — опытную. Испытание было 
проведено в три этапа: первый этап — сентябрь; второй — 
январь ; третий — май. Всего проведено 66 занятий: из них 
на первом и втором этапах — 33 и на третьем — 33. Н а всех 
этапах исследования занятия с опытными группами прово-
дились по нашей методике. 

И С С Л Е Д О В А Н И Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
С Т У Д Е Н Т О В М Е Х А Н И Ч Е С К И Х Ф А К У Л Ь Т Е Т О В Т Е Х Н И Ч Е С К И Х 

В У З О В 

При составлении комплексов о б щ е р а з в и в а ю щ и х и специ-
альных физических упражнений , способствующих быстрейше-
му овладению профессиональными двигательными навыками, 
необходимо знать специфику рабочих движений. В связи 
с этим была поставлена з а д а ч а — выявить наиболее в а ж н ы е 
операции: приемы и действия, характеризующие профессио-
нальную деятельность студентов механических факультетов 
технических вузов. 

Исследования проводились при прохождении студентами 
механического факультета ВТИ преддипломной производст-
венной практики на Московском ликеро-водочном заводе . 

Наиболее часто встречающиеся трудовые движения , вы-
полняемые студентами механических факультетов при про-
хождении ими производственной практики, представлены в 
таблице 1. Их изучение позволяет сделать вывод о том, что 
студенты выполняют разнообразные операции в различных 
позах. Р а б о т а бывает статической и динамической, поэтому 
степень утомляемости и восстановления работоспособности 
в трудовых операциях неодинаковы. 
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Т а б л и ц а I 
Наиболее характерные трудовые движения, выполняемые студентами 

на производственной практике 

с 
с 

* 
Т р у д о в ы е о п е р а ц и и Р а б о ч а я поза 

Р а з м е т к а деталей . Рабочие позы различны. Плечо, 
предплечье, кисть выполняют дви-
ж е н и я во всех степенях свободы, 

узлах . Рабочие позы различны, часто 
меняются Д в и ж е н и я туловищем, 
руками , ногами выполняются во 
всех степенях свободы. 

Р а б о ч а я поза — стоя с неболь-
шим наклоном головы, д в и ж е н и я 
однообразные , р а б о т а ю т плечо и 
предплечье. 

Р а б о ч а я поза — стоя с неболь-
шим наклоном головы и т у л о в и щ а . 
П р е о б л а д а ю т круговые д в и ж е н и я 
предплечьем, кистью. 

Р а б о ч а я поза — стоя с неболь-
шим наклоном головы и т у л о в и щ а 
В основном свободные р а з м а ш и с т ы е 
д в и ж е н и я рукой. 

Р а б о ч а я поза — стоя, т у л о в и щ е 
почти вертикально , л е в а я рука удер-
ж и в а е т деталь , п р а в а я н а ж и м а е т на 
рычаг. 

Р а б о ч а я поза — стоя, сидя , ста-
тическая . Р а б о т а ю т руки, плечо, 
предплечье, кисть. 

При проведении исследования по выяснению точности до-
зировки мышечных усилий при трудовых процессах, связан-
ных со слесарными работами, удалось о б н а р у ж и т ь следую-
щее: точность дозировки мышечных усилий при н а ж и м е на-
пильником на деталь на первом этапе исследования у спорт-
сменов лучшая , чем у неспортсменов (отклонение от з адан-
ного усилия на 2200 против 2700 г). 

По результатам второго задания определялась степень 
точности мышечных усилий при выполнении работ по опилов-
ке металла в группах спортсменов и неспортсменов. Р а з н и ц а 
в вертикальных мышечных усилиях у спортсменов составляет 
0,2 кг, у неспортсменов — 0 , 4 кг. Это говорит о том, что спорт-
смены сохраняют наиболее оптимальные мышечные усилия 
при опиловке металла . 

Проведенные исследования при работе на сверлильном 
станке на первом этапе показывают, что лучшая точность 
10 

2. Сборка д е т а л е й в 2—3 

3. Опиловка металла . 

4. Р а б о т а на токарном станке. 

5. Рубка ж е л е з а в тисках и 
на плите. 

6. Р а б о т а на сверлильном станке. 

7. Проектирование . 



мышечных усилий зафиксирована у спортсменов. Они откло-
нились от заданного усилия на 2764 г, а неспортсмены — на 
2978 г. 

Последнее задание предусматривало изготовление рамки 
для определения качества шабровки. Все испытуемые имели 
примерно одинаковую физическую подготовленность. На пер-
вом этапе исследования студенты опытной группы затратили 
на изготовление детали 11 :59,8, студенты контрольной груп-
пы — 11 : 44,4. 

Все эти исследования свидетельствуют о том, что студен-
ты-спортсмены успешнее о в л а д е в а ю т профессиональными дви-
гательными навыками. Поэтому важное значение приобретает 
обучение студентов с применением целенаправленных средств 
и методов физического воспитания, ра звивающих двигатель-
ные качества, способствующие как более успешному форми-
рованию профессиональных двигательных навыков, т ак и со-
хранению высокой работоспособности. 

П О Д Б О Р С Р Е Д С Т В И М Е Т О Д О В Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О Г О 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я Д В И Г А Т Е Л Ь Н О Г О А Н А Л И З А Т О Р А 

Известно, что поступающие в институт имеют различное 
физическое развитие. К а к правило, у них слабо развиты та-
кие качества , как быстрота, сила , о б щ а я выносливость, лов-
кость. Особенно это заметно на уроках гимнастики и легкой 
атлетики. Поэтому первоочередная з а д а ч а уроков физического 
воспитания состояла в создании соответствующей базы дви-
гательной подготовленности, обеспечивающей успешное овла-
дение профессиональными навыками, а не в разучивании ог-
раниченного числа часто непосильных для з ани м аю щ и х ся про-
граммных упражнений. 

Принимая во внимание недостаточное развитие основных 
физических качеств студентов механических факультетов , не-
обходимо было выбрать наиболее эффективные средства, 
позволяющие успешно решать задачи общей и специальной 
физической подготовки будущих инженеров. 

Д л я решения этих з а д а ч использовались упражнения на 
гимнастических снарядах , гимнастической стенке, упражне-
ния с мячами, с к а к а л к а м и , резиновыми бинтами, штангой, 
повторные пробегания с различной д и фф ер е н ц тр о!в к о й, вре-
мени; субъективное определение продолжительности выполне-
ния упражнений (действий) , скоростей движения . 

Специально подобранные упражнения преимущественно 
применяются в основной части урока . В со д ер ж ани е комплекс-
ной тренировки включались упражнения с предметами и эле-
ментами спортивных игр. 

И 



Проведенные нами исследования показывают, что студен-
ты, которые выполняют разнообразные движения с высокой 
точностью, успешнее и быстрее овладевают профессиональны-
ми двигательными навыками. 

В таблице 3 представлены результаты исследования 90 
студентов-спортсменов и 80 студентов, не з анимающихся 
спортом, причем последние после 1-го этапа наблюдения были 
разделены на две группы: контрольную (58 человек) и опыт-
ную (22 человека ) . Спортсмены в дальнейших исследованиях 
не участвовали. Контрольная группа п р о д о л ж а л а заниматься 
по программе физического воспитания для вузов, опытная — 
по той ж е программе, но с введением в различные части уро-
ка специальных физических упражнений. 

Сравнение результатов , полученных в этом исследовании, 
показывает , что на первом этапе (табл. 2) средние величины 
ошибок обеих рук и разница в показаниях левой и правой 
рук у спортсменов лучше, чем у неспортсменов. Д а н н ы е таб-
лицы 3 позволяют заметить, что в опытной группе произошли 
изменения в сторону улучшения точности. Особенно отчетли-
во это видно на третьем этапе наблюдения . 

Т а б л и ц а 2 

•г/ Результаты выполнения задания на вертикальном кинематометре 
V/ 

(П 

Н а и м е н о в а н и е 

группы 

К а к а я 

р у к а 
Р е з у л ь т а т 

Р а з н и ц а 
в п о к а -
з а т е л я х 

р у к 

1-й 

Спортсмены 

Неспортсмены 

п р а в а я 4,76° ±0,15 
л е в а я 6 ,13°±0 ,21 

п р а в а я 6,6° ± 0 , 2 0 

л е в а я 8,75° ± 0 , 4 

п р а в а я 4,94° ± 0 , 2 5 

л е в а я 6,89° ± 0 , 3 6 

п р а в а я 3,09° ± 0 , 2 3 

л е в а я 3,82° ± 0 , 2 5 

п р а в а я 3,6° ± 0 , 1 9 

л е в а я 5,3° ± 0 , 3 3 

п р а в а я 1,96° ± 0 , 2 

1,37° 

2,15° 

2-й 

Неспортсмены 
( к о н т р о л ь н а я ) 

Неспортсмены 
(оп ытная ) 

1,95° 

0,73° 

3-й 

Неспортсмены 
( к о н т р о л ь н а я ) 

Неспортсмены 
(опытн ая ) 2,85° ±0,18 

1,7° 

0,89° 
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Результаты второго исследования, направленного на выяс-
нение у испытуемых изменения функции двигательного анали-
затора в процессе тренировки в метании гранаты в цель, пред-
ставлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а 3 
Результаты в метании гранаты в цель 

Э т а п ы 

и с с л е д о в а н и й 
Г р у п п ы 

П р о ц е н т 

п о п а д а н и я 

1-й 
Спортсмены 53,8 

1-й 
Неспортсмены 44,1 

2 -й 
Спортсмены 62,7 

2 -й 
Неспортсмены 66,1 

3-й 
Спортсмены 68 

3-й 
Неспортсмены 76 

С р а в н и в а я данные таблицы спортсменов и неспортсменов, 
можно сделать вывод о том, что средние результаты у спорт-
сменов на 1-м этапе лучше. Однако на 2-м и 3-м этапе иссле-
дования в средних величинах у неспортсменов произошла 
изменения — они стали лучше. Так, в результате системати-
ческих тренировок с применением специальных физических 
упражнений о б н а р у ж и в а е м у неспортсменов более точные по-
казатели оценки пространственных отношений. 

Результаты третьего исследования, направленного на вы-
яснение точности восприятия интервалов времени при игре в 
баскетбол, представлены в таблице 4. 

Д а н н ы е выполнения з а д а н и я на восприятие времени 
(см. таблицу 4) подтверждают положение о том, что спорт-
смены о б л а д а ю т большей точностью мышечного анализатора 
на восприятие чувства времени по сравнению с лицами, не 
з а н и м а ю щ и м и с я спортом. Совершенно иная картина наблю-
дается на втором этапе исследования: показатели студентов, 
не з анимающихся спортом, превосходили показатели студен-
тов-спортсменов. Это положение объясняется тем, что на 1-м, 
2-м и 3-м этапах наблюдения в занятия со студентами, не 
з анимавшимися ранее спортом, были включены специальные 
физические упражнения для тренировки рефлекса на восприя-
тие времени. 
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Т а б л и ц а 4 
Изменение показателен точности восприятия заданного времени 

Э т а п ы 

и с с л е д о в а н и я 
Г р у п п ы 

11роцент 

о т к л о н е н и я 

1-Й 
Спортсмены 21,53 

1-Й 
Неспортсмены 30,6 

2-й 
Спортсмены 21,66 

2-й 
Неспортсмены 21,0 

3 -й 
Спортсмены 20,0 

3 -й 
Неспортсмены 14,0 

Проведенные исследования позволили отобрать упражне-
ния и выработать методику обучения, а т а к ж е выявить рял 
специальных физических упражнений, способствующих совер-
шенствованию функции двигательного анализатора . 

П Р О В Е Р К А ЭФФЕКТИВНОСТИ П О Д О Б Р А Н Н Ы Х С Р Е Д С Т В 
И М Е Т О Д О В Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О Г О С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й П О Д Г О Т О В Л Е Н Н О С Т И СТУДЕНТОВ 

Профессиональную подготовленность определяли по тру-
довым движениям студентов, выполняемым ими при слесар-
ных работах (опиловке, сверлении) , а т а к ж е при изготовле-
нии рамки для контроля шабровки. 

Основными рабочими операциями при изготовлении дета-
ли были: разметка детали, рубка зубилом и опиловка ме-
т а л л а . 

Д а н н ы е , приведенные в таблице 5, показывают, что на пер-
вом этапе наблюдения при прочих равных условиях как опыт-
ная, т ак и контрольная группы имели примерно одинаковые 
результаты во времени, затраченном на изготовление детали. 
Точность выполнения работы о к а з а л а с ь лучше у контрольной 
группы. 

Результаты второго этапа наблюдения свидетельствуют 
о том, что студенты опытной группы, в занятия которых вво-
дились специальные и о б щ е р а з в и в а ю щ и е физические упраж-
нения, улучшили свои показатели, з а т р а т и в на изготовление 
детали на 2 : 4 8 , 5 меньше, чем на первом. 

На третьем этапе исследования был использован метод 
перекрестного эксперимента , когда опытная группа стала кон-
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Т а б л и ц а 5 
Время изготовления детали и точность работы 

Э
та

п
ы

 
нл

бл
ю

- I З а т р а ч е н н о е 

в р е м я 

Т о ч н о с т ь вы полн . р а б о т (в %) 

Э
та

п
ы

 
нл

бл
ю

-
де

ни
я 

Г р у п п ы | 
1 

З а т р а ч е н н о е 

в р е м я . о т л и ч ] , 
но" ! 

хоро-
ш о " 

„улов-
летв ." 

| 
. п л о х о " 

1-й 
О п ы т н а я М; 59,8 ± 0 , 2 9 13,3 26,6 53,2 6,6 

1-й 
К о н т р о л ь н а я 11:44,5+0,31 20 33,3 46,6 — 

2-й 
О п ы т н а я 9 : 1 1 , 3 ± 0 , 2 6 26,6 46,6 26,6 

2-й 
К о н т р о л ь н а я 11:33,1 ± 0 , 5 20 40 40 — 

3-й 
О п ы т н а я 8:15,26 + 0,32 33,3 40 26,6 — 

3-й 
К о н т р о л ь н а я 8; 30 ± 0 , 2 6 26,6 53,2 20 — 

трольной, а контрольная — опытной. Так, студенты опытной 
группы (бывшей контрольной) на третьем этапе сократили 
время на изготовление детали по сравнению со вторым на 
3 : 1 8 , 3 , тогда как студенты контрольной группы (бывшей 
опытной) улучшили свое время по сравнению со вторым эта-
пом на 41,3 минуты. Д а н н ы е этих исследований показали, 
что специальное развитие физических качеств оказывает по-
ложительное влияние на формирование трудовых навыков. 

Второе з а д а н и е исследования касалось выяснения точно-
сти мышечных усилий при н а ж и м е напильником на деталь . 
Оказалось , что у спортсменов на первом этапе исследования 
отклонение от заданного усилия было равно 2200 г, а у не-
спортсменов — 2700 г. О д н а к о на втором этапе исследования 
у спортсменов это отклонение равнялось 1934 г, а у неспорт-
сменов — только 0,397 г. Объяснить это можно тем, что на 
первом и втором этапах спортсмены п р о д о л ж а л и заниматься 
по общепринятой методике тренировки, а неспортсмены зани-
мались по методике с введением в уроки по физическому 
воспитанию целенаправленных упражнений. 

При н а ж и м е рычагом на сверло на первом этапе исследо-
вания отклонение от заданного усилия у спортсменов равня-
лось 2764 г, у неспортсменов — 2978 г. На втором этапе ис-
следования показатели улучшились: в опытной пруппе — 
на 1200 г, а у спортсменов — на 2560 г. 

При сверлении на первом этапе исследования спортсмены 
имели отклонение от заданного 4370 г, неспортсмены — 
4560 г; на втором этапе исследования у спортсменов — 4200 
у неспортсменов — 2100 г. 
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Таким образом, введение в методику обучения занимаю-
щихся специальных и о б щ е р а з в и в а ю щ и х физических у п р а ж -
нений, характерных для данного вида работы, подтвердило 
предположение о том, что специальная тренировка способ-
ствует более быстрому обучению студентов профессионально- ' 
му двигательному навыку . Эти исследования позволили выя-
вить влияние опытных курсов занятий на совершенствование1 

профессиональной подготовленности, уточнить средства и ме-
тоды целенаправленного совершенствования профессиональ-
ной подготовленности путем применения общеразвивающих и 
специальных физических упражнений. 

выводы 

1. Изучение основных производственных операций, а т ак 
ж е анализ учебного процесса по физическому воспитанию 
студентов механических факультетов технических вузов позво-
лили определить наиболее характерные двигательные навыки 
и необходимые физические качества инженера-механика . 

К наиболее характерным двигательным навыкам следует 
отнести проектирование, разметку деталей, сборку узлов из 
деталей, работу слесаря на токарном и сверлильном станках; 
к физическим качествам — точность движений, ловкость, 
быстроту движений, силу, общую и специальную выносли-
вость. 

2. Результаты исследования показывают, что путем целе-
направленного использования средств и методов физического 
воспитания можно ускорить освоение профессионально при-
кладной программы обучения студентами механических фа-
культетов. 

3. Исследования показали важную роль общеразвиваю-
щих и специальных физических упражнений в повышении 
работоспособности студентов, которая проявилась в быстроте 
и точности разметки и изготовления деталей, в точности вы-
полнения слесарных и токарных работ (рубка зубилом, опи-
ловка , сверление) . 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

1. В программы по физическому воспитанию д о л ж н ы быть 
включены о б щ е р а з в и в а ю щ и е и специальные физические уп-
ражнения , соответствующие профессиональной направленно-
сти данного вуза ( ф а к у л ь т е т а ) . Комплексы общеразвиваю-
щих и специальных физических упражнений изложены в дис-
сертации. 
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