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Ч И Т А Л Ь Н А З А Л А 

ф и з и Д Д У Ф К Актуальность. Профессионально-прикладная 

готовка студентов как элемент системы вузовского ф ^ и ^ е с к о г о 

воспитания занимает важное место в теории и практика физической 

культуры. Усилиями отечественных специалистов .И.Пономарева, 

1960; В.В.Белинович, 1967; В.М.Зациорокий, 1967; В.У.Агеевец, 

1969; В.И.Ильинич, 1973, 1980, 1988; Р.Т .Раевский, 1960, 1970, 

1985 и д р . / определены содержание, формы и метода использования 

средств физической культуры и спорта при подготовке отудентов 

почти по тридцати специальностям, что во многюм способствовало 

становлению и развитию этой важной для практики отрасли знаний; 

Благодаря этому профессионально-прикладная физическая по,изготов-

ка включена в государственную программу физического воспитания 

студентов и является для вузов обязательным видом педагогиче-

ской деятельности. 

Вместе с там, анализ вопроса показывает, что несмотря на 

имеющиеся несомненные достижения, проблема профессионально-

прикладной подготовки в целом не решена. Во-первых, отсутствует 

методическое обеспечение профессионально-прикладной подготовки 

студентов по подавляющему большинству специальностей и зкс'ван-

сивныЛ путь решения этого вопроса, как правило, диссертационной • 

не позволяет надеяться на то , что проблема будет скоро решоиа. 

Во-вторых, дата по прошедшим диссертационное обоснование спе -

циальностям успехи физической подготовки студентов распростра-

няются только на период их обучения в в у з е . После его окончания 

выпуски»«] быстро теряют достигнутый уровень специальной физи-

ческой подготовленности, и , как правило, не используют физиче-

скую культуру для повышения своей профессиональной работоспособ-

ности и профилактики профзаболеваний. 



.Цель. Опираясь на достижения теории и практики физической 

культуры и высшей школы, разработать и обосновать содержание и 

методику подготовки студентов, способную обеспечить их реальную 

готовность к использованию средств физической культуры и спорта 

в будущей профессиональной деятельности. 

Гипотеза . Зсли в процессе физического воспитания студента 

вооружить знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему само-

стоятельно определять особенности своей профессиональной д е я -

тельности, выявлять факторы, отрицательно влияющие на его сос-

тояние здоровья, составлять и рвализовывать комплексы целенал-

равленных оздоровительных средств , т . е . , если обеспечить его 

физкультурное образование с учетом требований будущей профессии, 

то в этом случае эффективность профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки существенно возрастет , так как выпускник с т а -

нет обладать не только запасом психофизических сил на относи-

тельно небольшой срок своей профессиональной деятельности, но 

и способностью самостоятельно поддерживать его на всем ее протя-

жении, в том числе и гул смене условий труда и даже профессии. 

З а ы ч л исследования: 

1 . Определить содержание физкультурного образования студен-

тов В области ПрофЗССИО!ШЛЫШ--ПрИКЛЯДНОЙ физической ПО,"ГОТОВКИ. 

2 . Обосновать формы и метода профессионально-прикла.гуюЯ 

физической подготовки студентов по редакторской специальности. 

3 . Разработать содержание и методику органи ?:щіи учетного 

процесса по профессионально-прикладной физической подготовке 

студентов. 

4 . Провести экспериментальную проверку разработ .н''ой систе-

мы мер ПО подготовке студентов к использованию средств физи'19-
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окой культуры и спорта в будущей профессиональной деятельнос-

ти . 

5 . Разработать методические рекомендации по использованию 

собственных результатов в практике вузовского физического 

воспитания, 

Методы исследования: теоретический анализ; методы социо-

логического исследования: наблюдение, опрос, интервью, эксперт-

ная оценка; метода медико-биологического исследования: опреде-

ление частота пульса, артериального давления, коэффициента эф-

фективности кровообращения /ССС/, НЕЛ, максимальной скорости 

вдоха и выдоха, пробы Штанге и Генча /дыхательная система / , 

кратковременной зрительной памяти, концентрация и переключения 

внимания, объема внимания, способности к переработке зрительной 

информации, эмоциональное внимание, подвижность нервных процес-

сов , латентного периода зрительной моторной реакции, зрительно-

моторной реакции на дифференцированный раздражитель /психо-

физический с т а т у с / , уровень реакций и функциональных возмож-

ностей ЦНС, метод прогноза устойчивости редакторов к утомлению; 

метода педагогических исследований: профессиональная работоспо-

собность, физическая подготовленность /сх'ибание рук в упоре, 

приседание, наклоны туловища, бог на 30 , I0Q и 500 метров, пры-

жок в длину с места , челночный б о г / , физическое развитие / р о с т , 

в е с , индекс Кетле, росто-весовой показатель , ,динамометрия; мето-

ды системного и структурно-функционального анализа ; педагогиче-

ский эксперимент; метода математической статистики: корреляцион-

ный и регрессивный анализ, факторный анализ , методы выборочного 

исследования. 

Научная новизна. В работе впервые на примера одной спе -

циальности / р е д а к т о р а / дана принципиальная технология деятель -



ности кафедры физического воспитания по организации профессио-

нально-прикладной подготовки студентов по любой специальности 

в у з а . 

Теоретическое значение. Обоснованный автором подход рас -

ширяет имеющиеся в теории физического воспитания представления 

и предлагает меры, обеспечивающие положительное воздействие 

курса профессионально-прикладной физической подготовки студен-

тов не только в период их обучения в вузе , а и на всем протяже-

нии их будущей профессиональной деятельности. 

Педагогическая направлащюсть. В диссертации обоснованы 

содержание и методика физической подготовки студентов но редак-

торской специальности, представлен график учебного процесса с 

учетом требований профессионально-прикладной физической подго-

товки, разработана рабочая программа физкультурного образования 

студентов . 

.Значение. Полученные в работе -результаты 

могут быть использованы в любом вузе страны для организации 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов по 

каждой специальности. 

й М Ш т . долододця, едцордцце. пгу . д э д д у : 

1 . Модель профессионально-прикладнов подготовки студентов 

в процессе физического воспитания. 

2 . Содержание деятельности кафедры физического воспитания 

по обеспечению курса профессионально-прикладной подготовки сту-

дентов . 

3 . Содержание профессионально-прикладной теоре «леской и 

физической ПОДГОТОВКИ студентов ПО редакторской СГ.'Р: . '̂иДЬИОСТИ. 

4 . График 'учебного процесса по физическому воспитанию с 



учетом требования курса профессионально-прикладной подготовки 

студентов. 

С. Методика прогноза устойчивости редакторов 'к утомлению» 

Диссертационное исследование проведено на кафедре физиче-

ского воспитания Украинского полиграфичс.. кого института 

им. И.Федорова / г , Львов/ в рамках обобщенной тема "Средства 

физической культуры и спорта при подготовке студентов к судущей 

профессиональной деятельности" союзной тематики научных и научно-

методических работ по физическому воспитанию студентов вузов 

СССР на 1981-1985 г г . , утворвденной приказом Минвуза СССР Jf> 2000 

от 28 .02 .1980 г . № Гос .регистрации 850081722. 

Обьем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех г л а в , выводов, рекомендаций, списка литература из 250 ' 

источников и 9 приложений, содержит 159 страниц т е к с т а , 28 т а б -

лиц и 2 рисунка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как известно , по подавляющему большинству специальностей 

отсутствует типовое методическое обеспечение и вузы сами на 

свой усмотрение осуществляют профессионально-прикладную физиче-

скую подготовку /ШЕЛІ/ студентов . К таким специальностям относи-

лась и редакторская специальность, в рамках- которой было проведе-

но данное исследование. Чтобы выявить к каким это приводит по -

следствиям, была исследована специальная работоспособность с т у -

дентов выпускного курса . Как видно из таблицы I , представленным 

в ней данным присущ большой разброс значений. Так, одна студент-

ка за три часа работы отредактировала 267 строк , что эксперты 

охарактеризовали как высокий показатель , однако, другая студент-

ка за это же время отредактировала лишь 89 строк , что согласно 



6 

мнению экспертов соответствует низкому уровню работоспособности. 

Аналогичная картина наблюдается и по другим показателям. Так, 

количеству допущенных ошибок, как показателю специальной рабо-

тоспособности, характерен еще больший разброс значений - от 

10 до 2 ; скорости переработки информации - 4 единицы при сред-

нем значении 3 , 5 ; асимметрии КЧСМ - 2 , 1 единицы при среднем 

значении 3 ,4 и т . д . 

Таблица I 

Характерно тика специальной работоспособности 

студентов-редакторов выпускного курса / / Ъ * 2 7 / 

Показатели ~ + ^ / n i n - m o K 

I . Количество просмотренных 

строк , е д . 106 ,3+11 ,7 7 0 , 7 89-267 

2 . Количество допущенных ,,5 • 

ошибок, е д . 5 ,51+0 ,53 % 9э 2-10 

3 . Отношение количества строк 

на одну ошибку, од . 56 ,0+1,6 5 , 5 23-83 

4 . Скорость переработки 

информации, е д . 3 ,5+0 ,15 0 , 4 2 -6 

5 . Показатель асимметрии 

ХЧСМ, е д . .3 ,4+0 ,4 0 , 6 2 , 3 - 4 , 4 

6 . Индекс специальной 

раб о т ос п ос о бн ос т и 69 ,0+1,44 4 , 8 30-74 

Расчет показал , что удельны*" вес различий мо::-:.пу t - n n . и 

М /I X по отношению к средним эначени.'® этик показе! м: сос -

тавил соответственно 2 0 0 , 0 ; 1 2 3 , 3 ; 107 ,1 ; 0 3 , 3 прпцеи-
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TOE . Bcu ато позволяет сделать неоспоримый ЕЫЗО.Ц: пегасе с т у -

д е н т , заканчивая в у з , имеют достаточно высокую специальную 

работоспособность. 

Для ТОГО, ЧГО&1 выяснить, сколько имеется таких студен -

тов , иы взяли большую ш т о р к у /104 студентки/ в установили, 

что основная масса студенток / 4 9 , і %/ Гфи окончании института 

имеет низкий уровень специальной работоспособности / 5 1 иг> 104 

ч е л . / , Кще 34 ,6 % выпускников имеют средний уровень готовности 

я профессиональной деятельности /36 ч е л . / и только 1 6 , 3 % с т у -

денток придет на рабочее место, имея достаточный для производи-

тельного труда уровень работоспособности. 

Все это наглядно показывает, что проблема ПШП по большин-

ству специальностей не решена. 

Модель профессионально-прикладной. .подготовки студентов 

нами разрабатывалась для решения важной проблемы, основная суть 

которой сводится к тому, что даже в тех случаях, когда методи-

ческое обеспечение ІІІШІ специальности сделано на диссертацион-

ном уровне, все равно эффективность ее распространяется только 

на период обучения студентов в в у з е . После окончания в у з а и в 

этом случае выпускники не используют физическую культуру для 

повышения своей профессиональной работоспособности и профилакти-

ки заболевания; 

Экспертной оценке / 2 1 преподаватель эдаов г Л ь в о в а / был 

подвергнут авторский вариант модели, разработанный на базе анаг-

лиза состояния проблем.«5,7 Ъ / 1 8 ч е л . / акспортов активно нод-

держали выдвинутый нами тезис о смене приоритетов в работе по 

ІЛШІ студентов - о собственно физической подготовки на теорети-

ческую подготовку. По результатам этого этапа работа было приня-
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ю важное решение обозначить в искомой модели два основных 

блока: теоретический /образовательный/ и практический / с о б с т -

венно ПІШІ/. Аналогичным образом были определены и псе состав-

ляющие каждого из указанных блокові 

Модель профессионально-прикладной подготовки о ту ден ТОР /ПШ1/ 

1,0 

1,1 

1 . 2 

1 , 3 

1 , 4 

1 , 5 

1,6 
1 , 7 

2,0 

2,1 

2,2 

Условные обозначения: 

X,0 — физкультурное образование: 1,1 - особенности специальности, 

1 , 8 - требования к ШЙІІ, 1 , 3 - профзаболевания, 1 , 4 - методика 

фи»подготовки, 1 , 5 - методика профилактики профзаболеваний, 

1 , 6 - диагностика работоспособности, 1 , 7 - организация самостоя-

тельных занятий. ' 

2 , 0 - физическая подготовка: 2 , 1 - ориентированная на учебный 

процесс, 2 , 2 - ориентированная на будущую проносиональную дея-

тельность . 

по организации ЛИП студентов I' 

Авторский вариант деятельности кафедри включал » себя ряд 

взаимосвязанных периодов, этапов и видов работы: 

Пошод 1 . Выявление требований я ЇЇЇШ /совместно с 

внпускапцей кафедрой/: 

1 . 1 . Этап выявления содержания профессиональной де я«* л ал ос та 

работника. 

1 . 2 . Этап определения методики оценки профессиональной работо-

способности.' 
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1 . 3 . Этап определения методики оценки профессионального 

утомления.' 

1 . 4 ; Этап выявления основных профессиональных заболеваний. 

1 . 5 , Этап определения готовности отудэнтов выпускного курса 

к профасотэиальной деятельности"; 

I . 6 ; Этап определения функционального состояния студентов 

выпускного курса готовых и неготовых к профессиональной 

деятельности. 

1 . 7 , Этап сравнительной характеристики функционального состоя-

ния студентов готовых я неготовых к профессиональной 

деятельности. 

1 . 8 . Этап определения требований к психофизическому состоянию 

отуцевтов. 

Период разработка рабочей программы по 1ШП студентов: 

2 . 1 . Этап разработки комплексов специальной физической подго-

товки студентов /практического раздела/ : 

- подбор упражнений, способных оказать развитие физических 

„ч я нояхическях качеств, составляющих специфику специальности 

/определяющих профессиональную работоспособность/*, 

- подбор упражнений, способных обеспечить профилактику 

профзаболеваний; 

- подбор тренировочные режимов, способных обеспечить снятие 

уте«ления / » ироцеоое труда в аоеларабочее время/. 

2 .2« Этап разработки теоретического раздела программы» 

- разработке. рабочей программы курса ШШ| 

- разработка текстов лекций, плавав овмянароких ж я р а к я -

ЧЬОЕЙХ г&ыятвй» 
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Д-зркрд 3 , Организация учебного процесса: 

3 . 1 . Этал разработки графика учебного процесса по ШІІІ. 

3 . 2 , Этап оперативного управления учебннм процессом'; 

Представленный вариант деятельности кафедри прошел эксперт-

ную оценку и экспериментальное внедрение, результаты которого 

представлены ниже. 

ОБОСНОВАНИЕ ШОФВСШОНЛІШНО-ІІРИКЛАДІІОЙ ПОДГОТОВКИ 

С1ТДКНТ0В РВДАКТОРСКОИ СДВДИАЛГЫЮС'Ш 

В результате экспериментального внедрения последовательно 

били апробированы все этапы деятельности кафедры физического 

воспитания, направленной на обеспечение ШТИ по конкретной с п е -

циальности . 

Обоснование содержания образовательного раздала 

дрофасс и,дндльцогдр;ікдздцо& 

Результата экспертной оценки авторского варианта тематики 

рабочей программы по курсу ППП показали, что наибольшую под-

держку экспертов получили темы 4 "Методика физической подгото»-

ки с учетом требований профессии" и в "Методика организации с а -

мостоятельных занятий" /по 100 %/. Обсуждение »того вопроса за 

круглым столом показало, что специалиста считают главным, чтобы 

выпускник хорошо знал методики физической подготовки с учетом 

своей будущей профессии / 4 / и умел их сам реализовать / Й / . 

Две темы / 7 "Методы прогноза устойчивости к утомлению" и 

Э "Способы оценки и контроля эффективности ІКГІГ/ получили под-

держку менее половины экспертов и поэтому из окончательного ва-

рианта программы бііли исключены. Обсуждение показало что то-

ма 7 не получила Солее 50 % баллов только потому, что касается 

не всех специальностей, а тома 9 в обсуждениях прозвучала как 
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нужная выпускнику, однако в анкетах получила в:;его 0 7 , 6 % 

баллов. 

Тема 10 "Формы к метода планирования и учета ІІПФІЇ" в а в -

торском варианте отсутствовала и была дополнительно включена 

а анкету експертами, но тоже не получила затем поддержки необ-

ходимого большинства специалистов и , как следствие , не попала 

і окончательную редакцию программы. 

В целом из десяти тем, фигурирующих в авторском варианте 

программы, эксперты оставили семь и ни одной не добавила . 

Аналогичная работа затем была проведена относительно содер-

жания КНКДОЙ темы с последующей экспериментальной проверкой в 

условиях реального учебного процесса . 

Проведенное перед началом эксперимента собеседование пока-

зало , что студенты экспериментальной /12 ч е л . / и контрольной 

/ 9 ч е л . / групп одинаково плохо ориентировались в вопросах теории 

и методики ППФІ1 /средний балл успеваемости соответственно с о с -

тавлял 2 ,25+0 ,17 и 2 ,33+0 ,21 при р > 0 , 0 1 / . После изучения 

студентками экспериментальной хруппы представленного в ш е теоре-

тического курса ІЇЇІП /студентки контрольной группы курс ШШ о с -

ваивали в традиционном варианте без специальной теоретической 

подготовки/ была проведена повторная оценка знаний. 

Как видно из таблицы 2 , студентки экспериментальной группы 

в основном освоили теоретический куро ІЇЇГО. Их успеваемость ока-

залась не только достаточной / 4 , 0 7 + 0 , 2 7 б а л л а / , но и существен-

но в ш е успеваемости студенток контрольной группы / 2 , 2 4 + 0 , 2 ^ 

б а л д а / , что показало эффективность предложенного теоретического 

раздала ПИТО / р г. 0 , 0 5 / . 
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» Таезпгіа В 

Сравнительная харак терас тика їункцеонвльнс-го СОСТОЛЕЗЯ студентов-редакторов 

с высоки* Д / в вязкам / 2 / уровнен профессиональной работоспособноетк 

т Пешая гоуггаа - 27 ч е л . Вторая группа - 24 чел , 

пзз 
П о к а з а т е л я 

Л X - т х 

І 2 3 4 5 6 

Умственная заботоспособЕость 

І , Внимание, е д . 2 8 3 , 4 + 3 1 , 5 8 8 , 4 169 ,5+33,4 8 8 , 5 

2 . Тест "расстановка чисел" , е д . 22 ,1+0 ,72 1 , 8 1 8 , 5 + 0 , 5 3 1 , 4 

3 . Концентрация и переключение вникання, с 133 ,3+5 ,2 1 3 , 8 154 ,4+8 ,79 2 3 , 3 

4 . Кратковременная зрительная намять, « д . 

ПСЕхешизоологическое состояние 

4 , 9 + 0 , 4 1 , 0 7 4 , 4 + 0 . 4 3 1 , 1 3 

5 . Зритвльно-мотошая реакция ка простой 
раздрааитель /ЗИР/ 2 2 8 , 6 + 1 5 , 1 ЭС',5 255 .7+18 ,7 52 Д 

Є. Зрительно-моторная реакция на дифферен-
цированный раздражитель , мс 3 4 3 , 2 + 1 1 , 5 3 0 , 6 416 ,0+8 ,09 2 1 , 3 

7 . Количество сшибок ш ЗМР дифференцзров. 
е д . ' 1 ,5+0 Д Э 0 , 5 5 2 , 3 + 0 , 2 3 0 , 4 

Продолжение г а б л . 3 

I 2 з 4 5 6 

а . Уровень реакция ,-ТР/, е д . 1 , 3 + 0 , п 0 , 3 1 ,41+0 ,26 0 , 7 

9 . Уровень функциональной возможности /У5В/ , 
е д . 3 , 1 1 + 0 , 1 5 0 , 4 2 , 1 6 + 0 , 2 3 0 , 6 

1 0 . Функциональный .уровень системы / 3 7 0 / , е д . 4 , 8 4 + 0 , 1 1 0 , 3 4 , 2 6 + 0 , 1 5 0 , 4 

п. Частота сердечных сохраяеяий /ЧОС/, 
УД/МИН. о + з д 10 ,2 7 4 , 8 + 2 , 8 3 , 2 

1 2 . АД /дластолЕческое / , мм р т . с т . 7 0 , 6 + 1 , 9 7 , 7 71 ,8+1 ,6 6 , 2 

1 3 . АД / систолическое / , № р т . с т . 108 ,1+1 ,9 7 , 5 ПО г Э^З, 53 9 , 0 

1 4 . Скорость вдоха, л / о і •'НУ і— 0 , 5 2 , 8 + 0 , 1 0 , 5 

1 5 , Скорость выдоха, л / с 3 , 5 + 0 , 2 0 , 5 3 , 9 + 0 , 2 0 . 6 

1 6 . Задэржка дыхания на а х ^ с е , с 4 0 , 6 + 3 , 4 13 ,6 4 1 , 6 + 3 , 6 1 4 , 5 

1 7 . Задержка дыхания ка выдохе, с 

ЭмоцпокаллНг> :- состоянзэ 

2 7 , 9 * 2 , 1 ^ ? <-» у 2 2 , 1 + 1 , 9 7 , 5 

ТО Самочувствие 5 , 7 + 0 , 3 0 , 8 5 , 4 + 0 , 3 0 , 9 

Активность 3,4+0,4 у — 2 Ч*П 5 - * 

2 0 . Настроение 5 ,2+С,2 0 , 5 5 , 3 + 0 , 1 0 , 3 
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тельная система / г астрит , колит, язва желудка, геморрой/, 

сорцечпо-сосудясгая система /стенокардия, инфаркт/, дыхатель-

ная система /бронхиальная асаша, легочная недостаточность/ , 

ендокринная сиотзма /сахарный диабет / , другяо заболевания 

/болезни г л а з / . 

Особенности профессионального утомления редактора нами 

изучались в соитие тс твии с положением, выдвинутым В.А.Романен-

ко и В.А .Максимовичем /1У66/ , согласно которому необходимо учи-

тывать два вида утомления: появляющиеся в результате угнетения 

механизмов оперативного жизнеобеспечения организма и накапли-

вающиеся на протяжении длительного времени и результате угнете -

ния механизмов глубинной регуляции организма. Для проведения 

данного исследования нами был разработан способ прогноза степе -

ни утомления редактора /авторское свидетельство № Ю66633/ , 

с помощью которого было установлено два вида утомления: появ-

ляющееся в процессе труда /срочное/ и накапливающееся в течение 

длительного времени /долгосрочное/ . 

На втором этапе представляемого исследования были р а з р а б о - ' 

таны и обоснованы программы специальной физической подготовки 

редакторов. С этой целью вначале был осуществлен подбор физи-

ческих упражнений, способных оказать направленное воздействие 

на психофизическое состояние человека. Педагогические синонимы 

выявления.) ранее особенностям профессиональной работоспособнос-

ти редактора определялись путем факторного анализа большого ко-

личества физических упражнений, предварительно подобранных нами 

и прошедших: акопертную оценку снециаластов. 

Ватам из упражнений, показавших а результата факторного 

анализа наибольшую значимость, были с о с т а в л е н шесть трашаро-
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вочных режимов', три режима для воздействия на профессиональное 

утомление, возникавшее непосредственно в процессе т^уда и три --

для снятия (вставленного /ксчмулятииного/ утомления. Каждый из 

трех тренировочных режимов в обоих случаях ямол преимуществен-

ную ориентацию на выносливость / I / , онотроту / 2 / и силу / Э / . 

Все шесть авторских режимов подготоаяа прошм шачала эксперт-

ную оценку, а затем экспериментальную проверку в естественных 

условиях профессиональной /учетной/ деятельности студентов-

редакторов. 

Экспериментальное внедрение режимов подготовка, направлен-

ных на снятие срочного э!фекта профессиональной деятельности, 

показало, что наиболее эффективно снятию этого вида утомления 

способствует тренировочный режим, ориентированная на преиму-

щественное развитие быстрота /режим 2 / . В этом случае по всем 

показателям (fiura зарегистрированы достоверные позитивные яамо-

нения. Так, студентки экспериментальной группы 2 на 63 ,1 % уве-

личили свою специальную работоспособность /отредактировали на 

39 ,5 страниц больше, чем до тренировки/, на 1 , 7 уменьшилось 

количество ошибок при ЭМР / н а 48 ,6 %/, с 2 ,8+0 ,4 я д . до 4,Г± 

+0,6 е д . увеличились их активность по дчннш теста САН и т . д . 

Как показан эксперимент, копировочные режимы I и 3 не 

дали нужного эффекта. Так, упражнения на выносливость /ртин I / 

не только не сняли утомление, а в отдельных случг-тх даже усуху-

иго: уменьшилась споциагсьнэг работоспособность /о 62,0+ 

г 2 , 3 до 54,0+6,4 с т р о к / , ухудшился показатель теста САН / с 2,6$, 

+0 ,2 до 2 , 3 + 0 , 4 / и т . д . Упражнения на силу хотя и не повысили 

степень утомления студентов, но Й не дали положительного Эффек-

т а . По некоторым показателя?,i хотя и был зарегистрирован п о л о м -

Б И Б Л И С Т 

j 1ЬиОВ£ЖО 

. ;C~MTyTS ф<'оf-
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талышй сдвиг, ко эти сдвиги не носили достоверный характер 

/ р > 0 , 0 5 / , й то время, как при использовании тренировоч-

ного рааима, ориентированного на быстроту /режим 2 / , получен-

ные сдвиги в большинстве случаев были достоверны / р 0 , 0 5 / . 

Полученные результаты согласуются с данными других иссле-

дователей Д Д в и х а у з е н , 1986 и д р . / , которые тоже установили, 

что кратковременные упражнения большой интенсивности /развитие 

быстрота/ приводят к активизации деятельности коры головного 

мозга , улучшают память, благотворно влияют на эмоциональное 

состоящие человека. 

Иные результата была получены а эксперименте, направлен-

ном на выявление оптимального тренировочного режима для борьбы 

с долгосрочным /коммутативным/ утомлением. В этом случае нужный 

Вф$ект был подучен в той экспериментальной группа /И I / , в кото-

рой преобладали упражнения на выносливость. Четырехмесячный 

вкснеримент показал, что у этих студенток на 12 % увеличился 

показатель специальной работоспособности, на 4 2 , 9 % уменьшилось 

количество ошибочных реакций, на 0 0 , 8 % выросла активность 

/ т е с т САН/, на 17 ,2 % уменьшилось время ЗМР, на 11 ,7 % ~ увели-

чился индекс Гарвардского с т е п - т е с т а , на 5 , 0 % улучшились ско-

ростно-оилойыл кччр.отва, на 39 ,7 % - силовая выносливость и т . д . 

Тренировочные ражими, ориентированные прэимущественно на 

развитее быстроты и силы, не смогли решить проблему долгосроч-

ного утомления. Анализ зарегистрированных в этом случае покава-

не выявил по большинству параметров позитивных сдвигов, 

хотя л г. отдельным показателям /особенно а экспериментальной 

группа с упражнениями на силу/ я здесь имели место положитель-

ные результаты. 
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Таким образом, проведенные исследования позволили опреде-

лить содержание теоретического раздела п р офе с с и о н а^ь и о-пря к лад-

ной подготовки студентов, виявить физические упражнения, способ-

ные развивать необходимые редактору псяхофиэичсскае качества 

обеспечивать профилактику ого профзаболеваний, а также обосно-

вать оптимальные трешіровочішз режимы для повышения профессио-

нальной работоспособности редактора как в процессе труда, так 

и в послерабочее время, т . е . - определить содержание профессио-

нально-прикладной подготовки по редакторской специальности. 

ОБО СІЇОЕЛППЕ Ш О Д П К ОРГАНИЗАЦИИ П Р О Я В С И О Й А Л Ь Н О -

П Р Ж М Д Г Й подготок:т СТУДЕНТОВ 

Место, объем и порядок профес с и опально- при к ладной подготов-

ки студентов, определялось эксиортнда путем с последу иней экспе-

риментальной проверкой в условиях реального учебного процесса. 

Вначале было определено место просаосяонально-прикладной 

подготовки в система занятий по їязпческом,, Боепитании« Автор-

сиий вариант предполагал размещение всех залчтиЯ по подготовке 

студентов к будущей профессии на старших курсах. Принимая такое 

решение, мы исходили из того, что именно н а . с т а д а х курса:1; начи-

нается изучение специальных дисциплин и это определяет реальные 

потребности в ИОП. Однако, эксперты не согласились о э п м поло-

г ^ ь о м и выдвинули альтернативный вариант, согласно которому 

' про с с и о к ал ь н о - при к л а д і ая подготовка должна начинаться со вто-

ре "о курса . Результаты экспертной оценки: 87 ,52 % экспертов 

/?Г ч а л . / по,вдержали альтернативний вариант, 8,31. % специалис-

тов / 2 ч е л . / поддержало авторски" вариант и 4 ,17 % Д ч е л . / на 

определил своего отношения ч искомому варианту. 

г5що неожиданнее по отношения к первоначальному замыслу 
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сказались результата експертної! оценки объема профессионально-

прикладной подготовки студентов. Если образовательный раздел 

програ особых разногласий не вызвал: эксперта /7У,2 %/ согла-

сились с той рабочей программой, которая была обоснована на пре-

дыдущих этапах работы и представлена выше, и быстро приняли а в -

торский вариант расчасовки /В часов лекционных и 12 часов мето-

дических занятой/ , то раздел собственно физической подготовки 

/практический раздел / вызвал горотиа дискуссии и разногласия . 

Был произведен опрос специалистов по вопросу объема спе-

циальной физической подготовки в системе профессионально-прик-

ладной подготовки студентов. Анализ показал большой разброс мне-

ний: от 20 до 70 часов , т . е . от 14 ,3 % до 50,0 % учетного време-

ни . Свои,по сути,полярные позиции эксперта обосновывали и тем, 

что общий курс физического воспитания сам по себе решает мнотае 

вопроси ЛЮТ /мнение тех , кто отвел этому виду учебной д е я т е л ь -

ности 14 ,3 % времени/, и там, что Ш1ФП должно быть удалено ос-

новное внимание курса физического воспитания авиду огромной ее 

важности /сторонники выделения на курс Ш1ФП 50-ти процентов 

времени/, 

Б этих условиях было проведано дополнительное анкетирова-

ние экспертов, однако и оно не решило проблему, так как в ре-

зультате анкетирования ни один из вариантов но получил бодав . 

Ь0 % баллов. Тогда на окончательную оценку был вынесен вариант, 

который до этого набрал абсолютное большинство баллов / 3 7 , 5 %, 

9 ч е л . / - вариант 35-ти часов в учебном году , В результате про-

должительной дискуссии был достигнут консенсус: 70 ,8 % /17 ч е л , / 

высказались за 35-ти часовый вариант, 12 ,5 % / 3 ч е л . / - против 

и 1 6 , 7 % / 4 чел . / ' - не определили свою позицию. 
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Относительно легко был определен порядок прохождения гуроа 

профессионально-прикладной физической подготовки. На экспертную 

оценку било предложено два варианта: в два этапа и в три »тала . 

.Все ТОО % экспертов поддержали основную концепцию налего подхода 

и единодушно высказались за необходимость специального образова-

тельного этапа в курсе профессионально-прикладной подготовки, как 

и то , что этот этап должен предшествовать этану собственно спе-

циализированной физической подготовки. Однако ряд экспертов пред-

ложили разбить образовательный этап еще па двй этапа: на этап тео-

ретической подготовки и этап методической подготовки. Свое пред-

ложение эти эксперты обосновывали тем, что очень важно осущест-

вить методическое обеспечение студентов всеми необходимыми мате-

риалами, которые они впоследствии будут использовать во время 

своей профессиональной деятельности. 

В результате экспертной оценки был принят вариант учебного 

процесса, предусматривающий три этапа профессионально-прикладной 

подготовки? первый - образовательный теоретический /третий се -

местр, В ч а с . / , второй - образовательный методический /четвертый 

семестр, 12 ч а с . / , третий - собственно спе:и!алиэировшшой физиче-

ской подготовки /пятыД -восьмой-десятый семестры, по 35 час . в 

учебном г о д у / . Этот вариант учебного процесса поддержало 91 ,7 % 

экспертов. 

Разработанный на основе представленных выше данных график 

утесного процесса прошел экспериментальную проверку на реала зуе-

і п х т и показал свою необходимую эффективность. Данные, характе-

ризующие результаты этого эксперимента, были представлены выше 

при обосновании содержания профессионально-прикладной подготовки 

студентов-редакторов. 



в ы в о д ы 

1. Эффективность профессионально-прикладной подготовки по 

специальностям, не имеющим централизованного методического обес-

печения, не соответствует запросу практики: 4 9 , 1 % выпускников 

не готовы к результативной работе по специальности, еще 3 4 , 6 % 

имеют средний уровень готовности и лишь 16 ,3 % молодых специалис-

тов оканчивают вуз , имея необходимые профессиональные кондиции. 

2 . Учебный план и програша по ШШ должны предусматривать 

теоретический и практический разделы: 

- теоретическая подготовка должна бить посвящена изучению 

особенностей профессиональной деятельности молодого специалиста, 

требований к его психофизическому статусу, профзаболеваний, ме-

тодик специальной физической подготовки, диагностики професси-

ональной работоспособности, основ методики самостоятельной орга -

низации ГОШ; 

- практическая физическая подготовка должна быть ориенти-

рована на формирование физических и психических качеств, состав -

ляющих основу специальности, способствовать профилактике профза- . 

болеьаний, способствовать снятию профессионального утомления. 

3 . ПГЩ как учебная дисциплина должна иметь в курсе физиче-

ского воспитания не менее 90 часов, предусматривать три этапа: 

теоретический, методический и практический, проводиться в рамках 

обязательных занятий: теоретическая и методическая подготовка. 

Практический раздел ПГШ может быть организован как в сетке часов 

на академических занятиях, так и вне сетки часов на самостоятель-

ных занятиях. 

4 . Разработанная и экспериментально обоснованная нами модель 

подготовки студентов к использованию средств физической культуры 

и спорта в своей будущей профессиональной деятельности, предус-

матривающая в качестве приоритетного направления образование с т у -
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деитов в области ШШ, способна обеспечить необходимую теоретиче-

скую подготовку студентов, вооружить их необходимой суммой зна -

ний и умений по самостоятельному использованию физкультурно-

спортивных средств в целях повышения своей профессиональной ра-

ботоспособности. 

5 . Структуру профессиональной подготовленности студентов-

редакторов в порядке удельной значимости определяют факторы: 

функциональных возможностей аппарата кровообращения, центральной 

нервной системы, умственной работоспособности и свойств личности 

(интровертированности), а их показатели находятся па пониженном 

уровне, что обусловливает недостаточную эффективность обучения. 

6. Разработанный способ прогноза устойчивости редакюров к 

утомлению позволял выявить при обследовании наличный уровень 

способности противостоять утомлению, а результаты такого обследо-

вания могут быть основанием для разработки и проведения индиви-

дуализированных реабилитирующих мероприятий, в том числе физиче-

ских упражнений для коррекции контролируемой способности - у с -

тойчивости к утомительным условиям труда. 

7 . Для срочного улучшения функционального состояния, специ-

альной работоспособности наиболее эффективен режим упражнений на 

воспитание быстроты, в качество которого может быть рекомендован 

комплекс, проводимый круговым методом тренировки. 

Ь., Для кумулятивного (отставленного) эффекта тренировочных 

воздействий на функциональное состояние, физическую подготовлен-

ность, специальную работоспособность и эмоциональное состояние 

наиболее целесообразен режим на воспитанно выносливости, в каче-

стве которого могут быть использованы предложенные комплексы 

упражнений, проводимые круговым методом. 
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