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Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой 

специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии  
с требованиями и особенностями профессии. 

Основное назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на оптимальном 
уровне тех психических и физических качеств человека, к которым предъявляет требования 
конкретная профессиональная деятельность, а также выработка функциональной 
устойчивости организма к условиям деятельности, формирование прикладных двигательных 
умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональных задач [1, 2]. 

Многочисленные научные данные показывают, что ППФП существенно влияет  
на повышение качества профессионального обучения, на устойчивость организма  
к неблагоприятным воздействиям производственной среды, способствует 
профессиональному долголетию кадрового состава работников. 

Задачи и содержание любого вида ППФП могут быть определены, если известны 
объективные требования профессии к человеку. К таким требованиям относят: 

– особенности информационного обеспечения деятельности; 
– характер основных рабочих движений; 
– особые внешние условия деятельности.  
Трудовая деятельность человека основывается на постоянном приеме и анализе 

информации о выполняемых действиях и внешней среде. Прием этой информации связан  
с преобладающим действием определенных анализаторов и сопряжен с такими 
психическими процессами, как внимание, память, оперативное мышление, нервно-
эмоциональное напряжение и пр. 



Другим определяющим объективным фактором ППФП является характер рабочих 
движений. В трудовых действиях посредством их двигательных компонентов (рабочих 
движений) происходит преобразование предмета труда через орудия труда и достигается 
поставленная цель. Своеобразие рабочих движений в конкретной профессиональной 
деятельности обуславливает ее специфические психофизиологические воздействия  
на организм. Под понятием «характер основных рабочих движений» подразумевается 
совокупность наиболее выраженных особенностей основных рабочих движений в трудовых 
действиях, составляющих содержание данной профессиональной деятельности. Указанную 
совокупность моторных особенностей трудовых действий, можно описать, указав тип 
движений, особенности согласованности и последовательности движений рук, ног, 
туловища, а также представить в количественных показателях. 

Специфические требования профессии к физической подготовленности человека 
вызываются также особыми внешними условиями деятельности. Под ними подразумевается 
сопутствующее действие факторов, усложняющих осуществление трудового процесса и при 
некоторых видах работ, требующих владения прикладными двигательными умениями  
и навыками [2]. 

В процессе многолетней трудовой деятельности формируется профессиональный тип 
личности, характеризующийся определенными чертами и ценностными ориентациями, 
специфической структурой психических и физических качеств. 

В структуре профессиональных способностей выделяют основные и дополнительные. 
Основные способности те, без которых данная деятельность не может эффективно 
выполняться, и которые не могут компенсироваться другими способностями данной 
структуры. Дополнительные способности – существенные, но не обязательные, и они могут 
заменяться другими компонентами. 

Учет этих научных положений имеет принципиальное значение для теории  
и практики ППФП как в плане индивидуализации учебного процесса, так и в плане 
сосредоточения внимания на воспитании ведущих для данной профессии способностей.  
От уровня их развития в большей степени зависит профессиональная работоспособность. 

 
Задачи ППФП 

 
ППФП призвана адаптировать, готовить человека к избранному виду трудовой 

деятельности. Поэтому ее задачи можно назвать специфическими и направленность  
их определяется требованиями конкретной профессии. В процессе ППФП обеспечивается 
наряду со специфическим тренировочным эффектом в известной степени  
и генерализованный эффект. Параллельно происходит общее укрепление организма  
и здоровья человека, повышается уровень его всестороннего физического развития [3, 4]. 

Всестороннее воспитание физических способностей и систематическое обогащение 
фонда двигательных умений и навыков гарантируют общие предпосылки продуктивности 
любой деятельности, в том числе и профессиональной. Задачи ППФП обобщенно можно 
сформулировать следующим образом:  

– направленное развитие физических способностей, специфических для избранной 
профессиональной деятельности; 

– воспитание профессионально важных для данной деятельности психических качеств;  
– формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков;  
– повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятному воздействию 

факторов специфических условий трудовой деятельности;  
– сообщение специальных знаний для успешного освоения практического раздела 

ППФП и применения приобретенных умений, навыков в трудовой деятельности. 
Перечисленные педагогические задачи должны быть конкретизированы с учетом 

особенностей изучаемой профессии. 
 



Построение и основы методики ППФП 
 

ППФП строится на основе и в единстве с общей физической подготовкой. Наиболее 
информативными и значимыми для построения конкретных методик и технологий 
физкультурной оптимизации профессиональной деятельности являются следующие 
показатели:  

– типичные трудовые действия, операции;  
– типичные ошибки;  
– основные и вспомогательные рабочие движения, рабочая поза; 
– двигательная активность, физическая нагрузка и ее направленность; 
– характер психической и психофизической нагрузки; 
– климатические, метеорологические и санитарно-гигиенические производственные 

условия;  
– профессиональные вредности и заболевания; 
– ключевые профессионально значимые физические качества;  
– двигательные умения и навыки; 
– ключевые профессионально значимые психофизические функции; 
– ключевые профессионально значимые психические качества и способности; 
– деловые и другие личностные свойства. 
Принципиальная особенность ППФП заключается в ее направленности на достижение 

в процессе обучения и воспитания непосредственно прикладных результатов. Такая 
направленность находит конкретное выражение в специфическом содержании и методике 
ППФП. Научное обоснование специфического содержания и методов ППФП может быть 
дано с позиций учения об адаптации организма человека и теории переноса 
тренированности. 

Воздействие труда на человека вызывает в его организме определенные 
приспособительные изменения, то есть адаптационные процессы носят специализированный 
характер. Вследствие этого требуется строго адекватный подбор средств и методов ППФП. 
Именно степенью положительного переноса сформированных умений, навыков и развитых 
психических и физических качеств на трудовую деятельность определяется практическая 
эффективность ППФП. 

Как показали исследования работоспособность человека в экстремальных условиях 
деятельности и внешней среды, прежде всего, определяются общим состоянием 
физиологических систем, их резервами. Высокие результаты в повышении 
адаптоспособности организма, его физиологических резервов обеспечиваются аэробными 
упражнениями, в частности циклической мышечной работой большой мощности [4]. 

 
Средства ППФП 

 
Основными средствами ППФП служат физические упражнения, соответствующие 

особенностям конкретной профессиональной деятельности. Целенаправленно используемые 
физические упражнения имеют значительные преимущества в сравнении с трудовыми 
движениями. Подбор средств и методов ППФП практически неограничен, что позволяет 
применять оптимальные нагрузки, дозировать их с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся и достигать большего тренировочного эффекта. 

Средства ППФП распределяются по группам в зависимости от их направленности: 
– развитие профессионально важных физических способностей; 
– воспитание волевых и других психических качеств; 
– формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков; 
– повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 
В качестве средств ППФП в практике широко применяются упражнения 

профессионально-прикладной гимнастики и таких массовых видов спорта, как легкая 



атлетика, лыжный спорт, плавание, спортивные игры и др.; специальные упражнения  
на различных тренажерах и тренажерных устройствах, специализированные полосы 
препятствий и пр. Большое применение в практике ППФП средств массовых видов спорта 
связано с их доступностью и высокой прикладной эффективностью. 

 
 Формы занятий по ППФП  

 
В средних специальных и высших учебных заведениях преимущественно 

используются следующие формы [3]: 
1) академические учебные занятия. Комплексные учебные занятия могут включать:  
– средства ОФП и профессионально-прикладной физической подготовки;  
– только средства ППФП из различных ее разделов. 
Специализированные занятия имеют более узкую, избирательную направленность. 

Относительная однонаправленность таких занятий позволяет обеспечить значительные 
воздействия на отдельные функциональные системы с тем, чтобы получить наибольший 
эффект в их развитии; 

2) занятия в период учебной практики; 
3) спортивно-прикладные соревнования. Высокая действенность спортивно-прикладных 

соревнований связана с их максимальными психофизическими нагрузками, возможностью 
совершенствования прикладных умений и навыков и проверки их в экстремальных 
ситуациях, приближенных к типичным условиям профессиональной деятельности. Предмет 
соревнований в ряде случаев может составлять действия, характерные для того или иного 
труда, но чаще действия, требуемые особыми внешними условиями профессиональной 
деятельности; 

4) самостоятельные тренировочные занятия по заданию преподавателя. 
Дополнительно применяются специализированная утренняя зарядка, лыжные 

переходы, массовые заплывы, дальние лодочные походы и др. 
 

Планирование ППФП 
 

В средних специальных и высших учебных заведениях планирование ППФП должно 
проводиться с учетом решения ее задач не к окончанию срока обучения, а к началу 
производственной практики учащихся. К этому времени надо обеспечить необходимую 
профессионально-прикладную физическую подготовленность; двигательный режим 
учащихся по энергозатратам и другим показателям должен соответствовать 
производственному. 

Достижение высоких спортивных результатов невозможно без хорошо отлаженной 
системы подготовки спортсмена, осуществляемой в сфере многообразных межчеловеческих 
контактов, которые складываются между тренерами, спортсменами и судьями. Они 
осуществляются на разных уровнях, начиная от спортивного коллектива и кончая 
соревнованиями различного международного уровня. 

Все виды спорта, получившие широкое распространение в мире, можно 
классифицировать по особенностям предмета состязаний и характеру двигательной 
активности на шесть групп: 

1-я группа – виды спорта, для которых характерна активная двигательная 
деятельность спортсменов с предельным проявлением физических и психических качеств. 
Спортивные достижения в этих видах спорта зависят от собственных двигательных 
возможностей спортсмена; 

2-я группа – виды спорта, операционную основу которых составляют действия  
по управлению специальными техническими средствами передвижения. Спортивный 
результат в этих видах во многом обусловлен умением эффективно управлять техническим 
средством и качеством его изготовления; 



3-я группа – виды спорта, двигательная активность в которых жестко лимитирована 
условиями поражения цели из специального оружия; 

4-я группа – виды спорта, в которых сопоставляются результаты модельно-
конструкторской деятельности спортсмена; 

5-я группа – виды спорта, основное содержание которых определяется  
на соревнованиях характером абстрактно-логического обыгрывания соперника; 

6-я группа – многоборья, составленные из спортивных дисциплин, входящих  
в различные группы видов спорта. 

Достижение высоких спортивных результатов возможно только в том случае, если 
есть хорошо отлаженная система подготовки спортсмена. Она представляет собой 
совокупность методических основ, организационных форм и условий тренировочно-
соревновательного процесса, оптимально взаимодействующих между собой на основе 
определенных принципов и обеспечивающих наилучшую степень готовности спортсмена  
к высоким спортивным достижениям. 

Система подготовки спортсмена включает в себя четыре крупных блока: 
– систему отбора и спортивной ориентации; 
– спортивную тренировку; 
– систему соревнований; 
– внетренировочные и внесоревновательные факторы оптимизации тренировочно-

соревновательного процесса. 
Основная подготовительно-тренировочная деятельность спортсмена осуществляется  

в условиях спортивной тренировки, которая представляет собой специализированный 
педагогический процесс, построенный на системе упражнений и направленный  
на управление спортивным совершенствованием спортсмена, обусловливающий его 
готовность к достижению высших результатов. Важнейшим компонентом в системе 
подготовки спортсмена являются соревнования, выступающие как цель, средство и метод 
подготовки спортсмена. В практике спорта широко распространены понятия «спортивная 
деятельность» и «соревновательная деятельность». Зачастую их употребляют как синонимы, 
однако содержание и смысловое значение каждого из них значительно отличаются друг  
от друга. 

Спортивная деятельность характерна для спорта как многогранное общественное 
явление, так как она затрагивает различные сферы деятельности человека. Ее основные 
принципы и формы определяются социальными условиями функционирования спорта  
в обществе. 

Соревновательная деятельность по отношению к официальным соревнованиям 
выступает в своем абсолютном значении как собственно соревновательная деятельность.  
И в этом плане это есть специфическая двигательная активность человека, осуществляемая  
в условиях официальных соревнований на пределе психических и физических сил человека, 
конечной целью, которой является установление общественно значимых и личных 
результатов. Конечным результатом соревновательной деятельности является спортивное 
достижение, выраженное в конкретных результатах, которое характеризуется 
количественным или качественным уровнем показателей в спорте. Спортивная  
и соревновательная деятельность, организация и проведение различного рода соревнований 
органически вливаются в спортивное движение, так как во всех направлениях последнего 
они играют существенную роль. 

Наряду с понятием «спорт» часто используют понятие «физическая культура» или  
их сочетание «физическая культура и спорт». Спорт является неотъемлемой частью 
физической культуры. Однако не все виды спорта можно отнести к составляющим 
физической культуры. Это связано с тем, что под термином «физическая культура» 
понимают органическую часть культуры общества и личности, рациональное использование 
человеком двигательной активности в качестве фактора оптимизации своего состояния  
и развития, физической подготовки к жизненной практике. 



Спортивное движение в нашей стране и во всем мире охватывает практику массового 
спорта. Многомиллионная армия детей, подростков, юношей, девушек и взрослых людей, 
занимаясь спортом, укрепляют свое здоровье, получают радость от общения с людьми, 
совершенствуются в избранной спортивной специализации, повышают свои физические 
кондиции, общую работоспособность и достигают спортивных результатов в соответствии 
со своими возможностями. 
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