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Аннотация
У статті розглянуті основні 

напрямки і результати розроб-
ки предмету «Фізична культура 
і здоров’я» Республіки Білорусь. 
Зміст статті представляє інтерес 
для фахівців, які працюють у си-
стемі загальної середної освіти, 
підготовки та перепідготовки пе-
дагогічних кадрів.

Аnnotation 
In article the basic directions and 

results development of the contents 
a subject «Physical training and he-
alth» in Byelorussia are considered. 
The contents of article will present 
interest for experts on physical cu-
lture. 

Постановка проблемы. Раз-
работка содержания учебного 
предмета «Физическая культура 
и здоровье» является одной из 
наиболее актуальных, сложных 
многофакторных и недостаточно 
решенных проблем теории и ме-
тодики физической культуры и 
практики физического воспита-
ния. Для большинства развитых 
систем образования характерна 
преимущественно образователь-
но-оздоровительная направлен-
ность учебного предмета «Physi-
cal Education» [1]. Определяющее 
влияние на содержание общего 
среднего образования и этого 
учебного предмета в наши дни 
оказывают адресованные челове-
честву вызовы, научно-техноло-
гической фазы эпохи информаци-
онного развития и их последствия. 
Адаптация этносов стран, возник-
ших на постсоветском простран-
стве, к эпохальным вызовам, со-
путствующим им процессам и 
их последствиям усложнилась 
комплексом социокультурных и 
психологических факторов, свя-
занных с распадом СССР. На нее 
оказали влияние процессы фор-
мирования новых общественных 
и производственных отношений, 
социальных установок, ценност-
ных ориентаций, соответствую-
щего им мировоззрения лично-

сти, стиля жизни и многие другие 
факторы [2 и др.]. Одним из фак-
торов, усложнявших процессы 
социокультурной адаптации в 
возникших странах, явилось на-
рушение обмена информацией 
между ними во многих сферах 
развития общества, в том числе 
и в сфере общего физкультурно-
го образования. Такой обмен не-
обходим не только в процессе его 
разработки, но и в процессе по-
следующей коррекции с учетом 
результатов внешнего аудита. 

В этой связи целью данной 
статьи явился обзор основных 
направлений и некоторых резуль-
татов разработки в Республике 
Беларусь учебного предмета «Фи-
зическая культура и здоровье»1.

Изложение основного мате-
риала. В процессе работы над со-
держанием учебного предмета мы 
руководствовались системным, 
деятельностным, компетентност-
ным и гуманистическим личност-
но ориентированным подходами. 
Использовали системномыследея-
тельностное моделирование и дру-
гие общеизвестные методы теоре-
тического исследования. Провели 
два обследования физической под-
готовленности с участием более 
23000 учащихся Республики Бела-
русь. Исследования проводились 
по нескольким направлениям. 

1 С разработанным содержанием программ учебного предмета «Физическая 
культура и здоровье» можно ознакомиться по адресу: 
http://sportlib.iatp.by/index.php?menu=trud&link=ktmfvs
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В 80-90-е годы XX-го века, 
когда были утрачены идейные 
ориентиры общественного раз-
вития, первое направление ис-
следований было посвящено по-
иску мировоззренчески значимых 
идейных оснований учебного 
предмета «Физическая культура и 
здоровье». В многонациональной 
поликультурной среде, в отличие 
от прежних идеологизированных 
идейных основ, отражавших по-
литические интересы отдельных 
личностей и поддерживавших их 
групп, был необходим идейный 
ориентир, который близок каж-
дому человеку независимо от его 
вероисповедания, пола, возрас-
та, расы, социального статуса, 
профессиональной и этнической 
принадлежности. Таким ориенти-
ром явился для нас гуманизм, вы-
державший тысячелетние испы-
тания временем. Он утверждает 
человеческую жизнь как высшую 
ценность, счастье всех людей как 
высшую цель, справедливость и 
человеколюбие как норму отно-
шений между людьми. Гуманизм 
явился рефлексией человечества 
на жестокость и насилие, идейной 
основой гуманизации личности, 
социальных институтов и обще-
ства, антиподом дегуманизации 
крайним проявлением которой 
является терроризм. Проблема 
гуманизации личности – это про-
блема изменения соотношения 
Добра и Зла в самом человеке в 
пользу Добра. Как мировоззрение 
гуманизм является идейной осно-
вой активного противодействия 
личности многим деструктивным 
вызовам современности. Гуман-
ная личность наиболее успешно 
формируется в процессе гуман-
ной деятельности. Поэтому, раз-
рабатывая содержание общего 
физкультурного образования, мы 
не могли принять сложившиеся в 
физическом воспитании недиффе-
ренцированный тотальный нор-

мативный подход, авторитарный 
стиль управления учебным про-
цессом, субъект-объектные отно-
шения в системе учитель-ученик 
и сопутствующие им явления в 
содержании и методике препода-
вания учебного предмета [3]. 

Второе направление. Базо-
вый понятийный аппарат, адек-
ватно отражающий предметную 
область физической культуры, 
является обязательным условием 
разработки содержания и постро-
ения физического воспитания. В 
80-90-е годы XX века стала оче-
видной необходимость непроти-
воречивой системы понятий, от-
ражающих предметную область 
физической культуры2. При ее 
разработке мы исходили из того, 
что родовым понятием, по отно-
шению к физической культуре, 
обуславливающим непротиворе-
чивость всей системы, является 
понятие «Культура». В соответ-
ствии с информационно-семиоти-
ческим подходом культура пред-
ставляет собой мир артефактов и 
воплощенных в них смыслов. Бу-
дучи результатом многогранной 
культурной человеческой деятель-
ности, культура является много-
аспектным феноменом, включаю-
щим в себя и эту деятельность [4]. 
С позиций аксиологического под-
хода, культура представляет со-
бой совокупность материальных, 
интеллектуальных и духовных 
ценностей, созданных человеком 
для удовлетворения уже сложив-
шихся и формирования новых по-
требностей личности и общества, 
поддержания жизнедеятельности 
людей и сохранения человеческо-
го рода. Виды деятельности, соз-
данные человеком, также являют-
ся непреходящими ценностями, 
инструментами создания, потре-
бления и трансляции культуры, ее 
результатами и составной частью. 
В процессе и в результате чело-
веческой деятельности культура 

выполняет функции социализа-
ции, адаптации, коммуникации, 
интеграции, которые в силу ро-
довидовых отношений характер-
ны и для физической культуры. 
Культуре, как результату челове-
ческой деятельности присущи та-
кие человекообразующие аспек-
ты как духовный, нравственный, 
эстетический, коммуникативный, 
которые в равной мере присущи 
и физической культуре. Одним из 
человекообразующих результатов 
культурной деятельности челове-
ка является культура личности. 
Она представляет собой содер-
жание культуры, интериоризиро-
ванное человеком в процессе ак-
тивной культурной деятельности. 
Культуру личности характеризу-
ют интеллектуальная, духовная, 
нравственная, физическая, эсте-
тическая, коммуникативная и дру-
гие стороны. Вхождение человека 
в мир культуры, в том числе и фи-
зической, происходит в процессе 
и в результате формирования этих 
сторон культуры личности. 

«Физическая культура» – это 
сторона культуры, совокупность 
созданных человеческой деятель-
ностью интеллектуальных, матери-
альных и духовных физкультурных 
ценностей, направленное исполь-
зование которых личностью и об-
ществом способствует духовному, 
интеллектуальному, физическому 
совершенствованию и оздоровле-
нию нации. Она  включает в себя 
виды деятельности, направленные 
на создание, использование этих 
ценностей и передачу их последую-
щим поколениям, является эффек-
тивным фактором разносторонних 
воспитательно-образовательных 
воздействий, социализации, фи-
зической и связанной с ней разно-
сторонней подготовки подрастаю-
щих поколений к жизни. В сфере 
образования физическая культура 
выполняет общекультурные, спе-
цифические и профилированные 

2 В связи с ограниченным объемом статьи в тексте приведены фрагменты разработки отдельных понятий. Более полно 
см. цитированные источники 3, 5 и др.
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функции. Анализ методологиче-
ского значения физической куль-
туры, ее функций и воздействия 
на различных этапах онотогенеза 
на личность дополнил наши пред-
ставления о сущности, задачах и 
содержании учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье» 
[5]. 

Учебный предмет «Физиче-
ская культура и здоровье» пред-
ставляет собой сторону физиче-
ской культуры, востребованную 
системой общего среднего обра-
зования для решения тех ее задач, 
которые не могут быть решены 
другими учебными предметами 
или решаются ими недостаточно 
эффективно. Учебный предмет 
находится в партитивных3  отно-
шениях с системой образования. 
Поэтому он обязан выполнять ее 
функции, приобретать присущие 
ей формы, осваиваться в соответ-
ствии с общепедагогическими за-
кономерностями, принципами и 
требованиями. Нарушение этого 
требования снижает статус учеб-
ного предмета «Физическая куль-
тура и здоровье» вплоть до пол-
ной его утраты [1]. Одновременно 
учебный предмет сохраняет свои 
родовидовые связи с физической 
культурой, что проявляется в его 
цели, задачах, содержании и ре-
зультатах использования. Целью 
учебного предмета «Физическая 
культура и здоровье» является 
формирование физической куль-
туры личности учащихся в про-
цессе общего физкультурного 
образования. Данная цель четко 
структурирована, поэтому высо-
ко технологична. Ее характеризу-
ют мотивационный, знаниевый, 
двигательно-координационный, 
функциональный и активно де-
ятельностный компоненты. Все 
компоненты физической культуры 
личности поддаются измерению, 

оценке, направленному формиро-
ванию и самоформированию. 

В результате применения ме-
тодологии системного, деятель-
ностного, культурологического 
подходов была сформулирована 
система рассмотренных и других 
базовых понятий [3]. Она пред-
ставила собой универсум знаний, 
необходимый для осмысления 
учебного предмета «Физическая 
культура и здоровье» и постро-
ения его эвристической модели 
в системе содержательной, про-
цессуальной и результирующей 
координатных осей [3]. Выбран-
ные нами показатели содержания, 
процесса и результатов освоения 
учебного предмета как основа-
ния для его членения позволили 
выделить 224 взаимосвязанных 
подпространств. Результаты со-
держательного анализа отдельных 
подпространств полученного мно-
жества и их взаимосвязей, соот-
несенные с особенностями психо-
физического и социокультурного 
развития учащихся в онтогенезе, 
явились одним из серьезных осно-
ваний концептуального осмысле-
ния учебного предмета «Физиче-
ская культура и здоровье». 

Третье направление. Ана-
лиз системы понятий физической 
культуры и их функциональных 
связей показал, что учебный 
предмет «Физическая культура и 
здоровье» является стержневым 
компонентом системы направлен-
ного использования физической 
культуры с целью физического и 
духовного оздоровления нации. 
Через систему физического вос-
питания он опосредованно связан 
со спортом для всех и системой 
подготовки спортсменов. Чтобы 
уточнить содержание учебного 
предмета, необходимо было рас-
смотреть его в контексте систе-
мы направленного использования 

физической культуры в стране 
и нормативно закрепить это со-
держание. Поэтому третье на-
правление нашего исследования 
включало разработку Основных 
направлений программы развития 
физической культуры в стране на 
период 1997-2000 гг. [6]4   и пер-
вой Государственной программы 
развития физической культуры 
и спорта в Республике Беларусь 
[7]5. В основных направлениях по-
лучили отражение состояние про-
граммного, методического, кадро-
вого, материально-технического, 
медицинского, организационного 
и научного обеспечения физи-
ческого воспитания населения, 
в том  числе учебного предмета 
«Физическая культура». Были так-
же проанализированы факторы, 
влияющие на его эффективность, 
установлены основные направ-
ления деятельности по созданию 
современной системы направлен-
ного использования физической 
культуры с целью физического и 
связанного с ним разносторон-
него развития учащихся. В Госу-
дарственной программе развития 
физической культуры, спорта и 
туризма они были закреплены на 
нормативном уровне в основных 
направлениях деятельности орга-
нов государственного управления. 

Четвертое направление. По-
сле распада СССР была сохране-
на идея нормативной и программ-
ной основы системы физического 
воспитания, но ее практическое 
воплощение в форме комплекса 
ГТО не могло быть принято. Ком-
плекс, сыгравший в свое время 
положительную роль в оздоров-
лении и физической подготовке 
советского народа к труду и обо-
роне страны, содержание кото-
рого было разработано, исходя 
из безусловного приоритета ин-
тересов государства, не отвечал 

3 От английского «part» (часть) – отношения части и целого.
4 Фактически этот документ явился концепцией развития системы физической культуры в нашей стране.
5 Научное руководство разработкой этих документов и личный вклад в их содержание первого автора статьи подтверж-
дены актами внедрения Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
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новым условиям и перспективам 
дальнейшего развития страны. 
Попытки его реанимации с по-
мощью косметических процедур 
не могли дать положительного 
результата, поскольку в его осно-
вание были заложены идейные 
основы, установлены приоритеты 
и формы внедрения, не выдержав-
шие испытания временем. В из-
менившейся социокультурной си-
туации возникла необходимость 
гуманистической личностной пе-
реориентации Комплекса на об-
щее физкультурное образование и 
оздоровление. Поэтому в Основ-
ных направлениях программы 
развития физической культуры и 
в перечне основных заданий Госу-
дарственной программы развития 
физической культуры было пре-
дусмотрено разработать личност-
но ориентированную батарею 
тестов для оценки физического 
развития и физической подготов-
ленности населения, а также нор-
мативную и программную основу 
физического воспитания населе-
ния страны – государственный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ГФОК). Первая сту-
пень ГФОК “Олимпийские на-
дежды” явилась нормативной и 
программной основой физическо-
го воспитания учащихся началь-
ной школы (возраст 7-10 лет). Де-
виз ступени: “Олимпийцем будь!” 
Вторая ступень “Спортивная сме-
на” – учащихся базовой школы 
(возраст 11-15 лет). Девиз: “О 
спорт! Ты – радость!” Третья сту-
пень “Физическое совершенство” 
– учащихся средней школы, ПТУ, 
ССУЗ (возраст 16-17 лет) [8]. 

Пятое направление включало 
разработку Концепции учебного 
предмета «Физическая культура и 
здоровье» [9]. В ней был изложен 
анализ особенностей эпохи инфор-
мационного общества, показаны 

возникшие противоречия между 
эпохальными требованиями с одной 
стороны, традиционными подхо-
дами к содержанию и построению 
учебного предмета – с другой сто-
роны. Сформулированы его совре-
менные целевые установки, теоре-
тические основания содержания и 
построения общего физкультурного 
образования, основополагающие 
принципы физического воспита-
ния учащихся. Изложены основы 
десятибалльной системы контроля 
результатов учебной деятельности. 
Учебный предмет «Физическая 
культура и здоровье» рассматривал-
ся нами как сложная многоуровневая 
система, имеющая содержательную, 
процессуальную и результирую-
щую стороны, находящиеся в родо-
видовых отношениях с физической 
культурой и партитивных отно-
шениях с системой образования. 
Правовой основой разработки Кон-
цепции учебного предмета явились: 
положения Конституции Республи-
ки Беларусь об обеспечении права 
граждан на охрану здоровья разви-
тием физической культуры и спор-
та, Законы Республики Беларусь 
“О физической культуре и спорте” 
и “Об образовании”. Нормативной 
основой явились Государственные 
программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Бе-
ларусь, ГФОК, другие нормативные 
документы, перманентно регламен-
тирующие физическое воспитание 
учащихся. При разработке Концеп-
ции учебного предмета учтены со-
временные философско-педагоги-
ческие и психолого-педагогические 
теории общего среднего образова-
ния, положения культурологиче-
ской парадигмы о личностной ори-
ентации образования, готовности 
учащихся к решению задач само-
развития. В содержании концепции 
нашли отражение сформулирован-
ные нами идеи гуманизации [3], 

профильной дифференциации [10] 
учебного предмета, опыт передовой 
практики, теоретические и практи-
чески ориентированные подходы к 
модернизации физического воспи-
тания отечественных и зарубежных 
авторов. 

Шестое направление вклю-
чало разработку содержания и 
структуры программ нового по-
коления, методической поддержки 
их экспериментальной проверки, 
экспериментальную проверку 
и последующую коррекцию их 
содержания. Основными содер-
жательными линиями учебных 
программ в зависимости от клас-
са были следующие. Первая со-
держательная линия «Олимпий-
ский путеводитель» (1-4 класс) и 
«Олимпизм и олимпийское движе-
ние»6  (5-11 классы); вторая содер-
жательная линия «Формирование 
культуры здоровья и здорового 
физически активного образа жиз-
ни средствами физической культу-
ры» (1-11 классы)7; третья содер-
жательная линия «Формирование 
школы движений» (1-4 классы), 
«Освоение основ видов спорта» 
(5-9 классы); четвертая содержа-
тельная линия – «Физическая под-
готовка, рекреация, оздоровление» 
(1-11 классы). В соответствии с 
концепцией на каждой ступени 
образования базовое содержание 
учебных программ включало в 
себя усложняющиеся с учетом 
возрастных и половых особенно-
стей учащихся мотивационный, 
информационный, операциональ-
ный инвариантные и вариативные 
компоненты. Их содержание на-
правлялось на реализацию тре-
бований компетентностного под-
хода к общему физкультурному 
образованию учащихся. Объем 
времени, отводимого для осво-
ения вариативного компонента, 
увеличивался от класса к классу, 

6 Разработано совместно с Е.К. Кулинковичем на основании его авторских материалов и учебного пособия «Твiй 
перший Олiмпiйський путiвник», подготовленного авторским коллективом в составе М.М. Булатовой, О.А. Шинкарук, 
В.В. Томашевского, М.В. Дутчак под общ. ред. М.М. Булатовой. 
7 Содержание для 1-4-х классов разработано совместно с Н.В. Москаленко на основании результатов ее исследований.
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достигая на третьей ступени об-
щего среднего образования 50 % 
времени, отводимого на освоение 
учебного предмета. Высшими ре-
зультатами формирования физи-
ческой культуры личности явился 
уровень компетентности, обеспе-
чивающий устойчивую систему 
взглядов на физическую культуру 
как на ценность, способствующую 
повышению качества жизни чело-
века, и включенность учащегося 
в активную физкультурную или 
спортивную деятельность, свя-
занную с освоением и использо-
ванием этой ценности. Наиболее 
важными практически значимыми 
результатами освоения учебного 
материала являлись физическое и 
духовное оздоровление учащихся. 
В связи с физическим оздорови-
тельным эффектом учебный пред-
мет «Физическая культура и здо-
ровье» позиционировался нами 
как единственный предмет обще-
образовательной школы, который 
в процессе его освоения оздорав-
ливает учащихся, восстанавливает 
и повышает их умственную и фи-
зическую работоспособность. 

Выводы.
В соответствии с классиче-

скими представлениями теории 
физической культуры [11], со-
временный подход к разработке 
содержания учебного предмета 
«Физическая культура и здоро-
вье» предполагает его включение 
в систему основных установоч-
ных факторов, регулирующих 
социальную практику направлен-
ного использования физической 
культуры, соотнесения с услови-
ями функционирования системы 
физической культуры и последу-
ющего правового и нормативного 
закрепления. Разработанное нами 
в соответствии с этими представ-
лениями содержание учебного 
предмета было внедрено в систе-
му общего среднего образования 
Республики Беларусь и получило 
международное признание [12].
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