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Постановка научной проблемы и её значение. Анализ последних исследований по проб-
леме. Мы определяем сущность профессиональной подготовки в университете как процесс создания 
условий для присвоения студентами социально-значимой системы ценностей и моральных норм, а 
также основ национальной и профессиональной культуры как личностно-значимых. Кроме того, как 
человека высококультурного, выпускника современного университета должно отличать, также, 
инновационное, преобразующее отношение не только к профессиональной деятельности, но и к 
собственной жизнедеятельности, к окружающей действительности. Важное место здесь должно 
занять обучение физической культуре и основам здоровья [3]. 

Результаты анализа состояния формирования личности выпускников университетов разного типа 
свидетельствуют, прежде всего, о наличии в этом процессе определённых противоречий, а также 
особых характеристик, связанных со спецификой вуза [1, 2]. Ведущими являются противоречия меж-
ду социальным заказом на формирование развивающегося специалиста и существующими в украин-
ских университетах традициями сужения содержания образования (утилитарностью и массовым под-
ходом, которые, проявляются, в том числе, через профессионально-прикладную физическую подго-
товку) и недооценкой гуманитарного знания; достаточно высоким научно-педагогическим потен-
циалом университетов различного профиля, в том числе на кафедрах физического воспитания, и 
недостаточным уровнем его использования. Среди особых характеристик выделяются возможности 
университетов, в том числе классических, в обеспечении фундаментальности профессиональной под-
готовки, значимой для овладения студентами целостными качествами личности специалиста в своей 
области [5, 6]. 

Указанные противоречия и особые характеристики деятельности университетов разных типов 
должны полностью учитывать теория и методика обучения физической культуре и основам здоровья. 
Именно поэтому процесс всесторонней подготовки студентов является предметом глубокого и все-
стороннего нормативного анализа на философском, общенаучном, методологическом и конкретно-
научном уровнях. 

Цель исследования – всестороннее обоснование специфики педагогических технологий обуче-
ния студентов университетов физической культуре в условиях новых образовательных реалий. 

Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования. 
В последние годы разработана и описана новая концепция, связывающая физическую культуру че-
ловека с его телесностью и исходящая из того, что физическое (телесное) состояние человека в ре-
зультате стихийных и организованных педагогических воздействий (в соответствии с социальными 
идеалами, нормами и образцами, на основе использования специально разработанных для этих целей 
средств), приобретает статус личностных качеств индивида, становится социальным по своему содер-
жанию, то есть культурной ценностью [7, 21–22]. Согласно данной концепции основными элемен-
тами физической культуры является культура здоровья, двигательная культура и культура телосло-
жения, а в качестве основных показателей личностной физической культуры выступают: 

– отношение человека к здоровью и своему телу как к ценности, а также степень выражения 
этого отношения; 

– характер этого отношения (декларативный или деятельный); 
– уровень знаний об организме, физическом состоянии, средствах и методах оздоровления; 
– средства, используемые для поддержания здоровья, хорошего физического состояния и уме-

ния по их применению; 
– ценности здоровья и своего тела, «окультуренного» в соответствии с общественными идеала-

ми, нормами, образцами; 
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– наконец, стремление оказать помощь другим людям в деятельности по оздоровлению и 
физическому совершенствованию, а также наличие для этого соответствующих знаний, умений и 
навыков [7, 22]. 

В соответствии с современной концепцией, совершенствование организации физического воспи-
тания должно базироваться на учёте индивидуальных морфофункциональных и психологических 
особенностей человека в процессе физического воспитания, на обязательном соответствии со-
держания физической активности возрастным особенностям развития человека, закономерностям 
целенаправленного преобразования его физического и духовного потенциала. Причём должна быть 
определенная свобода выбора форм, средств и методов физкультурных занятий с целью физического 
совершенствования и укрепления своего здоровья [7, 23–24]. 

При таком подходе учитываются не только возрастные нормы развития, темперамент и характер, 
но и основные личностные качества студентов, а педагогический процесс должен строиться с учётом 
их интересов и потребностей. Учебная деятельность направляется не только на овладение студентами 
знаниями, умениями и навыками, но и на формирование соответствующего отношения к своему здо-
ровью. При этом значительное внимание уделяется развитию способности к самопознанию своих 
внутренних состояний и эмоциональных реакций, физических и психических особенностей, соотно-
шения самооценки с реальным уровнем психофизического развития, с представлениями других 
людей [7, 25–26]. 

На философском уровне подготовка выпускника рассматривается как социальный заказ высшей 
школе на морально воспитанного, национально сознательного и профессионально компетентного 
специалиста с опытом научно-исследовательской деятельности и самосовершенствования, способ-
ного эффективно создавать на своём рабочем месте условия для выполнения усвоенной содержанием 
образования, значимой для развития общества культуросберегающей, культуротрансляционной и 
культуроразвивающей функций. При этом необходимо обеспечивать принятие студентами ценностей 
этого содержания в качестве личностных. 

Здесь доминирует аксиологический подход, на основе которого в университете должна разраба-
тываться система ценностей-целей обучения и воспитания будущих специалистов и система цен-
ностей-средств, важных для их достижения, что в полной мере касается обучения физической куль-
туре и основам здоровья.  

При этом за исходные берутся содержание соответствующих нормативных документов, 
законодательные акты Украины по вопросам образования, одобренные коллегией Министерства 
образования и науки Украины, учитываются основные направления и ориентиры создаваемых 
региональных программ развития образования и науки, специфика функций и возможностей кон-
кретного университета. 

Среди общенаучных и методологических подходов ведущими являются системный, целостный и 
синергетический. 

Применяемые в диалектическом единстве, первые два подхода требуют, прежде всего, построе-
ния по результатам анализа структуры педагогической деятельности такой специальной методоло-
гической модели рассмотрения подготовки специалиста и будущего профессионала в университете, 
структурными компонентами которого являются: 1) предмет и цель моделирования; 2) эффективные 
средства гармонизации соотношения объектов методологического анализа – потребностей общества 
в национальном культуротворчестве и потребностей личности будущего выпускника – в общем, 
духовно-нравственном и профессиональном развитии, педагогической действительности в конкрет-
ном университете и теории обучения в высшей школе (вторая пара объектов); 3) функции и мето-
дологические регулятивы модели. 

Предмет моделирования – гармонизация потоков соотношений между дидактикой высшей 
школы и педагогической действительностью в университетах, с одной стороны, между потреб-
ностями общества развивающего типа и соответствующими потребностями будущих специалистов – 
с другой. Цель моделирования – комплексное преобразование действительного состояния содержа-
ния профессиональной подготовки в университете в соответствии с потребностями личности каждого 
студента и общества в их развитии. 

Функция второго структурного компонента модели – нахождение смысловых координат 
рождения понятия «обучение в университете». Эти координаты – результат сопоставления общих и 
специфических возможностей университетов в удовлетворении ранее указанных потребностей об-
щества и личности студента, образовательных потребностей конкретного социально-экономического 
региона. Так, классические университеты имеют определенные и существенные отличия от профиль-
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ных университетов и институтов. Это, прежде всего, наличие в моделях специалиста (профессио-
граммах) как целевых ориентиров профессиональной подготовки более широкого спектра знаний и 
умений различной функциональной принадлежности и, в частности, ценностей культуры спе-
циалиста-исследователя; отражение в учебных планах по различным направлениям подготовки су-
щественно большего количества специальных дисциплин и спецкурсов; отведение на изучение 
основных специальных предметов достаточно оптимального количества часов.  

Эти координаты учитывают достаточно высокий уровень ресурсного обеспечения специальной 
профессиональной подготовки студентов в классическом университете по разным направлениям: 
прежде всего, наличие в этих вузах всемирно известных научных школ; большого количества 
докторов наук; существование достаточной лабораторно-исследовательской базы; учебных планов и 
программ, адекватных задачам гуманизации и фундаментализации содержания профессионального 
образования. Соответствующие координаты находятся и в спектре потребностей выпускника, на-
пример, иметь большие возможности в выборе места работы. 

Ядром концептуального видения перспектив развития высшего образования в конкретном 
регионе должно быть не только задекларировано, но и ресурсно обеспечено целостное множество 
взаимосвязанных идей:  

1. Идея разработки принципиально нового типа высшего образования на основе существования 
конкуренции различных вариантов его содержания (гарантом воплощения этой идеи в жизнь 
является Институт независимой экспертизы учебных планов и программ).  

2. Идея разработки и реализации проекта «Региональный банк развития высшего образования» 
(речь идет о финансировании системы образования предприятиями и фирмами различных форм 
собственности на определенных условиях).  

3. Идея создания в регионе реального механизма обеспечения непрерывности развития системы 
высшего образования.  

4. Идея формирования образовательного кредо отдельного социально-экономического региона.  
5. Идея изменения типа управления высшим региональным образованием (по всем функциям 

управления ведущими избираются не контрольная, а мотивационная, организационная и стиму-
лирующая).  

6. Идея обеспечения преемственности среднего, высшего и последипломного образования 
(подробно суть указанных идей рассмотрена в статье А. Г. Кучерявого «Методологические подходы к 
разработке концепции развития высшего образования в Донецком регионе») [4]. 

Чтобы быть вполне адекватной государственной и региональной концепциям развития высшего 
образования, как этого требует целостный подход, методологическая модель рассмотрения подго-
товки специалистов в классическом университете учитывает и такой детерминант, как концеп-
туальность структуры процесса управления ею (табл. 1). 

Следующим компонентом модели выступают её функции (синтетическая и теоретико-прогности-
ческая) и регулятивы. 

Сущность синтетической функции состоит в синтезе диалектики, мировоззренческих и гносео-
логических подходов с конкретно-научными знаниями о целях, содержании и технологии профессио-
нальной подготовки. Вектор теоретико-прогностической функции направлен на совершенствование 
теории отбора личностно ориентированного содержания соответствующей подготовки, принципов, 
методов и форм организации этого процесса как развивающего. Реализация указанных функций осу-
ществляется на основе следующих методологических регулятивов: 

– конструирования целей, содержания и технологии профессионально-педагогического 
образования в вузе как особой целостности; 

– адекватности целей и содержания целостной подготовки будущего специалиста его потреб-
ностям в общем и профессиональном развитии и потребностям общества в национальном культуро-
творчестве; 

– адекватности принципов целостного процесса профессиональной подготовки его структур-
ным компонентам (целевому, стимулирующее-мотивационному, содержательному, операционно-
деятельностному, контрольно-регулятивному и оценочно-результативному); 

– направленности целевых ориентиров групп методов обучения и воспитания студентов на 
конкретные компоненты содержания профессионального образования; 

– соответствие форм организации учебно-воспитательной деятельности студентов её целям, 
содержанию и методам общественно и личностно значимого характера. 
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Таблица 1 
Концепция управления процессом подготовки в университете 

Аспекты управления подготовкой специалистов 
Уровни управления социально-

культурный 
психолого-

педагогический юридический экономический 

Государственный Статус (ведущее 
место и роль в под-
готовке специалис-
тов в стране) 

Закономерности 
и принципы под-
готовки спе-
циалистов в вузах 
Украины на лич-
ностном уровне 

Законы об образо-
вании, концепции 
и программы обра-
зования, стандарты 
образования по на-
правлениям 
подготовки 

Эффективность 
(достижение опти-
мального соотноше-
ния цены и себе-
стоимости про-
фессиональной 
подготовки) 

Региональный Социально-куль-
турное развитие 
региона 

Научно обосно-
ванные концепция 
и программа под-
готовки специа-
листов в регионе 

Право и свобода 
выбора и реали-
зация в регионе 
концептуального 
видения про-
фессиональной 
подготовки 

Экономическая 
поддержка под-
готовки специалис-
тов в вузах со сто-
роны региона 

Институциональный Социально-куль-
турный заказ уни-
верситетам на спе-
циалиста, раскры-
тие возможностей 
вуза в его реали-
зации 

Концепции и про-
граммы про-
фессиональной 
подготовки, 
механизмы их 
реализации, 
благоприятный 
психологический 
климат в вузе, вы-
бор вузом разви-
вающих типов 
обучения и воспи-
тания студентов 

Право и свобода 
выбора направ-
лений, типов со-
держания, способов 
и средств подго-
товки специалистов 
с университетским 
образованием 

Развитие учебно-
материальной 
и научно-исследо-
вательской базы 
вузов, стимулиро-
вания его кадрового 
потенциала 

Личностный Активность лич-
ности в овладении 
социально-значи-
мым содержанием 
профессионального 
образования 

Создание и реали-
зация «Я» -кон-
цепции станов-
ления специа-
листа, как общего 
и профессиональ-
ного саморазви-
тия, её психолого-
педагогическое 
обеспечение 
преподавателями 

Гарантии прав 
личности будущего 
специалиста в час-
ти качественного 
обучения, трудо-
устройства, раскры-
тия в вузе и на ра-
бочем месте лич-
ностного потен-
циала 

Экономические 
стимулы активности 
в профессиональной 
подготовке 

 

Определение профессиональной подготовки студентов в классическом университете в области 
общенаучной методологии является производным от результатов рассмотрения представленной 
модели с учётом требований и целевых ориентаций еще и синергетического подхода. Последний 
нацеливает на обеспечение самоорганизации профессиональной подготовки на всех уровнях. 

Итак, профессиональная подготовка специалиста в университете является условием, средством и 
процессом стимулирования общего и профессионального развития личности студента как особой 
целостности, которая предполагает опору преподавателей на методологические регулятивы 
конструирования и реализации целей, содержания и технологии обучения и профессионального 
образования на основе достаточно высокого личностно развивающего потенциала вуза. При этом 
требуется создание необходимых и достаточных условий для самоорганизации в ходе ожидаемой 
подготовки на всех уровнях управления ею – государственном, региональном, институциональном и 
личностном. 

Конкретно-научные методологические представления о подготовке специалиста в университете 
связаны с культурологическим, личностно ориентированным и деятельностным подходами. Их 
диалектическое единство играет роль основы для разработки теоретической модели профессио-
нальной подготовки в университетах. 
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Культурологический подход (вместе с аксиологическим) является основой для проектирования 
идеальной системы ценностей-целей процесса обучения и воспитания студентов, среди которых 
ведущими являются ценности национальной, общечеловеческой и профессиональной культур. В «со-
дружестве» указанных подходов личностно ориентированный выполняет функцию стержневого, 
потому что именно он задает требование на создание в вузах личностно развивающего образо-
вательного пространства с межличностным взаимодействием преподавателя и студента в центре. 
Законосфера подготовки педагога как условия нравственно-духовного и профессионального роста 
человека, методологическое пространство современного воспитательного процесса в целом раскрыты 
И. Бехом. 

Деятельностный подход (Леонтьев и др.) применяется как условие и средство проверки эффек-
тивности разработанной модели, организации духовно-нравственного и профессионального станов-
ления каждого студента как личности. 

Теоретический концепт профессиональной подготовки будущего специалиста. Производной от 
методологической модели является теоретическая модель системы обучения и профессиональной 
подготовки студентов университета. 

Структурными компонентами такой модели являются: 1) идеал специалиста-исследователя 
(ценности-цели); 2) содержание профессиональной подготовки; 3) принципы, методы и формы 
обучения, профессиональной подготовки и самоподготовки; 4) педагогическое взаимодействие (его 
компоненты: личность будущего специалиста и его учебная деятельность, а также личность препода-
вателя и его педагогическая деятельность; 5) психологический механизм профессионального обуче-
ния и воспитания, результаты диагностики уровней профессиональной готовности студентов; 
6) самообразовательная и самовоспитательная деятельность студента; 7) внешние и внутренние 
условия функционирования системы.  

Содержание идеала выпускника университета (образовательно-квалификационный уровень 
«Магистр») составляют ценности-цели высокого ранга. К ним относятся системные и функцио-
нальные свойства творчески работающего специалиста в организациях инновационного типа.  

Учебное содержание, раскрывающее важные производственные функции, зафиксировано в 
учебных пособиях, учебных планах и программах. В условиях выбора модульно-развивающего 
обучения высшей школой оно отражается и в образовательном модуле, структурными компонентами 
которого являются содержательный (модуль формирования знаний); модуль формирования профес-
сионально-производственных способов деятельности; эвристический модуль (его содержание – 
совокупность творческих задач и научно-исследовательских задач профессионального характера); 
аффективно-развивающий модуль (в нём отражаются упражнения, профессионально-производ-
ственные ситуации и задачи эмоционально-развивающей направленности, а также комплекс регуля-
тивов по саморазвитию нравственных, эстетических, интеллектуальных и мировоззренческих 
чувств); модуль формирования опыта самостановления как специалиста (система теоретических и 
методических положений в сферах профессионального самообразования и самовоспитания, образцы 
определенных технологий работы над собой как будущим производственником); модуль форми-
рования культуры профессионально-общественного общения и поведения (кроме опорных положе-
ний теории и технологии профессионального общения, он содержит производственные ситуации и 
задачи, значимые для самостоятельного формирования управленческих и коммуникативных умений). 

Технология проектирования модулей всех типов (каждый из них является адекватным конкрет-
ному компоненту содержания высшего образования и, опосредованно, определенной сфере личности 
будущего специалиста) раскрыта в упомянутой монографии. 

Как результат, классификация общих методов обучения в вузе должна иметь следующий вид 
(перечень содержания их групп подается в сокращенном варианте): 

1. Методы формирования и развития мотивов учения и профессионального становления. 
2. Методы формирования знаний (общекультурных, специальных профессиональных и психолого-
педагогических), профессиональных умений и навыков. 3. Методы формирования опыта творческой 
и научно-исследовательской деятельности (частично-поисковый, исследовательский, упражнения в 
создании продуктов различных видов научного и учебного творчества, упражнения в решении задач, 
стимулирующих развитие воображения и творческого мышления будущих специалистов и т. д.). 
4. Методы формирования опыта эмоционально-волевого отношения к морально-духовным и про-
фессиональным ценностям, к себе и миру в целом (эмоционально окрашенные самохарактеристики 
реального образа профессионально-духовного «Я», упражнения в оценке и эмоциональном пере-
живании профессиональных и духовных образцов и идеалов и др.). 5. Методы формирования опыта 
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саморегуляции профессионального становления и поведения, профессионального и духовно-нрав-
ственного саморазвития (упражнения в рефлексии профессионального образа «Я», приучение к 
саморегуляции в ходе выполнения учебных и научных задач и общественного поведения, включая 
оптимизацию психофизической сферы. Упражнения в идентификации с известными образцами в 
сфере саморегуляции общего и профессионального развития; упражнения в целеполагании, плани-
ровании, самоорганизации и самостимулировании профессионально-духовного самообразования и 
самовоспитания и т. д.). 6. Методы формирования опыта гуманного взаимодействия в ходе учебной 
деятельности и в общественном поведении (методы повышения уровня адекватности понимания 
определённых примеров гуманного поведения однокурсников, родителей и педагогов; методы повы-
шения уровня формирования профессионально-коммуникативных, нравственных и перцептивных 
качеств). 

В «содружества» личностно-развивающих форм организации учебной работы будущих спе-
циалистов ведущими являются индивидуальная и групповая. Совокупность соответствующих мето-
дов и форм играет роль ценностей-средств в движении к профессиональному идеалу. Указанные 
принципы, методы и формы профессионально-педагогической подготовки определяют требования к 
организации гуманного взаимодействия преподавателей и студентов, характер и способы этого 
взаимодействия. Важнейшая функция педагогического взаимодействия – обеспечение слияния позна-
вательной и самовоспитательной активности личности студента и активности личности препода-
вателя в направлении создания условий для общего и профессионального развития будущего специа-
листа в единый поток, ориентированный на ценности-цели профессиональной подготовки. 

Эффективное функционирование педагогического взаимодействия как процесса имеет место при 
соблюдении многих внутренних условий: высокого уровня психолого-педагогической компетент-
ности преподавателя, достаточного ресурсного обеспечения подготовки специалистов, должного 
уровня гуманизации, мобильности и динамичности оптимального управления ею, ориентации учеб-
ных планов и программ на максимальное приближение учебной работы студентов в самостоятельной 
профессионально-производственной деятельности и др. Однако ведущим условием является опора 
преподавателей на психологический механизм профессионального обучения и воспитания – единство 
профессионального сознания и самосознания личности студента. 

В совокупности различных условий основными являются такие, как географические, политиче-
ские и социально-экономические условия в стране и регионе, реальный (а не декларируемый) статус 
специалиста с высшим образованием в обществе, разработанность законодательной базы, госу-
дарственной и региональной идеологии в сфере подготовки специалиста с высшим образованием, 
создание нормальных условий для его жизнедеятельности, уровень развития дидактики высшей 
школы и теории воспитания будущих специалистов, активность общественных институтов в помощи 
университетам, степень финансирования государством развития учебно-методической базы вузов 
четвертого уровня аккредитации. 

Выводы и перспектива дальнейших исследований. Создание указанных условий предпола-
гает обеспечение поворота сознания личности студента на своё «Я» и, как результат, – его активность 
в профессиональном самовоспитании и самообразовании (как его составляющей). Это в полной мере 
касается обучения физической культуре и основам здоровья. Очевидно, что деятельность будущего 
специалиста в сфере самосовершенствования требует специальной педагогической поддержки, в том 
числе и со стороны преподавателей кафедры физического воспитания, опирающейся на научный, 
технологический и методический ресурсы. 

Первые шаги к реализации представленной концепции были сделаны в Донецком национальном 
университете ещё тогда, когда создавалась образовательная экспериментальная площадка – лицей, 
учебно-воспитательный комплекс «Школа-университет». Не менее важный шаг – привлечение 
студентов естественных факультетов к проектированию и осуществлению пилотных научных проек-
тов в области образования международного значения. Сегодня Донецкий национальный университет 
является официальным партнёром ЮНЕСКО по разработке, экспериментальной проверке и 
внедрению микронаучного оборудования в учебный процесс общеобразовательной и высшей школы.  

Новая направленность и методика занятий по личностно ориентированному физическому 
воспитанию является следующим этапом совершенствования профессиональной подготовки студен-
тов университетов. 
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Аннотации 
Представлено обоснование к разработке педагогических технологий обучения студентов университетов 

физической культуре. Оно опирается на концепцию, в соответствии с которой физическое состояние чело-
века в результате педагогических воздействий приобретает статус личностных качеств, становится со-
циальным по своему содержанию, то есть культурной ценностью. Показано, что совершенствование органи-
зации физического воспитания должно базироваться на учёте индивидуальных морфофункциональных и психо-
логических особенностей человека в процессе физического воспитания, на обязательном соответствии содер-
жания физической активности возрастным особенностям развития человека, закономерностям целенаправ-
ленного преобразования его физического и духовного потенциала. 

Ключевые слова: обучение физической культуре, подготовка выпускника, формирование личности вы-
пускника университета.  

Сергій Бєлих, Олександр Кучерявий. Обґрунтування специфіки педагогічних технологій навчання 
студентів університетів основ фізичної культури. Обґрунтувано розробку педагогічних технологій навчання 
студентів університетів фізичної культури. Вона спирається на концепцію, котра визначає, що фізичний стан 
людини в результаті педагогічних впливів набуває статусу особистісних якостей, стає соціальним за своїм 
змістом, тобто культурною цінністю. Доведено, що вдосконалення організації фізичного виховання має ґрун-
туватися на врахуванні індивідуальних морфофункціональних і психологічних особливостей людини в процесі 
фізичного виховання, на обов’язковій відповідності змісту фізичної активності віковим особливостям роз-
витку людини, закономірностям цілеспрямованого перетворення її фізичного й духовного потенціалу. 

Ключові слова: навчання фізичної культури, підготовка випускника,формування особистості випускника. 

Sergiy Byelykh, Aleksandr Kucheryavuy. Justification of the Specific of Educational Technology of Training of 
Students the Basics of Physical Education. The justification of the development of educational technology training of 
students of physical education is introduced. It is based on the concept,according to which the physical well-being as a 
result of pedagogical influence acquires the status of personal qualities,becomes social, and culturaliy valuable. The 
article shows that the improve of  the organization of physical education should be based on consideration of the 
specific morphological , functional and psychological characteristics of people in physical education, according to this 
, physical activity should be based on age peculiarities of human development, the laws of purposeful transformation of 
its physical and spiritual potential. 

Key words: Study of Physical Culture, training graduate, university graduate formation of the personality. 
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