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В периоды перехода к новым социально-эко-
номическим отношениям обостряются и 
актуализируются наиболее общие тенден-
ции развития общества. Применительно 
к образовательным системам такими 
направляющими тенденциями можно счи-
тать ориентацию отечественного обра-
зования на международные стандарты и 
признание его в качестве одного из нацио-
нальных приоритетов, возрождение духов-
ных основ личности, непрерывное образова-
ние и возрастание гуманистических начал и 
общественных ценностей. В условиях прин-
ципиального обновления всего общества 
решающее значение приобретает интен-
сивный путь развития образовательной 
системы как закономерный процесс динами-
ческого развития общества.
Все это свидетельствует о том, что про-
цесс переориентации в образовательной 
политике государств является объективно 
проявляющейся тенденцией развития 
народного просвещения в мире. При этом 
речь идет не о частных модификациях, а о 
структурных преобразованиях, охватыва-
ющих не только содержательные, процес-
суальные, но и результирующие аспекты 
образования. Данные преобразования свя-
заны в первую очередь с переориентацией 
на идею всестороннего развития специали-
ста, с отходом от идеи узкой направленно-
сти профессиональной подготовки.
Развиваемые в исследовании проблемы 
позволяют, на наш взгляд, унифицировать 
методологические подходы к дальнейшему 
совершенствованию содержания высшего 
физкультурного образования на различных 
его уровнях как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах.
Установлена неправомерность обозначе-
ния цели как компонента системы обра-
зовательного процесса на общем уровне 
рассмотрения ее в составе: субъект, объ-
ект, средства, процесс, условия, резуль-
тат. Цель проявляет себя по отношению к 
этому уровню в социально значимых смыс-
лах. В первом случае она является систе-
мообразующим фактором содержания 
образования и поэтому существует как иде-
ально-субъективное явление вне состава 
компонентов системы образовательного 
процесса. Во втором случае она присуща 
субъекту деятельности (преподавателю) 
и поэтому входит в состав управленческих 
функций образовательного процесса.
Ключевые слова: концепция, высшее физ-
культурное образование, содержание, стан-
дарты образования, модель образования.

У періоди переходу до нових соціально-еко-
номічних відносин загострюються й акту-
алізуються найбільш загальні тенденції 
розвитку суспільства. Стосовно освітніх 
систем такими направляючими тенденці-
ями можна вважати орієнтацію вітчизняної 
освіти на міжнародні стандарти й визнання 
її як одного з національних пріоритетів, від-
родження духовних основ особистості, без-
перервну освіту й зростання гуманістич-

них засад і суспільних цінностей. В умовах 
принципового оновлення всього суспільства 
вирішального значення набуває інтенсивний 
шлях розвитку освітньої системи як законо-
мірний процес динамічного розвитку суспіль-
ства.
Усе це свідчить про те, що процес пере-
орієнтації в освітній політиці держав 
об’єктивно проявляється тенденцією роз-
витку народної освіти у світі. При цьому 
мова йде не про приватні модифікації, а про 
структурні перетворення, що охоплюють 
не тільки змістові, процесуальні, а й резуль-
туючі аспекти освіти. Ці перетворення 
пов’язані насамперед із переорієнтацією на 
ідею всебічного розвитку фахівця, з відходом 
від ідеї вузької спрямованості професійної 
підготовки.
Проблеми, що порушуються в дослідженні, 
дають змогу, на наш погляд, уніфікувати 
методологічні підходи до подальшого вдо-
сконалення змісту вищої фізкультурної 
освіти на різних її рівнях як у теоретичному, 
так і в практичному аспектах.
Установлено неправомірність позначення 
мети як компонента системи освітнього 
процесу на загальному рівні розгляду її в 
складі: суб’єкт, об’єкт, засоби, процес, 
умови, результат. Мета проявляє себе 
щодо цього рівня. У першому випадку вона є 
системоутворювальним фактором змісту 
освіти й тому існує як ідеально-суб’єктивне 
явище поза складом компонентів системи 
освітнього процесу. У другому випадку вона 
властива суб’єкту діяльності (викладачеві) і 
тому входить до складу управлінських функ-
цій освітнього процесу.
Ключові слова: концепція, вища фізкуль-
турна освіта, зміст, стандарти освіти, 
модель освіти.

During the transition to the new socio-economic 
relations, the most general trends in the society 
development are aggravated and actualized. 
With regard to educational systems, such guid-
ing trends can be considered as: the orientation 
of domestic education to international standards 
and its recognition as one of the main national 
priorities, the revival of the spiritual foundations of 
the individual, lifelong education, and the growth 
of humanistic principles and social values. In the 
conditions of the fundamental renewal of the 
whole society, the intensive path of development 
of the educational system as a regular process 
of the dynamic development of society is of deci-
sive importance.
All this indicates that the process of reorientation 
in the states’ educational policy is an objectively 
manifest tendency in the development of pub-
lic education in the world. Moreover, this is not 
about private modifications, but about structural 
transformations, covering not only substantive, 
procedural, but also the resulting aspects of 
education. These transformations are primar-
ily associated with a reorientation to the idea of 
comprehensive development of a specialist, with 
a departure from the idea of a narrow focus on 
vocational training.
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Постановка проблемы в общем виде. 
В настоящее время для педагогической теории 
содержания образования присущи методологи-
ческие подходы, где концептуальные разработки 
основываются на целесообразном структурирова-
нии, параметризации и, в конечном счете, модели-
ровании исследуемых объектов или явлений. При 
этом создание концептуальных моделей содер-
жания образования осуществляется путем упоря-
дочения научно обоснованных составляющих ее 
элементов на базе системного подхода, поэтому 
в рамках системного представления содержание 
образования рассматривается, прежде всего, 
на общетеоретическом уровне [5; 10; 11 и др.].  
Этот уровень рассмотрения содержания вклю-
чает в себя осознание его элементов как системы, 
а также выявление их функций и структуры.

Цель статьи – рассмотреть концепцию содер-
жания высшего физкультурного образования.

Изложение основного материала. Теорети-
ческое представление о содержании образова-
ния, определяя его состав, выступает в роли пер-
вого теоретического воплощения целей обучения 
как социального заказа, интерпретированного и 
высказанного на языке педагогики. Всякое другое 
воплощение целей на языке педагогики не может 
уже не считаться с данным уровнем содержатель-
ного выражения социального заказа [1].

Исходное положение теории содержания 
образования указывает на то, что глобальная 
функция обучения состоит в передаче молодому 
поколению содержания социальной культуры для 
ее сохранения (всепроизводства) и развития, 
поэтому единственным источником, откуда чер-
пается содержание образования, является куль-
тура в самом широком ее понимании. Культура 
(материальная и духовная, общая и специальная) 
для передачи ее личности должна быть осознана, 
т. е. распредмечена (в виде форм человеческой 
деятельности) и выражена в социальном опыте 
общества. Только в распредмеченном виде она 
может быть усвоена личностью. В свою очередь, 
социальный опыт общества представляет собой 
совокупность средств и способов деятельности, 
присущих той или иной конкретной отрасли дея-
тельности. Применительно к содержанию выс-
шего образования, каждая отрасль деятельности 
преобразуется в учебные предметы и различные 
формы учебной деятельности (организованной и 

самостоятельной). На протяжении истории обще-
ства эти отрасли деятельности постоянно видоиз-
меняются, что и ведет к изменению и возникнове-
нию новых учебных предметов и видоизменению 
содержания образования в целом.

Для каждой отрасли деятельности присущи 
свои, специфические, способы деятельности. 
Вместе с тем в разных отраслях деятельности 
могут использоваться одни и те же средства 
и способы деятельности. В связи с этим для уни-
фикации, в частности, способов деятельности 
в философии разрабатываются различные клас-
сификации видов деятельности [14; 31]. В наибо-
лее детализированной классификации, предло-
женной В.С. Шубинским [31, c. 89–99], выделяются 
три основных вида и 13 подвидов деятельности, 
в большей или меньшей степени присущих всем 
отраслям деятельности.

Таким образом, на уровне общетеоретического 
представления можно определить три осново-
полагающие проекции содержания образования 
(рис. 1).

Первой вертикальной проекцией общей модели 
содержания образования является состав соци-
ального опыта, изложенный в виде основных эле-
ментов содержания любых отраслей деятельно-
сти. Социальный опыт следует рассматривать как 
своеобразный фильтр социальной практики, кото-
рый отбирает социально значимое содержание 
для формирования социофонда. Исходя из этого, 
социофонд можно рассматривать как исторически 
созданную систему «сущностных сил» человека, а 
источником ее развития является социальный опыт.

Социофонд по наследству не передается, за 
исключением некоторых врожденных психиче-
ских и физических задатков свойства человека. 
Поэтому общество должно организовать спе-
циальные каналы по его передаче, усвоению 
и развитию. Такими каналами является обуче-
ние, воспитание и развитие. В совокупности они 
составляют процесс образования человека, про-
цесс его социализации. В определении содер-
жательной сущности этих каналов исходят из 
содержания социального опыта, что, в свою оче-
редь, требует определения его состава.

Методологической посылкой в определении 
состава социального опыта может служить осно-
вание, связанное с делением содержания образо-
вания, подобно социальному опыту, на элементы, 

The problems developed in this study allow, in 
our opinion, to unify methodological approaches 
to further improving the content of higher physical 
education at its various levels, both in theoretical 
and practical aspects.
The illegitimacy of designating the goal as a 
component of the educational process system at 
the general level of its consideration in the com-
position is established: subject, object, means, 
process, conditions, result. The goal manifests 
itself in relation to this level in socially significant 

senses. In the first case, it is a system-forming 
factor in the content of education and therefore 
exists as an ideally subjective phenomenon out-
side the composition of the components of the 
educational process system. In the second case, 
it is inherent in the subject of activity (teacher) 
and therefore is part of the managerial functions 
of the educational process
Key words: concept, higher physical educa-
tion, content, education standards, education 
model.
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характеризующиеся спецификой своего состава 
и функций в формировании личности. Опираясь 
на данное основание, можно выделить в составе 
социального опыта четыре компонента – знания, 
способы деятельности, психофизические каче-
ства и ценностные установки [1; 8]. В отличие от 
существующих, в общенаучных исследованиях 
предлагается в структуре социального опыта 
выделить компонент, связанный с психофизиче-
ским опытом, основанным на развитии интеллек-
туальных и физических возможностей человека в 
процессе образования. Такое понимание содер-
жания социального опыта опирается на важней-
шее дидактическое положение об органическом 
единстве обучения, воспитания и развития в про-
цессе образования [13; 27; 29]. Таким образом, в 
соответствии с общенаучными представлениями, 
в структуре социального опыта выделяются сле-
дующие четыре компонента:

– информационный опыт (информационная 
культура), т. е. совокупность знаний;

– операциональный опыт (операциональная 
культура), т. е. совокупность умений, навыков, 
способов деятельности и их составляющих;

– психофизический опыт или духовно-теле-
сный, интеллектуально-физический (психофизи-
ческая культура), т. е. совокупность психических и 
физических способностей;

– ценностно-ориентационный (мотивацион-
ный) опыт (мотивационная культура), т. е. сово-
купность социальных установок, отражающих 
потребности человека.

Выделяемый в специальной литературе твор-
ческий компонент социального опыта [14, c. 150–
161] является, на наш взгляд, характеристикой 
способностей и личности в целом, а не родовой 
составляющей социального опыта. Он по при-
знаку принадлежности к интеллектуальным спо-
собностям входит в состав психофизического 
компонента социального опыта и проявления лич-
ностной характеристики человека.

Горизонтальной проекцией модели содержания 
является совокупность отраслей деятельности 
(рис. 1). Данная проекция отвечает историческому 
движению осознания сущности и состава содер-

жания образования, а в представленном виде и 
современной тенденции ее наполнения конкрет-
ными отраслями, необходимыми для гармониче-
ского развития личности [8; 14]. Данная проекция 
позволяет выделить ту отрасль (специальность), 
по которой осуществляется высшее профессио-
нальное образование, насытить его необходимым 
содержанием по компонентам социального опыта 
и произвести отбор соответствующих этим компо-
нентам видов и подвидов деятельности.

Соотношение отраслей деятельности с входя-
щими в нее элементами содержания социального 
опыта свидетельствует, что это два связанных, но 
независимых различия. Связь состоит в том, что 
все элементы содержания социального опыта 
обязательно присутствуют в каждой отрасли дея-
тельности. Независимость же состоит в том, что 
отрасль деятельности может себя реально проя-
вить одним из элементов содержания. Например, 
через знание без применения, через их примене-
ние, но только в стереотипных условиях и т. п.

В свою очередь, элементы содержания соци-
ального опыта определяют набор видов деятель-
ности (третья проекция модели), которые необ-
ходимы в той или иной отрасли. Каждый из них 
воплощается только в некоторых отраслях дея-
тельности. Следовательно, этот разрез не может 
быть определяющим в модели.

Можно полагать, что определяющим структур-
ным компонентом модели является содержание, 
связанное с отраслями и видами человеческой 
деятельности. В пользу этого вывода свидетель-
ствует тот факт, что развитие личности осущест-
вляется только в деятельности. Целью высшего 
физкультурного образования является дости-
жение высокой профессиональной готовности, 
которая в системе отраслей человеческой дея-
тельности представлена физической культурой и 
спортом [5; 14]. Кроме того, отрасли деятельности 
являются единственным предметным воплоще-
нием содержания образования. Применительно 
к высшему образованию отрасли деятельности 
преобразуются в общие или профилированные 
циклы дисциплин или отдельные дисциплины 
учебных циклов.

Представленная теоретическая модель содер-
жания образования является необходимым и 
достаточным ориентиром в отработке содер-
жания образования на любом уровне, в любой 
отрасли деятельности на основе ее специфика-
ции и детализации. Она универсальна, так как 
является обобщенной, применима к характери-
стике содержания образования любого уровня, 
любой направленности, любой системы органи-
зации. Данная модель позволяет теоретически 
корректно перейти к моделированию содержания 
в любой отрасли образования, в том числе и выс-
шего физкультурного образования.
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Рис. 1. Модель содержания высшего образования 
на уровне общетеоретического представления
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Расшифровка общей модели посредством 
ее декомпозиции (развертывания) осуществля-
ется в моделях частных уровней в виде моделей 
содержания высшего физкультурного и других 
отраслей образования на уровне государствен-
ного стандарта, типового учебного плана и учеб-
ной программы. Для этого при построении модели 
следует, прежде всего, исходить из требований 
целесообразности. Целесообразность предпола-
гает ориентировку на общую (глобальную) цель 
высшего образования (системообразующий фак-
тор), направленную на подготовку специалиста 
по физической культуре и спорту нового типа как 
социального заказа общества.

Таким образом, в модели находит отражение 
обобщенный образ желаемого результата обра-
зования, соответствующего целевым установ-
кам модели.

Известно, что любая образовательная система 
эффективно функционирует, если, помимо всего 
прочего, четко сформулированы ее цели. Цель 
является стержневой педагогической катего-
рией, которая связывает воедино все компоненты 
педагогической системы. Проблема целеполага-
ния всегда была актуальной для отечественной 
педагогики. В литературе принято различать три 
уровня целей [11]: глобальный, общепедагогиче-
ский и частнодидактический.

Под глобальным уровнем целей в нашем слу-
чае следует понимать основополагающие цели 
высшего физкультурного образования, сформули-
рованные на достаточно высоком уровне абстракт-
ности, соотнесенные с потребностями общества и 
личности. Общие цели высшего физкультурного 
образования, как правило, фиксируются в норма-
тивных документах образовательной политики.

Общепедагогические цели представляют собой 
первый уровень конкретизации общих целей, 
которые являются регулирующим механизмом на 
уровне Госстандарта и учебного плана специаль-
ности. Они реализуются в транспредметных, уров-
невых (ступень образования), цикловых (циклы 
дисциплин) целях, представляя собой рабочий 
инструмент для разработки содержания образова-
ния, квалификационных характеристик, оценки и 
контроля результатов образования. Таким образом, 
результаты первого этапа разработки содержания 
высшего физкультурного образования могут быть 
наглядно отражены в трехмерной системе коор-
динат, где на поверхности лицевой стороны куба 
показаны основные уровни глобальных и общеди-
дактических целееполаганий (рис. 2).

В публикациях, имеющих общенаучное значе-
ние, выделяются четыре основных сферы знаний 
по базовым областям их проявления:

– общественные науки;
– естественные науки (естествознание);
– гуманитарные науки (человекознание);

– технические науки [7].
Общественные науки характеризуют мир 

социума на основе отражения, познания, оцени-
вания социальных систем. Естественные науки 
определяют физическую и биологическую кар-
тину мира, мира природы. Гуманитарные науки 
отражают мир человека как единичного предста-
вителя человеческого рода. Технические науки 
характеризуют своеобразную техническую кар-
тину мира, мир техники, который искусственно 
создается человеком, системой средств дея-
тельности отражения, преобразования, передачи 
и сохранения веществ, энергии и информации. 
Таким образом, данная типология всесторонне 
отражает всю современную систему наук: мир 
природы (естествознание), мир социума (обще-
ствоведение), мир человека (гуманитарные зна-
ния) и мир техники (технические знания). Этот 
второй уровень разработки характеризует верх-
няя сторона куба – система современных наук.

Следующий уровень разработки содержания 
высшего физкультурного образования на уровне 
содержания учебного плана выделяется на осно-
вании направленности знаний и практических 
видов деятельности. Характеристика учебных 
предметов по направленности предполагает 
выделение общеобразовательных, общепрофи-
лирующих и специализированных циклов дис-
циплин. Общеобразовательная направленность 
цикла должна обеспечить формирование общей 
культуры, которая определяется как система 
познания и использования мироосвоения [7].  
Профилирующая направленность подготовки спе-
циалиста должна сформировать систему общей 
и специальной ориентировочной основы инфор-
мационного, операционального и мотивационного 
обеспечения в реализации функций профессио-
нальной деятельности.

Содержательная сущность общеобразователь-
ного, профилирующего и специальных циклов 

 
Рис. 2. Модель содержания высшего 

физкультурного образования на уровне 
проектирования учебного плана
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профессиональной подготовки не означает дубли-
рования первого во втором, а второго в третьем 
и четвертом. Их различие проявляется в том, что 
общеобразовательная направленность содержа-
ния образования выступает культурно-интеллек-
туальным стержнем.

Она определяет, в частности, общее развитие 
личности, общие ориентировочные возможно-
сти в любой деятельности; профилирующая же 
направленность способствует развитию лично-
сти и ее ориентировочных возможностей в связи 
с потребностями профессиональной деятельно-
сти; а специальная направленность содержания 
образования обуславливает конкретизацию обра-
зования по специальностям и специализациям. 
Обсуждаемый уровень разработки содержания 
высшего физкультурного образования представ-
лен в модели третьей – боковой проекции куба. 
В реализации данной модели важно опреде-
литься в необходимости и достаточности набора 
составляющих тот или иной уровень декомпози-
ции. Уточнение такого набора является вечной 
теоретической и практической задачей содержа-
ния образования.

Конечным уровнем развертывания общей 
модели содержания высшего физкультурного 
образования является моделирование содержа-
ния учебных программ по отдельным дисципли-
нам, предметам, курсам. В идеале такая учебная 
программа представляет собой переработанную в 
соответствии с требованиями дидактики систему 
знаний, умений и навыков (способов соответству-
ющей деятельности), ценностных ориентаций и 
оценочных целеполаганий сообразно целям обра-
зования [1; 12].

В мировой образовательной практике струк-
турирования учебных программ самым распро-
страненным подходом является тематическое 
построение программ, включающее иерархически 
связанные элементы, определяемые как разделы, 

подразделы, темы и вопросы темы [1; 10]. Учеб-
ные программы моделируют содержание и объем 
учебного предмета. Они должны строиться, пре-
жде всего, на основе содержания соответствую-
щей науки или ее проблематики, а не учебного 
предмета. Исходя из существующих представ-
лений, структурирование содержания любых, в 
том числе и учебных, программ должно осущест-
вляться на основе принципов программно-целе-
вого подхода. Он предполагает, как минимум, 
три определяющих, унифицированных, этапа 
структуризации: анализ проблемной ситуации и 
формирование целевых ориентиров программы, 
разработку элементов содержания программы, 
оценочные и контролирующие процедуры.

Таким образом, в структуре содержания обра-
зования на уровне учебной программы должны 
быть представлены, как минимум, три основопо-
лагающих компонента (рис. 3). Первым компо-
нентом содержания программы является система 
целей учебной дисциплины, которые она пред-
усматривает для реализации. Поэтому формиро-
вание системы целевых ориентаций программы 
является важнейшей процедурой ее структуриза-
ции. Система таких целей представлена на лице-
вой стороне куба теоретической модели.

Разработка системы целей основывается на 
всестороннем анализе проблемной ситуации, 
определяющей необходимость проектирования 
новой программы: отсутствие программы, смена 
ориентирующих парадигм, изменение социальных 
потребностей и т. п. Такой анализ, обычно, находит 
отражение в пояснительной записке программы.

Главное условие правильного формулиро-
вания целей – это возможность их диагности-
рования. Известно, что многие педагогические 
системы оказывались обреченными на неудачу 
только по одной причине: цели были сформули-
рованы недиагностично, то есть расплывчато, 
аморфно, неконкретно. Диагностично поставлен-
ная цель должна быть сформулирована настолько 
точно и определенно, чтобы однозначно можно 
было сделать заключение о степени ее реализа-
ции и построить вполне определенный дидакти-
ческий процесс, гарантирующий ее достижение за 
заданное время. Цель педагогического процесса 
поставлена диагностично, если соблюдаются сле-
дующие условия [21, c. 40–46]:

1. Дано точное и определенное описание фор-
мируемого личностного качества, его можно без-
ошибочно и однозначно дифференцировать от 
любых других качеств личности.

2. Имеются методики объективного, однознач-
ного выявления диагностируемого качества.

3. Возможно количественное измерение диа-
гностируемого качества.

4. Существует шкала оценки качества, опираю-
щаяся на результаты измерения.
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Рис. 3. Модель содержания высшего 
физкультурного образования на уровне 

проектирования учебной программы
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Таким образом, потеря определенности целе-
вых ориентаций учебной программы делает 
невозможным выявление целесообразности ее 
содержания. Возникает необходимость разра-
ботки системы целевых ориентаций в связи со 
структуризацией учебных программ.

Система целей учебных программ должна 
включать, как минимум, три уровня развертыва-
ния, в противном случае не достигается необходи-
мая конкретизация действий в обеспечении этой 
процедуры. Первый уровень разверстки включает 
общие цели учебной дисциплины, вытекающие 
из транспредметных целей и целей по циклам 
смежных дисциплин, выраженных в терминах 
конкретного относительного действия по отно-
шению к дидактической ситуации. Они представ-
ляют собой частные и последовательные этапы в 
достижении формирующих задач на уровне зна-
ний, умений и навыков, психофизических качеств 
и ценностных ориентаций. На втором уровне раз-
верстки на основе общих целей разрабатываются 
ключевые цели учебной дисциплины, выражаю-
щиеся в конкретных действиях в соотношении с 
определенной дидактической ситуацией и опре-
деленной единицей содержания (тема, раздел). 
С педагогической точки зрения ключевые проме-
жуточные цели соотносятся с теми результатами 
обучения на уровне знаний, умений и ценностных 
отношений, которые и должны быть сформиро-
ваны в учебном процессе.

Ключевые промежуточные цели обычно явля-
ются основой формирования операциональных 
целей (задач) для конкретного занятия или учеб-
ного задания – третий уровень разверстки. Чтобы 
операциональные цели могли более эффективно 
выполнять свои функции, они должны быть выра-
жены в действенных терминах, которые могли 
бы быть оценены (измерены). Операциональные 
цели определяют новые учебные действия, новое 
поведение студента в процессе акта учения, пред-
полагающего достижение совершенно конкретных 
результатов. Учитывая то, что операциональные 
цели представляют собой конечный, далее неде-
лимый, уровень в парадигме содержания образо-
вательных целей, а также их конкретность и усло-
вия реализации, они обычно не разрабатываются 
на уровне учебных программ, а формируются 
в ходе учебного процесса и служат планирова-
нию и разработке учебных заданий, оцениванию 
результатов обучения.

На следующем этапе разработки модели 
содержания учебной программы рассматриваются 
основные элементы содержания образователь-
ного процесса – верхняя сторона куба. Приоритет 
здесь отдается блоку содержания теоретического 
раздела программы – системе знаний, которые, по 
мнению специалистов, являются главным источ-
ником обеспечения информационной готовности 
и возможности реализации функций любой про-

фессиональной деятельности [8; 18]. Дефиниция 
сознания, по Л.А. Зеленову, – главная составляю-
щая, которая является регулятором человеческой 
деятельности. Соотношение затрат времени на 
теоретический раздел, по данным отечественного 
и зарубежного опыта [9; 15; 17], составляет от 
90% до 50%, при этом практический (деятельный) 
блок, включающий все виды практик (учебная, 
производственная, стажерская), имеет тенденцию 
к расширению [32].

Конструирование системы знаний на уровне 
учебного предмета обуславливается их основ-
ной, ведущей функцией в высшем образовании. 
В тех учебных предметах, где ведущим компонен-
том являются научные знания (основы наук), их 
совокупность в учебном предмете должна пред-
ставлять систему, адекватную по своему составу 
соответствующей науке, т. е. состоять из двух 
частей – основ соответствующих теорий и неко-
торой совокупности знаний, еще не оформленных 
в науке в теорию.

В тех учебных предметах, где ведущим ком-
понентом являются способы деятельности или 
воспитание отношений студентов к действитель-
ности, достаточно, если совокупность научных 
знаний в предмете будет представлять их ком-
плекс, необходимый для осуществления ведущей 
функции – формирование способа деятельности.

Кроме того, при конструировании содержания 
блока знания необходимо расположить их по зна-
чимости. Здесь принято различать основные зна-
ния, т. е. те, ради которых введен данный учебный 
предмет, и вспомогательные знания, необходи-
мые для обслуживания основных.

Второй компонент верхней проекции модели 
содержания образования связан, в свою очередь, 
с конструированием совокупности способов дея-
тельности, которые выступают в качестве про-
граммы деятельности, подлежащей усвоению 
и, следовательно, преобразованию их в умения 
и навыки. Как следует из общетеоретической 
модели содержания образования (рис. 1), основ-
ными видами деятельности являются социаль-
ная, духовная и материально-практическая. Каж-
дый из них включает ряд подвидов. Например, 
духовная деятельность состоит из познаватель-
ной, ценностно-ориентационной и эмоционально-
чувствительной; социальная – из коммуникатив-
ной, общественной, социально-политической, 
семейно-бытовой, образовательно-педагогиче-
ской, деятельности по охране и укреплению здо-
ровья; материально-практическая состоит из тру-
довой, опытно-экспериментальной (творческой), 
универсально-преобразующей деятельности [33].

Поскольку осуществление видов деятельно-
сти происходит на базе сформированных умений 
и навыков, постольку они и являются составляю-
щими способов деятельности. Это обстоятельство 
прямо и косвенно отражено в большинстве иссле-
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дований по проблемам деятельности как на обще-
научном, так и на частнопредметном уровнях.

В ряде публикаций для определения типологии 
умений используется такое основание, как «функ-
ция психики». При этом выделяют базовые функ-
ции, к которым относятся психическая – познава-
тельная (когнитивная) и регулятивная, включая 
коммуникативную как проявление внешней регу-
ляции. Эти функции через свои составляющие 
реализуются в любой деятельности. Вместе с 
тем они сами выступают в роли деятельности и 
поэтому могут быть использованы при ее ана-
лизе [6]. Человек в этом случае рассматривается 
как субъект психической деятельности. Следует 
также отметить, что предлагаемая классификация 
умений связана с пересечением двух оснований. 
К функциям управленческой деятельности следует 
отнести планирование (проектировочные, кон-
структивные умения) и организацию, а к функциям 
психики – коммуникативные и гностические умения.

Следующим компонентом верхней проекции 
модели являются психофизические качества. При-
нято различать психические свойства (качества) 
или черты личности и физические качества чело-
века. В современной психологии под свойствами 
или чертами личности имеют в виду «устойчивые, 
повторяющиеся в различных ситуациях особенно-
сти поведения индивида» [20, c. 391].

Наряду с психическими свойствами лично-
сти рассматриваются связанные с ними физи-
ческие качества, представляющие собой сплав 
врожденных психофизиологических и морфо-
логических особенностей организма человека 
с приобретенным в процессе жизни и специаль-
ной деятельности опытом в использовании этих 
особенностей. Различают кондиционные (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость) и координа-
ционные (точность движений, их согласован-
ность, качество перестройки движений и др.) 
физические качества (способности).

Физические качества связаны также с типо-
логическими особенностями проявления свойств 
нервной системы человека (силой – слабостью, 
подвижностью – инертностью, уравновешенно-
стью – неуравновешенностью нервных процес-
сов), которые выступают в структуре физических 
качеств и виде природных задатков. Очень тесно 
связаны в своих проявлениях физические каче-
ства с такими свойствами личности, как волевые и 
эмоциональные черты характера. Такое волевое 
качество, как терпимость или разовое его прояв-
ление – настойчивость, во многом обуславливает 
величины проявления всех физических качеств.

В заключении отметим, что реализация этого 
компонента в процессе образования должна 
сопровождаться психическим и физическим раз-
витием студентов. Процесс усвоения знаний и 
умений не всегда ведет к развитию интереса, 
познавательных способностей, формированию 

мировоззрения и морали. Между приобретением 
знаний, умений и развитием мышления нет прямой 
связи. Знания, по-видимому, являются необходи-
мой предпосылкой умственного и физического 
развития, но требует такой организации учебного 
процесса, в котором создаются реальные условия 
для реализации развивающего начала в познава-
тельном процессе.

И, наконец, четвертый компонент верхней про-
екции куба составляют ценностные ориентации. 
Они воплощены в форме социального опыта 
живущих и деятельных поколений и зафиксиро-
ваны в знаковых системах в духовной культуре 
общества. Вне социального опыта предметная 
форма воплощения духовной культуры мертва и 
не может быть реализована. Чтобы обучающийся 
как субъект, как личность приблизился к системе 
деятельности уже обученных поколений, т. е. 
к социальному опыту, он должен усвоить опыт 
отношения к миру, призванному в той или иной 
мере войти в систему ценностей обучаемой лич-
ности. Опыт ценностного отношения человека 
к миру, к осваиваемым его субъектам представ-
ляет собой сформированные социальные потреб-
ности, степень богатства которых характеризует 
меру приобщенности субъекта к ценностям дан-
ной эпохи. Содержание ценностного отношения 
состоит в совокупности биологических, социаль-
ных, материальных, духовных и других потребно-
стей, обуславливающих направленность эмоций 
индивида на определенные объекты, включенные 
в его систему ценностей.

Потребности в общепринятом смысле явля-
ются приоритетным началом, причиной любой 
деятельности, они служат исходным основанием 
побуждения, ведущего к направленному дей-
ствию. Потребность выступает как отражение 
состояния личности, благодаря которому осу-
ществляется регуляция поведения, направленно-
сти, ориентации, мышления.

Следующим элементом формирования цен-
ностных отношений являются мотивы. Они, явля-
ясь причиной активности в деятельности, опреде-
ляются как отражение осознанной потребности и 
обуславливают ее удовлетворение. Если потреб-
ность формирует вопрос «Почему я хочу это сде-
лать?», то мотив – «Что я хочу сделать?». В этом 
смысле потребность – начало пути, а мотив – конец 
его [22; 25]. Для человека свойственно наличие 
некоторого числа мотивов. Чрезмерное развитие 
какого-либо мотива при недостаточном развитии 
других отрицательно сказывается на развитии 
личности, поэтому необходимым условием фор-
мирования ценностных отношений является гар-
моническое развитие системы мотивов.

Таким образом, анализ структуры ценностных 
отношений позволяет выделить систему базовых, 
жизненно необходимых, потребностей индивиду-
ума: познание мира, познание общества, познание 
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себя, общение, трудовую деятельность, соблю-
дение социальных норм, самореализацию, само-
определение, саморегуляцию, статус, образ жизни, 
потребности витального обеспечения [32]. Для 
описания мотивов характеризующими признаками 
являются познавательные мотивы, мотивы вну-
тренней регуляции (самореализация, самоопреде-
ление, соморегуляция), мотивы внешней регуляции 
активности (общение, социальные обязательства), 
мотивы личного статуса, образа жизни, здоровья и 
т. п. Для описания ценностных ориентаций исполь-
зуются признаки, характеризующие направлен-
ность личности (социальная и профессиональная), 
уровень притязаний по целям склонности и значе-
ния выбора в профессиональной деятельности.

На третьей боковой проекции теоретической 
модели учебной программы отражены компоненты 
оценки результатов образования. К ним относятся 
критерии, формы и типы оценки. Исходя из теории 
измерений, результаты образования могут быть 
оценены посредством качественного (вербаль-
ного) или количественного (формального) ана-
лиза. В процессе вербального анализа использу-
ется шкала наименований. Чтобы ее составить, 
необходимо ответить на вопросы: что измерять 
(выбор объекта измерения), как измерять (выбор 
единиц измерения) и как оценивать (выбор спо-
соба анализа). На уровне качественного (вер-
бального) анализа явлений истинность суждений 
опирается на правдоподобные рассуждения по 
правилам логики на основе субъективного опыта 
деятельности. При всей своей необходимости 
такой анализ не позволяет получить информацию 
в связи с оценкой абсолютного уровня результатов 
образования и его динамики, что требует поисков 
количественных оснований в его оценке.

В психолого-педагогических исследованиях в 
целях количественного анализа результатов раз-
личных аспектов образования используют в основ-
ном три способа оценивания: на основе оценочных 
суждений, критериально-ориентировочных тестов 
и выявления ресурсных затрат (длительность, 
количество операций). Разработка способа изме-
рения связана с выделением объекта, измеряемых 
признаков, формулировкой оценочных суждений 
для каждого уровня, количественным обозначе-
нием каждого уровня в пределах выбранной шкалы 
баллов [2; 3]. Основными трудностями подобных 
способов измерения результатов образования 
являются обоснование тестов (по критериям необ-
ходимости и достаточности), выбор признаков объ-
екта для оценивания, формулировка суждений 
(по критериям однозначности и существенности), 
определение интегральных значений измерения 
объекта (по критериям весомости признака).

Применительно к результатам образования 
предлагается использовать различные наборы 
признаков и систем оценивания. Однако все они 

должны включать диагностические операции 
четырех типов (в соответствии с набором компо-
нентов содержания образования) – для выявления 
уровня знаний, для выявления уровня овладения 
умениями, для определения уровня психофизи-
ческого развития, для выявления уровня личной 
готовности к профессиональной деятельности 
(мотивация, ценностные ориентации). Подобные 
подходы используются и в зарубежной практике 
оценивания результатов образования.

Таким образом, системный анализ теоретиче-
ских основ содержания образования позволил на 
теоретическом уровне рассмотреть концептуаль-
ные модели высшего образования вообще и выс-
шего физкультурного образования в частности, 
модели учебного плана и учебной программы как 
базовых проектировочных документов содержа-
ния образования. Анализ публикаций по этому 
вопросу свидетельствует, что имеющаяся инфор-
мация в большей мере характеризуется или 
описательностью [16], или локальностью [32], 
или специфичностью. Вместе с тем отмечается 
усиление методологизации, наличие попыток 
использования концептуального и системного 
подходов, моделирования, интеграции и унифи-
кации знаний в разработке теории содержания 
образования [6; 12; 16 и др.]. Все это позволяет 
констатировать тот факт, что проблема модели-
рования содержания высшего физкультурного 
образования находится в стадии серьезной науч-
ной разработки, а накопленные теоретические 
материалы еще требуют дальнейших концепту-
альных построений и отработки на эмпирическом 
и методологическом уровнях.

В связи с этим моделирование содержания 
высшего образования вообще и физкультур-
ного в частности приобретает особое значение, 
потому что оно является главным залогом обе-
спечения качества подготовки специалиста, сле-
довательно, и качества его будущей профессио-
нальной деятельности.

Исходя из сказанного, к конструированию 
содержания высшего физкультурного образования 
мы подходили с двух позиций. С одной стороны, 
оно рассматривалось как ряд иерархизированных 
структурно-функциональных подсистем с выделе-
нием элементов каждого компонента подсистемы. 
С другой – содержание рассматривалось генети-
чески, с точки зрения происхождения целостных 
свойств системы. Для представления всей системы 
содержания высшего физкультурного образования 
избран блочно-модульный способ, основанный на 
применении укрупненных дидактических единиц 
[23]. Выбор блочно-модульного построения содер-
жания обусловлен следующим. Во-первых, блоки 
(циклы дисциплин) и модули могут рассматриваться 
как самостоятельные части целого, т. к. несут в себе 
конкретную дозу информации. Во-вторых, инфор-
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мация, входящая в блок и модуль, способна иметь 
широкий спектр сложности и глубины при четкой 
структуре и единстве целей. В-третьих, блоки и 
модули позволяют синтезировать образователь-
ные пространства, «стыковать» между собой дис-
циплины, относящиеся к различным областям 
знаний (социальные и естественнонаучные, фун-
даментальные и специальные). В-четвертых, ана-
лиз модульных конструкций показывает, что они 
могут быть относительно легко упорядочены по 
информационной нагрузке, освобождены от нео-
правданного дублирования и тавтологии, обна-
руживают большое число логических связей [24].

Понимая модуль как открытую совокупность 
учебных дисциплин, формирующую определен-
ную область знаний (общественных, естествен-
ных, гуманитарных, технических), его рассматри-
ваем как структурно-функциональную единицу 
блока или цикла дисциплин, представляющего 
собой более обширную единицу, сформирован-
ную по признаку профилированности знаний 
(общеобразовательный или фундаментальный, 
общепрофессиональный, специальный, специ-
ализированный). Открытость модуля проявляется 
в том, что набор учебных дисциплин внутри него 
может периодически изменяться в зависимости 
от потребностей практики, состояния развития 
науки, специфики специальности и т. п.

В конструируемом нами содержании высшего 
физкультурного образования выделено четыре 
блока, уточняющие образовательную область 
каждого цикла:

а) общеобразовательный (образовательная 
область – фундаментальные общенаучные зна-
ния по всей системе современных наук);

б) общепрофессиональный (образовательная 
область – естественно-гуманитарные знания);

в) специальный (образовательная область – 
профессионально ориентированные естественно-
гуманитарные знания);

г) специализированный (образовательное 
поле – знания, ориентированные на узкую специ-
ализацию по всей системе современных наук).

Общеобразовательный и общепрофесси-
ональные блоки способствуют формирова-
нию системного понимания научной картины 
мира, осуществляют интеграцию знаний по всей 
системе современных наук, являются фундамен-
том специальных знаний специалиста по физи-
ческой культуре и спорту. Специальный и специ-
ализированный блоки дисциплин обеспечивают 
специалисту возможность ориентации в выборе 
индивидуальной траектории образовательно-про-
фессиональной подготовки.

Модули каждого из блоков разворачива-
ются через систему отраслей научных знаний, 
представленных набором дисциплин – базовых 
и вариативных (элективных (по выбору) и факуль-

тативных). Дисциплина при этом выступает 
в качестве структурно-функциональной единицы 
всей системы содержания образования. В логике 
системного анализа такое построение позволяет 
осуществить принцип восхождения от абстракт-
ного к конкретному с ориентировкой на выделе-
ние конечных единиц содержания образования.

Каждый блок содержания представлен инва-
риантной и вариантной частями. Инвариант реа-
лизуется через систему базовых дисциплин и 
обеспечивает достижение эквивалентности выс-
шего физкультурного образования независимо от 
вуза, осуществляющего подготовку специалиста. 
Вариативная часть содержания представлена 
набором элективных и факультативных курсов. 
Она обогащает основное содержание, углубляет 
и конкретизирует его, включает детальное рас-
смотрение отдельных проблем, способствуя 
формированию устойчивых интересов и склон-
ностей студентов, развитию их самоопределения 
и творческой активности.

Выводы. Таким образом, структурно-функци-
ональный анализ содержания высшего физкуль-
турного образования позволил разработать его 
идеальную структурную модель в виде мысленной 
конструкции, над которой можно совершать мыс-
ленные преобразования. Выделение в структурной 
модели всех логических связей и отношений, суще-
ствующих между входящими в нее элементами 
содержания, и есть такие преобразования. Выяв-
ление этих связей обеспечило структурно-функ-
циональное единство модели, ее целостность как 
интегральное свойство. Как показал проведенный 
анализ, система логических связей и отношений 
между элементами структурной модели содержа-
ния относительно устойчива и составляет опреде-
ленный инвариант, который не зависит от уровня 
и способов его развертывания. Существенным при-
знаком структурной модели содержания высшего 
физкультурного образования [28; 35] как целостной 
системы является иерархичность, что позволяет 
каждый элемент этой системы рассматривать, 
в свою очередь, как систему, а саму модель – как 
компонент более широкой системы – содержание 
высшего образования в различных отраслях чело-
веческой деятельности.

Установлена неправомерность обозначения 
цели как компонента системы образовательного 
процесса на общем уровне рассмотрения ее 
в составе: субъект, объект, средства, процесс, 
условия, результат. Цель проявляет себя по отно-
шению к этому уровню в социально значимых 
смыслах. В первом случае она является системо-
образующим фактором содержания образования 
и поэтому существует как идеально-субъективное 
явление вне состава компонентов системы обра-
зовательного процесса. Во втором случае она 
присуща субъекту деятельности (преподавателю) 
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и поэтому входит в состав управленческих функ-
ций образовательного процесса.

Структурно-функциональный анализ системы 
образовательного процесса в вузе позволил не  
только выделить необходимые и достаточные 
функции деятельности преподавателя, но и соот-
нести их с управленческими функциями его дея-
тельности и приоритетными компонентами обра-
зовательного процесса, дать им содержательное 
описание с учетом имеющихся между ними связей 
и взаимодействий.
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