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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСШКА РАБОТЫ 

Актуальность. ХХУН съезд КПСС и перестройка высшего я средне-
го специального образования & стране потребовали принятия карди-
нальных мер по соверввнствоваадш физического воспитания будущих 
специалистов народного хозяйства. Современный морской флот предъ-
являет повышенные требования к физической и психической подготов-
ленности выпускников шшенерыо-ыорских вузов, Поэтому создание ра-
циональной методики процесса физического воспитания, обеспечиваю-
щего возможность успг твой реализации подготовки инженеров флота к 
трудовой деятельности является одним кз главных направлений иссле-
дований в данной области. Вопрос о физической подготовке моряков 
не является новым. Несмотря на определенное внимание со стороны 
ученых и практиков к этой проблеме (А.В.Дьяченко, 1978; В.Ф.Ива-
нов, 1956; Г.И.Кобэеа, 1975; Н.М.Кобозев, 1978; Б.А.Лампусов,1962; 
Л.С.Плаксенко, 196!; М.В.Стародубцев, 19&7; А.М.Тихонов, 1967), 
группы профессий командного состава судов не научены, что в значи-
тельной степени снижает эффективность подготовки командиров флота 
в инженерно-морских вузах. Специальность инженера-судоводителя яв-
ляется ведущей и от развития у кос профессионально важных качеств 
зависит безопасность мореплавания, живучесть личного состава эки-
пажей, выполнение планов народного хозяйства (Р.Б.Брант, 1978; 
И.И.Лурье, 1970; А.Д.Питанова, 1969; А.*.Шиян,1980). Научное обос-
нование систем» применения физических упражнений 8 организации 
воспитані і курсантов судоводительской специальности во взаимосвязи 
берег-море имеет не только локальное значение, но и является одной 
из важных проблем теории и практики профессионально-прикладной фи-
зической подготовки. 



Целью настоящего исследования явилось совершенствование учеб-
ио-пьдагогического процесса путем направленного использования 
средств физической культуры при подготовке в инженерно-морских ву-
аах инженеров-судоводителей (штурманов дальнего плавания). 

Научная гипотеза. При постановке исследования предполагалось, 
что повысить качество подготовки инженера-судоводителя можно, со-
вершенствуя взаимосвязь ШШ1 на берегу и в море. 

Научная новизна. Настоящая работа является первой попыткой 
теоретического и экспериментального обоснования путей совершенст-
вования организации физического воспитания будущих командиров фло-
та в условиях инженерно-морского вуза. Проведенное исследование 
заключается в новом подходе к разработке программы физического во-
спитания курсантов инженерно-судоводительской профессии, в которую 
предложено включить трехэтапную систему специальной фи- «ческой под-
готовки, позволяющей значительно повысить эффективность формирова-
ния профессионально важных качеств будущих специалистов. 

Практическая значимость. На основании проведенных исследова-
ний разработаны методические рекомендации по совершенствованию 
ШЙП курсантов в инженерно-морских вузах и средних мореходных учи-
лищах, Использование их на практике позволяет повысить эффектив-
ность процесса физического воспитания и качество подготовки инже-
неров флота. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Физическое воспитание курсантов инженерно-морских вузов, 

осваивающих профессии, связанные с операторским трудом, должно 
носить ярко выраженную профессиональную направленность и осущест-
вляться непрерывно в условиях берег-море. 

2. Необходимо обеспечение должной преемственности в направ-
ленности средств я форм физической культуры и объеме двигательного 
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режима в процессе трехэталной системы специальной физической под-
готовки курсвнтов к условиям моря. 

3. Целенаправленное использование средств физической культуры 
на берегу и в море облегчает процесс адаптации курсантов и сокра-
щает этот период. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, пяти гл^ч, выводов, практических рекомендаций, указателя ли-
тературы и приложений. Работа изложена на 153 страницах машинопис-
ного текста, содержит 17 таблиц и II рисунков. Список литературы 
обобщает 231 источни1., из них 21 заруйежный. 

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературных дан-
ных. Вторая глава содержит описание задач, методов и организации 
исследования. 5 третьей и четвертой главах представлены результаты 
собственных исследований, в пятой - их обсуждение. Практические 
рекомендации по профессионально-прикладной физической подготовке 
курсантов во взаимосвязи берег-море завершают диссертацию. Б при-
ложении приведен акт внедрения результатов исследования в практику. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе решались следующие задачи: 
1. Изучить особенности труда инженеров-судоводителей и опре-

делить требования для обучения курсантов данной специальности. 
2. Исследовать уровни развития профессионально важных качеств 

высококв&яифифрованных специалистов флота и разработать программу 
Ш1Ф0 курсантов инженерно-морских вузов. 

3. Выявить эффективность формирования профессионально важных 
качеств м функций инженера-судоводителя в процессе различных режи-
мов занятий физическим воспитанием на берегу и в море. 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ литературных источников, педагогичес-
кие наблюдения, педагогический эксперимент, системный анализ, ан-
кетный опрос и интервьюирование, анализ заболеваемости, дневники 
самоконтроля, анализ программ учебно-производственных практик, 
контрольные пробы, определение способности решения логических за-
дач с пространственной ориентировкой, реакции на движущийся объект, 
скорости двигательных сенсомоторных реакций, точности воспроизве-
дения заданных интервалов времени, треморометрия, вестибулометрия, 
концентрация, устойчивость и переключение внимания, производствен-
ное тестирование, математическая статистика. 

Исследование проводилось с 1975 во 1986 год 8 условиях моря 
на плавбазах "Полярная звезда", "Северодвинск" управления Севрыб-
холодфлот и учебно-парусного судна "Крузенштерн" Риягчой базы тра-
лового флота и на берегу: в Мурманском высшем инженерном морском 
училище имени Ленинского комсомола. В исследовании приняли участие 
307 высококвалифицированных специалистов рыбопромыслового флоте и 
3177 курсантов Мурманского высшего инженерного морского училища 
имени Ленинского комсомола, Калининградского высшего инженерного 
морского училища и Херсонского мореходного училища. Обследование 
57 квалифицированных специалистов: судоводителей 29, судомехаников 
2В; 226 курсантов не занимающихся спортом в 53 спортсменов групп 
спортивного совершенствования: спортивные игры - 12, плавание - 9, 
лыкпый спорт - 8, бокс - 7, гимнастика-акробатика - 5, легкая ат-
летика (спринт), лыкное двоеборы. -горнолыжный спорт, спортивное 
ориентирование по 4 человека в каждой группе, проведено по 43 по-
казателям, объединенным в 8 системных групп качеств: успешности 
решения логических задач с пространственной ориентировкой, психо-
моторный процессам, функциям внимания, специальной, общей, комп-
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лексной подготовленности и критерию пригодности, который выявлен 
по 7 группам качеств иэ 38 тестовых данных (без учета норы комп-
лекса ГТО). Средний возраст испытуемых специалистов был 32,4 года 
со стажем работы 8,5 лет. В профессиональных группах уровень ква-
лификации определяли 42,1$ капитанов и старших помощников капита-
нов, 37,9$ - главных и вторых механиков; у спортсменов - I мастер 
спорта, 4 кандидата в мастера спорта, 24 - 1-го спортивного разря-
да, уровень остальных соответствовал 2-му спортивному разряду. 

Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапа '1975-1982 гг.) изучались условия труда коман-

диров морского флота на примере инженеров-судоводителей и курсан-
тов данной профессии; выявлялись требования, предъявляемые к орга-
низму и физической подготовленности при работах на судах рыбопро-
мыслового флота; определялись и изучались профессионально важные 
качества и двигательные навыки у специалистов и практикантов; 
осуществлялся подбор средств с учетом профиля подготавливаемых 
специалистов. 

На втором этапе (1975-1982 гг.) определялись особенности тру-
да судовых практикантов; изучена работоспособность курсантов в 
море и их двигательный режим; опробована методика занятий физичес-
кими упражнениями с целью повышения работоспособности курсантов в 
период учебно-производственных практик на судне. Педагогический 
эксперимент охватывал двухмесячный период океанского плавания в 
Северо-Западной Атлантике. Из 181 курсанта в возраста 18,5-21,5 
лет, находившихся в рейсе, быви сформированы три однородные группы 
по 22 человека: в первой группе курсанты в период плавания физичес-
кими упражнениями не занимались; во вто*юй группе физические упраж-
нения применялись по собственной инициативе практикантов 3-4 раза 
в неделю и были направлены на преимущественное разв; "ие силовых 
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способностей; в третьей группе занятия проводились по предложенной 
нами методике (А.Ф.Рожновский, 1982) с использованием специально 
интенсифицировш^юй нагрузки по методу длительного непрерывного 
упражнения по "круговой" форме занятий. 

На третьем этапе (1978-1986 гг.) решалась задача по выявлению 
эффективности применения специально разработанной программы Ш Ш 
курсантов судоводительской професси во взаимосвязи берег-море. Пе-
дагогический эксперимент проводился в трех однородных группах по 
30 человек в возрасте 17,5-19,5 лет с первого курса и организовы-
вался в пятилетнем наблюдении, преимущественно, за одними и теми 
же курсантами. Испытуемые первой группы применяли специальные фи-
зические упражнения в еженедельном шестичасовом двигательном режи-
ме: использовав, помимо обязательных и факультативных ,-роков физи-
ческого воспитания, 2-часовые занятия самостоятельно а услою и бе-
рега и 4-5-часовые - в море; во второй группе физические упражнения 
применялись в объеме четырех часов в наделю без занятий самостоя-
тельно и на четвертом курсе» вместо 20-часовой тренировки по спор-
тивному ориентированию, испытуемые занимались плаванием; содержа-
ние занятий контрольной группы ограничивалось требованиями програм-
мы физического воспитания для вузов. Результаты исследования пред-
ставлены в динамике модельной характеристики подготовленности спе-
циалистов флота по итогам обг гедований курсантов в конце второго, 
третьего и четвертого курсов по 43 тестовым показателям, составив-
шим 8 вышеперечисленных групп качеств и данным производственного 
тестиросания пятикурсников на радиолякационном тренажере по рас-
хождению судов при ограниченной видимости и гидроакустическом тре-
нажере по управлению системой "судно-трал". 

Основную статистическую обработку данных осуществлял ВЦ Мур-
манского высшего инженерного морского училища имени Ленинского 
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комсомола по программа "Спорт". Общая программа содержала 43 под-
программы. Статистической машинной обработке подвергнуто 64445 
определений с применением 12 интегративных показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЗДКШЕ 
Особенности труда инженера-судоводителя и обоснование системы 
физиче «ой подготовки специалистов данного профиля 
Профессиографическое исследование деятельности инженера-судо-

водителя позволило установить, что специфические прикладные требо-
вания для этой специальности определяет пять производственных фак-
торов: I) длительное плавание на морских судах в условиях ограни-
ченного двигательного режима, со значительной продолжительностью 
рабочего дня и недостатком перерывов для отдыха; 2) высокая сте-
пень нервно-психической напряженности оператора-наблюдателя на 
движущем я объекте при длительной статической нагрузке мышц спины 
и ног; 3) качка, частые шторма, длительное воздействие шумов и виб-
рации; 4) частая смена климатических зон; 5) единая зона труда и 
отдыха при относительном однообразии жизни и длительной разлуке 
с родными и близкими. 

Выяснилось, что для успешного овладения профессией судоводи-
теля необходим комплекс профессионально важных качеств, сгруппи-
рованных нами в системные характеристики общей и специальной физи-
ческой подготовленности, психомоторных процессов, функций внимания 
и успешности решения логических задач с пространственной ориенти-
ровкой. В характеристику общей физической подготовленности вошли 
ведущие физические качества: выносливость и быстрота в действиях, 
силовые способности мвдц спины и ног, статическая выносливость. 
Группу специальной физической подготовленности определяли: овладе-
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ние прикладными навыками плавания, гребля на шлюпке, управление 
парусом, ориентирование, лазание по шторм-и скобтрапам, вестибу-
лярная устойчивости, статическое и динамическое равновесие, коор-
динация движений, закаленность. Системную характеристику психомо-
торных процессов составляли: реакция на движущийся объект, двига-
тельные сенсомоторные реакции, точность воспроизведения заданных 
интервалов времени, волевая регуляция нервно-мыпечного тонуса в 
динамических и статических режимах. В группе функций внимания вы-
делены: способность воспринимать разъединенные и совмещенные объек-
ты (символы), концентрация, устойчивость и переключение внимания, 
переделка сигнальных раздражителей при выполнении неожиданных раз-
ноименных заданий, скорость переработки информации, общая работо-
способность функций внимания в 23-минутном наблюдении. Способность 
решения логических задач с пространственной ориентиров» А опреде-
лял адекватно профессиональной деятельности показатель успешности 
выполнения тестового задания "Компасы". 

Результаты исследования уровня развития профессионально важ-
ных качеств капитанов, штурманов, судомехаников рыбопромыслового 
флота, курсантов, не занимающихся спортом, и спортсменов свидетель-
ствовали о различных показателях в группах испытуемых. Между судо-
водителями и судомеханиками обнаружена тенденция однонаправленнос-
ти в сформированное™ профессионально важных качеств с более высо-
ким их уровнем у штурманов. Исключение составили результаты, ха-
рактеризующие успешность решения логических задач с пространствен-
ной ориентировкой и точность воспроизведения заданных интервалов 
времени. Вероятно, данные показатели имеют наибольшую значимость 
для судоводителей чем для судомехаников. Однако, вестибулярная 
устойчивость представителей машинной команды оказалась достоверно 
выше штурманов, что необходимо учитывать при подготовке курсантов 
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судомеханичегчой специальности. Изучение модельного уровня высо-
коквалифицированьых специалистов обнаружило несоответствие готов-
ности курсантов к профессии судоводителя по показателям общей и 
специальной физической подготовки на 21,1% - 24,3%, функций на 
42,4% - 47,9%, что дало возможность соотнести удельные веса спе-
циальных средств в общем процессе физического воспитания будущих 
инженеров флота ко критерию пригодности, соответствующему 35,5%. 
Сопоставление данных между специалистами фаота I. разнопрофильными 
группами курсантов-спортсменов определило пути возможного формиро-
вания профессионально ваьгсых качеств инженера-судоводителя посред-
ством специальных занятий горнолыжным спортом, спортивными играми, 
плаванием, спортивны« ориентированием, гимнастикой и легкой атле-
тикой. Одновременно в исследовании выяснилось, что у курсантов су-
доводительской специальности учебно-производственные практики в 
море начинают'-я с первого курса и за весь период профессионального 
обучения их в вузе составляют 22,4%. В этой связи нами изучались 
профессиографичесхие особенности труда и работоспособности судовых 
практикантов в зависимости от различных тренировочных нагрузок. Оп-
робована методика занятий физическими упражнениями с целью повыше-
ния работоспособности курсантов в условиях судна. Основной формой 
занятий была "круговая" тренировка. Следует отметить, что в изучен-
ной литературе мы не обнаружили исследований по эффективности этой 
формы в условиях океанского плавания. В нашей методике подбор каж-
дого упражнения преследовал задачу преимущественного воздействия 
на мышцы разгибателей рук, мышцы живота, вестибулярный аппарат с 
преимущественной нагрузкой на отолитовый прибор, упражнения для 
развития смелости и решительности и повышения эмоционального сос-
тояния тренирующихся. Результаты педагогического эксперимента 
выявили возможность направленного воздействия на органам в целях 
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поддержания более высокого уровня работоспособности в море. Мето-
дика ПШД курсантов судоводительской профессии по комплексно-кру-
говой форме занятий с преимущественным развитием выносливости ока-
залась приемлемой для судовых условий и преобладала над трениров-
кой, способствующей формированию силовых способностей. Далные за-
свидетельствовали, что специально направленная тренировка «сурсан-
тов в море, наряду е повышением уровня профессиональной работоспо-
собности, способствует успешному нивелированию заболеваемости и 
травматизма. Оказалось возможным использовать "круговую" трениров-
ку как одну из основных фор» самостоятельных занятий физическим 
воспитанием курсантов инженерно-морских вузов и средних мореходных 
училищ в периоды их профессионального обучения в море (А.Ф.Рожнов-
ский, 1982). Профессиографические наблюдения в море ?*х деятельнос-
тью курсантов в периоды учебно-произ вод ственных практик от первого 
курса до пятого обнаружили, что требования профессионального обу-
чения в вузе к курсантам судоводительской специальности предусмат-
ривают необходимость динамического освоения и формирования профес-
сиональных навыков и умений от матроса до инженера-судоводителя с 
определенным кругом задач; на младших курсах (первый и второй) -
матросских, старших курсах (четвертый и пятый) - соответственно 
штурманских. Практика курсантов третьего курса оказалсь переход-
ным этапом, предусматривающим закрепление профессиональных умений 
матроса и освоение начальных навыков инженера-судоводителя в усло-
виях одномесячного шлюпочного похода. Системный анализ определил 
целесообразность применения трехэтапного обучения, формирующего 
взаимосвязь общей и специальной физической подготовки курсантов 
ст матроса до штурмана дальнего плавания со следующими дифферен-
циальными задачами: ОБЩЕЙ ПРИЩДНОСТИ (1-2 курсы) - воспитание 
выносливости, ловкости, силы, вестибулярной устойчивости, динами-
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ческого и статического равновесия, координации движений, смелос-
ти и решительности, навыков и умений плавать, спасти утопающего, 
лазать по шторм-и скобтрапам, гребли на шлюпче; СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРИК-
ЛАДШСТИ (3 курс) - совершенствование выносливости, силы, сило-
вой выносливости, закаленности, гребли на шлюпке, управления па-
русом, ориентирования; АКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИИ 
(4-6 курсы) - совершенствование выносливостг, быстроты в дейст-
виях, статической выносливости мышц ног и спины, концентрации, 
устойчивости и перею. .чения внимания, реакции на движущийся объ-
ект, слежения, двигательных сенсомоторных реакций, способности 
решения логических задач с пространственной ориентировкой, опе-
ративного мышления и памяти, психической выносливости, готовнос-
ти к экстренному действию при дефиците времени, способности к 
самоконтролю и саморегуляции эмоционального состояния. 

Средствами решения этих задач явились профилированные обще-
развивающие упражнения, упражнения в фоновых движениях, упражне-
ния типа рабочих действий и специально подобранные виды спорта с 
учетом формирующего воздействия "ведущих" психофизиологических 
функций инженеров-судоводителей. Подобранные средства классифи-
цировались по пяти группам упражнений: I) упражнения, избира-
тельно воздействующие на мышечные группы (сгибатели рук; спины 
и ног), несущие основную мышечную нагрузку в период учебно-про-
изводственных практик; 2) упражнения адекватно воздействующие 
на мышечнь^ группы с целью снятия производственного утомления; 
3) упражнения, по характеру нервно-мьавечных усилий и двигатель-
ной структуре сходные с основными рабочими движениями; 4) круго-
вая тренировка с использованием специфических комплексов, способ-
ствующих развитию ведущих двигательных качеств в сочыании с фор-
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мированием психофизиологических функций; 5) специально отобранные 
вгды спорта, интенсифицирующие воспитание профессионально важных 
качеств подготавливаемого специалиста. 

В настоящее время при составлении содержания ПШП определи-
лись две методики. Одни авторы (В.Г.Батурина, 1971; В.А.Кабачков, 
1970; С.А.Полиевский, 1969) главным образом выделяют виды спорта. 
Другие (Д.А.ЬчЛеев, 1975; М.В.Мацкевич, 1976; В.А.Цаун, А.П.Цус-
товой, 1977) делали попытки определить содержание ПШП, исходя 
из нескольких их вадов, составляющих основу комплекса ГТО. В на-
шей работе системный анализ показал, что успешное решение задач 
Ш Ш инженеров флота возможно с применением различных средств фи-
зической культуры при использовании обеих вышеуказанных методик. 
Оказалось, что для этапов общей и специальной при ладности, в 
большей степени приемлема методика ПШП, включающая упре нения из 
всех практических разделов программы физического воспитания, сос-
тавляющих основу комплекса ГТО. Основные задачи реализовывадись 
на специализированных уроках гимнастики с использованием комплек-
сного подхода к воспитанию профессионально важных качеств судово-
го практиканта но круговой форме занятий. Специальные упражнения 
являлись составной частью учебного материала на занятиях по лег-
кой атлетике, плаванию, лыжной подготовке (слалом, прыжки с трам-
плина, ориентирование), туризму (работа с картой и компасом), тя-
желой атлетике, гиревым спортом, гребли на шлюпке и спортивными 
итамй (баскетбол - односторонняя игра, мини-футбол). На третьем 
этапе профессионального обучение курсантов определилось, что ак-
тивизирующее воздействие на формирование профессионально важных 
качеств судоводителя могут оказать специально отобранные виды 
спорта: баскетбол с выполнением комбинационных и вариативных дей-
ствий (взаимодействия друг с другом согласно плану командной игры 
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и в зависимости от игровой ситуации, своевременный разбор подо-
печных игроков после атаки), ручкой мяч, настольный теннис, во-
лейбол, плавание (учебно-тренировочный процесс), спортивное ори-
ентирование, гимнастика и элементы слалома. При этом, удельный 
вес игровых видов спорта в два раза преобладал в определенной 
нами методике Ш Ш на старших курсах. 

Известно, что общепринятая форма круговой тренировки заклю-
чается в методике последовательного порядка при выполнении упраж-
нений согласно номерам станций. В нашей работе опробован другой 
элемент, заключающийся в переходе испытуемых ч< рез 2-3-5 станций, 
что создавало встречные движения занимающихся и, по нашему мне-
нию, требовало от них, в относительной степени, реактивных дейст-
вий на движущийся объект, повьшюнного внимания, оперативного мы-
шления и памяти, что очень важно в процессе воспитания судоводи-
теля. 

В последние годы уделяется определенное внимание объему 
ПШП в общем процессе физического воспитания будущих специалис-
тов (В.И.Ильинич, 1979; В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, 1982; 
Р.Т.Раевский, 1985). Однако анализ экспериментальных работ (ЕЛ1. 
Гун, 1982; М.В.Мацкевич, 1975; М.Ниязов, 1977) показал, что ис-
следователи преимущественно определяли соотношение средств ОФП 
и Ш№П эмпирически и соответственно, в большинстве работ, необ-
ходимые объемы специальных средств в общем процессе физического 
воспитания имели различные показатели от II,1% до 452. Б работе 
Т.Ф.Витенаса (1982) в эксперименте на 5 группах испытуемых, за-
нимающихся 1ШП в различных режимах от 10 до 60%, доказано, что 
для физического воспитания учащихся ШУ, специалистов конвейер-
но-поточного производства, рациональным объемом специальных 
средств физических упражнений является 40%. При решении данной 
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проблемы мы придерживались концепции И.Д.Карцева, С.А.Полиевс-
кого (1972) о критерии психофизиологической пригодности к про-
фессии. Поэтому в разработанной программе общий объем специаль-
ных средств ГЯЖ1 варьировался в зависимости от специфики учебно-
производственных практик: с постепенным увеличением удельного 
веса с 31,6% на первом курсе до 41,7% на старших курсах, что в 
среднем соответствовало критерию достижения необходимого уровня 
профессионально важных качестз высококвалифицированного инжене-
ра-судоводителя. 

Анализируя физическую подготовленность молодежи, поступив-
шей в инженерно лорской вуз за последние десять лет (А.Ф.Рожнов-
ский, 1962, 19и4), необходимо отметить, что уровень абитуриен-
тов в значительной степени стабилизирова ся, но прослеживается 
тенденция к снижению показателей в отдельных упражнениях. Б це-
лом физическая подготовленность курсантов не отвечает требова-
ниям комплекса ГТО и программы по физическому восш ланию для 
вузов (1975). Наиболее отстающим качеством у поступающих явля-
ется выносливость. Недостаточно развиты скоростно-силовые м си-
ловые способности. Поэтому, учитывая противоречивые данные ав-
торов (В.Л.Гаврилекко, 197В, ?981; В.В.Попенченко, 1979; В.О. 
Протасов, 1973) по направленности процесса физического воспита-
ния студентов с учетом их разносторонней физической подготовки 
на базе комплекса ГТО, мы придерживались мнения об акцентирован-
ном внимании развитию выносливости (В.М.1 авриленко, 1973) с ис-
пользованием скоростно-силовых упражнений в режиме круговой трв-
ниро'лм и поточным способом (В.Л.Гавриленко, В.В.«Михайлов, 1961), 
что соответствовало решению и одной из основных задач Ш И су-
доводителя, формированию ловкости, быстроты и силы, как видно 
из табл. I. 
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Таблица I 
Показатели объемов средств физической подготовки 
курсантов-судоводителей иа этапах обучения в вузе 

<50 

I П Ш 
Этапы обучения За весь период 

учебы в вузе 

1. Выносливость 
2. Ловкость 
3. Быстрота 
4. Сила 

50 
25 
10 
15 

60 
10 
5 
25 

60 
15 
20 

5 

56 
16 
13 
13 

уделялось дифференциальное внимание в соответствии с требования-
ми этапов профессионального обучения курсантов в инженерно-мор-
ском г -эе. Схемы поэтапного обучения дают ясное представление о 
средствах общей и специальной подготовки, их соотношении в раз-
ные периоды учебы и в зависимости от условий: на береху или в 
море. Непрерывная система занятий физическими упражнениями во 
взаимосвязи берег-море имеет особо важное значение во время про-
изводственных практик на старших курсах, когда курсанты осваи-
вают непосредственно свою будущую профессию, что может быть ис-
пользовано и в условиях океанских плаваний инженерами-судоводи-
телями. 

Составляющей частью экспериментальной программы являлись 
самостоятельные занятия физическими упражнениями. Выполнена за-
даний по физическому воспитанию предусматривало связь с материа-
лом учебных занятий, доступность и простоту упражнений, знания 
специфических требований по варьированию физических нагрузок в 
условиях океанского плавания и овладение организаторскими кавы-



ками спортивно-массовой и физкультурной работы на судах. Самос-
тоятельные занятия физическими упражнениями и задания на практи-
ку являлись составной часты) общественно-политической аттестации 
курсантов, что учитывалось в характеристике испытуемого. 

оИюкткэность формирования профессионально важных качеств 
инженера-судоводителя в процессе специально организованной 

Физической подготовки 
Рассмотрение результатов пятилетнего эксперимента, в котором 

участвовали курсанты двух опытных и контрольной групп, выявило 
на всех этапах профессионального обучения у испытуемых первой 
группы, занимающихся ПШгП на берегу и в море с высоким двигатель-
ным режимом еженедельных занятий физическими упражнениями, наи-
более высокие показатели уровня развития большинства профессио-
нально важных качеств судоводителя. Данные обследованных по всем 
системным характеристикам соответствовали модели квалифицирован-
ных специалистов и по критерию пригодности достоверно превысили 
на 6,256 уровень инженера-судоводителя. У курсантов второй груп-
пы, занимающихся Ш Ш только на берегу с меньшим двигательным 
режимом занятий и не тренировавшихся во спортивному ориентирова-
нию, заменив его плаванием, пок$ратели комплексной подготовлен-
ности хотя и приблизились к модели соефюднста, но на фоне более 
высоких уровней общей и специальной физической подготовленности 
испытуемых второй группы, результаты > системных характеристиках 
психофизиологических функций у них достоверно ниже чем у инжене-
ра-судоводителя. Преимущественное различие обнаружено между ними 
по показателю успешности решения логических задач с пространст-
венной ориентировкой, что мы объясняем специфическим воздействи-
ем занятий спортивным ориентированием на формирование данной 
функции у испытуемых первой группы. Самый низкий уровень изучен-

Б И Б Л И С Т Е К А 
Л ь в о в с к о й ГОС. 

института 
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ных характеристик по модельни показателям подготовленности спе-
циалиста отмечен в контрольной группе, где испытуемые отстали 
от уровня инженера-судоводителя на 2.1,21/-. 

Выявилось, что наибольшие приросты результатов произошли 
на этапе общей прикладности. Этап специальной прикладности явил-
ся стабилизирующим моментом в формировании общей и специальной 
физической подготовленности. Третий этап обнаружил в опытных 
группах достоверный сдвиг а улучшении общей к специальной физи-
ческой подготовленности. В то время как у испытуем-ос контрольной 
группы, на фоне стабилизации уровня специальной физической под-
готовленности, общая физическая подготовка достоверно ухудшилась, 
что стало соответствовать их начальному уровню. Под влиянием 
специальных средств развитие изученных качеств и функций прои-
зошло н̂  -одинаково. Так, в показателях выносливости основное уве-
личение произошло на этапе активного формирования профессиональ-
но важных качеств и психофизиологической готовности к Профессии 
инженера-судоводителя. Преимущественное развитие ловкости выяв-
лено на этапе общей прикладности. Силовые способности возросли 
на этапе специальной прикладности. Определилось, что темпы при-
ростов функций на этапах общей и специальной прикладности были 
ниже, чем рост результатов общей и специальной физической под-
готовленности. На третьем этапе обнаружилась обратная тенденция: 
темпы приростов психофизиологических функций преобладали над 
сдвигами общей и специальной физической подготовленности. Отсю-
да следует, что к организации учебного процесса необходимо под-
ходить дифференцированно с использованием предлагаемой методики 
профилированного процесса физического воспитания курсантов судо-
водительской специальности на протяжении всего цикла занятий в 
инженерно-морском вузе. 
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Известно, что основным показателем успешности освоения спе-

циальности является процесс самостоятельной производственной дея-
тельности. В этой связи нами проанализированы результаты наблю-
дений, дневники самоконтроля, экспертные оценки за учебно-произ-
водственные практики, динамики помехоустойчивости психофизиоло-
гических функций в условиях модельного эксперимента, выполнение 
производственных тестов в условиях моря и производственное тес-
тирование пятикурсников на радиолакационном тренажере по расхож-
дению судов при ограниченной видимости и гидроакустическом тре-
нажере по управлению системой "судно-трал". Анализ в целом пока-
зал, что за одинаковое время обучения курсанты опытных групп до-
стигли более высокой степени выполнения некоторых практических 
элементов судоводительской работы. В значительной мере это объяс-
няется направлении! воздействием средств ППФП на организм курсан-
тов во время занятий физической культурой. Полученные результаты 
засвидетельствовали эффект положительного переноса тренированнос-
ти организма курсантов в упражнениях видов разработанных нами по 
программе ППФП для успешности освоения профессии инженера-судо-
водителя. При этом выяснилось, что оптимальный двигательный ре-
жим занятий направленной физической подготовкой на берегу должен 
быть не менее 6 часов в неделю с соответствующим закреплением 
пройденного материала в условиях моря, где целесообразно исполь-
зовать 4-5-разовые 45-ЬО-минутные тренировки. 

Результаты исследований Л А.Вейднера-Дубровина, Т.Т.Джамга-
рова (1971), А.М.Горчакова (1974), Б.А.Лампусовь (196?.) показали, 
что совершенствование общей физической подготовленности способст-
вует более высокому уровню развития профессионально важных ка-
честв, быстрейшему освоению специальности и повышению производи-
тельности труда. Вместэ с тем, в работе Г.К.Карповского, Л.Н.Ни-
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фонтовой (1973) показано, что между показателями общей физичес-
кой подготовленности и работоспособностью на производстве прямой 
зависимости нет, что свидетельствует о том, что общая физическая 
подготовленность лишь создает предпосылки для успешной профессио-
нальной деятельности, опосредованно проявляясь в ней через такие 
факторы, как состояние здоровья, степень физической тренированнос-
ти, адаптация к условиям производства. Сравнительный анализ ре-
зультатов нашего исследования определил, что успешность освоения 
матросских навыков и умений, в большей степени, зависит от уров-
ней общей и специальной физической подготовленности испытуемых. 
Данные согласуются с выводами Г.И.Кобзева (1975). Нами обнаруже-
но, что успешность освоения практических двигательных навыков в 
условиях судна зависит от высокого уровня развития ВЫНОСЛИВОСТИ 
Я ЛОВКОСТИ С быстротой в действиях. Результаты подтвердили пред-
положение М.В.Стародубцева (1907). Однако по показателям произ-
водственного тестирования специализированно к профессии инжене-
ра-судоводителя выявилось, что успешность освоения специальности 
в целом зависит от способностей решения логических задач с про-
странственной ориентировкой, функций внимания и психомоторных 
процессов. Это согласуется с мнением И.Н.Добреева (1976), иссле-
довавшего эффективность решения задач судоводителя при различных 
способах представления информации. 

Таким образом, разработанная нами трехэтапная система специ-
альной физической подготовки курсантов инженерно-судоводит&пь'.той 
профессии предусматривала дифференциальный подход к комплексному 
формированию профессионально важных качеств в динамике их станов-
ления от матроса до штурмана дальнего плавания, что в целом и 
обеспечило качественную подготовку испытуемых к успешности выпол-
нения ими предстоящей профессиональной деятельности. 
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В Ы В О Д Ы 
1. Специфические прикладные требования к профессии инженера-

судоводителя определяют следующие факторы: I) длительное плавание 
на морских судах в условиях ограниченного двигательного режима, 
со значительной продолжительностью рабочего дня и недостатком пе-
рерывов для отдыха; 2) высокая степень нервно-психической напря-
женности оператора-наблюдателя на движущемся объекте при длитель-
ной статической нагрузке мышц спины и ног; 3) качка, частые штор-
ма, длительное воздействие шумов и вибрации; 4) частая смена кли-
матических зон; 5) единая зона труда и отдыха при относительном 
однообразии жи—ш и длительной разлуке с родственниками и близки-
ми. 

2. Профессиографический анализ дея-ельности судоводителя и 
практикантов данной специальности определил трехэтапную систему 
специальной физической подготовки курсанта инженерно-морского ву-
за: I) необходимо решать на первом и втором курсах общеприклад-
ные задачи матроса; 2) совершенствовать специальную подготовку к 
условиям одномесячного шлюпочного похода на третьем курсе; 3) ак-
тивно формировать на старших курсах способность решения логичес-
ких задач с пространственнойоориентировкой, функции внимания, 
психомоторные процессы, специальную и общую физическую подготов-
ленность штурмана дальнего плавания. 

3. Успешность решения задач ШВД на первом-третьем курсах 
возможна при применении упражнений с акцентированным использова-
нием комплексно-круговой формы на уроках гимнастики и легкой ат-
летики, специальных средств на занятиях плаванием (вращательные 
упражнения, ныряния, прыжки в воду); лыжной подготовкой (слалом, 
прыжки с трамплина, ориентирование); туризмом (работа с картой 
и компасом); спортивными играми (баскетбол - односторонняя игра, 
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мини-футбол); тяжелой атлеткт*ой, гиревым спортом и морскими ви-
дами спорта: гребля на шлопке и управление парусом. На старших 
курсах задачи ГОЖІ активно реализуются специальными видами спорта: 
баскетбол (комбинационные и вариативные действия), ручной мяч, 
настольный теннис, волейбол, спортивное ориентирование, плавание 
(учебно-тренирово«и»Л процесс), гимнастика и слалом. Удельный 
вес игровых видов должен в два раза превьшать другие упражнения 
в общем процессе физического воспитания курсантов. 

4. Удельный вес специальных средств в общем процессе физи-
ческого воспитания будувріх инженеров флота завис*: от требований 
их учебно-производственных практик и варьируется от 30% на пер-
вом курсе до 45% на старших курсах в соответствии с критерием 
для достижения необходимого уровня профессионально важных качеств 
высокор-чал ифициро ванно го судоводителя. 

5. Комплексно-круговая форма занятий физическими упражнения-
ми' в море с преимущественны!! развитием выносливости должна преоб-
ладать над тренировкой, формирующей силовые способности и, наряду 
с повышением уровня профессиональной работоспособности судовых 
практикантов, нивелировать заболеваемость и травматизм. 

6. Результатом педагогического эксперимента установлено, что 
непрерывная трехотапная система занятий Ш Ю в еженедельном шес-
тичасовом двигательном режиме на берегу и в море, с использовани-
ем 4-5-разовых 45-50-минутных тренировок, обеспечивает среди кур-
сантов судоводительской специальности успешность освоения глофэс-
сии: достоверно превшая на 6,2% модельный уровень профессиональ-
но важных качеств высококвалифицированных капитанов и штурманов 
дальнего плавания. 

7. Применяемые физические упражнения на берегу и в море спо-
собствовали повышению сопротивляемости организма курсантов к не-
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благоприятным факторам, возникающим в процессе работы в море. 
После занятий ЛПФП у 53,3% практикантов субъективное снижение ра-
ботоспособности выражалось в "умеренной" степени к концу плавания. 
В то время, как у не занимающихся специальной физической подготов-
кой, 63,3% утомлялось в начале и середине рейса,при "сильной" сте-
пени 16,6% и "умеренной" - 76,7%. Во время первого шторма 6 баллов, 
36,7% курсечтов опытных групп укачивалось с выраженными симптома-
ми головокружения и тошноты, но среди наблюдаемых контрольной 
группы таких случаев было 43,4% л у 16,7% обнаружен рвотный сим-
птом. 

6. Под влиянием специальных средств формирование качеств и 
функций происходит неодинаково: основное увеличение выносливости 
обнаружилось на четвертом курсе, ловкости - на втором, силовые 
способности преимущественно возросли на т!«тьем курсе. Оказалось, 
что темпы приростов функций на первом-третьем курсах были ниже 
(Р<0,05) чем рост результатов общей и специальной физической под-
готовленности. 11а старших курсах темп роста функций преобладал 
(Р< 0,01-0,05) над сдвигами общей и специальной физической подго-
товленности, что способствовало эффекту положительного переноса 
тренированности организма курсантов для успешности освоения прак-
тических навыков судовождения на специализированных тренажерах. 

9. Наибольшие приросты профессионально важных качеств буду-
щего специалиста выявлены в конце второго курса. Третий курс был 
стабилизирующим моментом в формировании общей и специальной физи-
ческой подготовленности. На старших курсах у занимающихся ПГКВЛ 
обнаружен достоверный сдвиг в улучшении общей и специальной физи-
ческой подготовленности, но среди курсантов контрольной группы, 
общая физическая подготовленность достоверно снизилась до уровня 
первого курса и критерий их пригодности на 21,3% не достиг модели 
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специалиста. 

10. Применение средств физической культуры с учетом профиля 
подготовки судоводителя на этапах профессионального обучения в 
инженерно-морском вузе можно рекомендовать и для других профессий 
операторского труда вследствие сопряженности в таких случаях тре-
бований к психофизиологическим функциям и физической подготовлен-
ности студентов. 
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