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В статье рассматриваются возможности создания модели информационно-об-
разовательного пространства университета для подготовки бакалавров по специаль-
ности «Педагогическое образование» направления «Физическая культура». Модель 
основана на инновационной концепции физической культуры, предусматривает 
использование современных средств и методов физического воспитания в усло-
виях цифровой трансформации образования. Представлена характеристика содер-
жательных элементов такой модели. Показаны возможные подходы к насыщению 
ее содержания.
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В современном мире происходят значительные перемены в разви-
тии экономики, промышленности и народного хозяйства в целом. 
Вторая половина XX века ознаменовалась широким внедрением 

результатов научно-технической и информационной революции. В настоящее 
время вектор развития этих процессов направлен на цифровизацию всех отрас-
лей народного хозяйства, что требует новых решений при подготовке научно-
педагогических кадров. При этом важно осознавать, что система образования 
работает в условиях неопределенности, политических и социальных пере-
мен, сопровождающихся углублением процессов глобализации и изменений 
приорите тов в развитии современного общества [4, с. 3].
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В Российской Федерации ведется систематическая работа по разработке 
и внедрению инновационных решений, необходимых для подготовки специа-
листов различных отраслей народного хозяйства. Не является исключением 
и поиск путей совершенствования подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту. Приоритет этого направления очевиден, поскольку влия-
ет на формирование здорового, физически и социально активного, духовно 
развитого человека. По мнению специалистов, развитие этих видов социаль-
ной деятельности в некотором роде определяет готовность граждан к труду 
и обороне нашей страны. Наконец, от состояния здоровья населения зависит 
и демогра фическая ситуация в России, которая пока остается неблагоприятной. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года 
поставлен целый ряд целей и задач, одной из которых является введение пока-
зателя объема двигательной активности человека как нормативного индикатора, 
характеризующего возможность укрепления здоровья населения [15]. Другие 
цели, связанные с необходимостью модернизации области физической культуры 
и спорта, направлены на: создание новой национальной системы физкультур-
но-спортивного воспитания населения; разработку и реализацию комплекса 
мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 
модернизацию системы физического воспитания среди различных категорий 
и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях; повышение 
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 
арене и совершенствование других направлений физкультурно-спортивной 
деятельности. Особую роль Правительство Российской Федерации отводит 
обеспечению инновационного характера создания и развития инфраструктуры 
сферы физической культуры и спорта. К настоящему времени появились но-
вые возможности, связанные с внедрением достижений научно-технического 
прогресса, разработанных отечественными и зарубежными учеными, включая 
представителей отечественных научных школ. 

В.П. Борисенков с соавторами в монографии «Поликультурное образо-
вательное пространство России: история, теория, основы проектирования» 
обосно вали необходимость формирования образовательного пространства 
и ввели понятие нового педагогического мышления. Авторы рассматри вают 
образование как культурную сферу, интегрированную с жизнью, которая 
включает пространство личности, создаваемое в педагогическом процессе. 
Они предложили модель образовательного пространства, представляющую 
знаково-символическую систему, характеризующую пересечение физического 
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и духовного измерения. Образовательное пространство в этом случае пред-
ставлено в сопряжении двух линий: горизонта районирования, обозначающего 
набор образовательных систем разного уровня, и оси смыслообразования, 
которая задает при помощи метатекста образовательные стандарты, устанавли-
вает приоритеты развития, идеалы, ценности и цели образования и определяет 
место человека в образовательном пространстве. 

Авторы предлагают рассматривать становление образовательного прост-
ранства как автономного пространства культуры личности. Культурологи-
ческий подход в образовании формируется как ответ на запрос личности, 
обретающей свое место в пространстве. Используя такой подход, эти иссле-
дователи разработали для отечественной школы интегративные гуманитарные 
развивающие технологии, которые позволяют преподавателю организовать 
процесс обучения путем передачи системных знаний из разных наук о куль-
туре, а ученику — получить навыки решения межпредметных задач, в ходе 
решения которых учащиеся приобретают способность к открытию новых 
знаний о культуре [4, с. 404]. Однако данная модель не годится для описания 
процессов физического воспитания, поскольку метатекст не определяет ос-
новного содержания деятельности в физической культуре и спорте, а именно 
двигательной деятельности.

Эти работы перекликаются с исследованиями профессора Н.Н. Визи-
тея, который показал эффективность использования гуманитарного подхода 
для анализа проблем физической культуры. При этом он рассматривает куль-
туру как целостный феномен, ориентированный телесно, и утверждает, что 
культура есть всегда физическая культура [5, с. 41]. Отсюда автор приходит 
к заключению, что наблюдаемый в этой области кризис возможно преодолеть 
путем перехода на более высокий уровень обоснования места и роли физиче-
ских упражнений в процессе физического воспитания.

Не выходя за рамки анализа проблем физической культуры в системе 
образования, обозначим некоторые предложения отдельных ученых относи-
тельно изменения содержания физической культуры и ее роли в подготовке 
научно-педагогических кадров. Напомним, что основная цель процесса фи-
зического воспитания состоит в формировании личной физической культуры 
обучающегося и реализуется в рамках единого федерального образовательного 
пространства [7]. 

Попытки сформировать образовательное пространство для физической 
культуры и спорта предпринимались и раньше. Например, в работах профессо-
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ра С.И. Филимоновой рассматривается пространство физической культуры 
и спорта как сумма пространственных полей или подпространств: политиче-
ского, правового, экономического, культурного, образовательного, информа-
ционного и нравственного, позволяющего реализовать взаимодействие субъек-
тов в таком пространстве [16, 17]. 

При системном подходе, который использует автор, физическое подпрост-
ранство с моторным полем и социогенное подпространство в совокупности 
политического, правового, экономического, культурного, образовательного, 
информационного, нравственного полей, а также наличие хронотопа создают 
целостное пространство физической культуры и спорта. Отметим, что пред-
лагаемый подход, связанный с выделением отдельных подпространств, бли-
зок к предметному, когда каждое подпространство связано с определенным 
направле нием научных знаний. Это несколько ограничивает возможности 
такого пространства и не позволяет в полной мере реализовать межпредметные 
связи при подготовке научно-педагогических кадров, но создает предпосылки 
для самореализации педагога при его обучении. 

Вероятно, актуальным остается поиск путей представления образователь-
ного пространства, который бы учитывал современные идеи развития физиче-
ской культуры как общественно значимого социального явления в обществе, 
что делает предмет настоящего рассмотрения актуальным.

Анализируя национальные образовательные системы физического воспи-
тания разных государств, директор Института естествознания и спортивных 
технологий Московского городского педагогического университета А.Э. Страдзе 
прослеживает основные тенденции модернизации этого направления путем 
поиска современного инструментария, технологий и методик данной предмет-
ной области, которые выражаются в: 

•  модернизации содержания школьного предмета «Физическая культура», 
формировании его метапредметности;

•  разработке системы оценивания результатов обучения; 
•  модернизации программ по педагогическим направлениям высшего об-

разования как основополагающей платформы трансформации школьно-
го физического воспитания [14]. 

Ученые нашей страны подчеркивают необходимость цифровой транс-
формации образования, которая ведет к изменению стандартов, содержа-
ния, методов и организационных форм образования [11, с. 11]. Цифровая 
трансформация образования должным образом будет влиять и на построение 
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образовательного пространства образовательных организаций. Актуальной 
остается цель использования современных цифровых решений в области 
физиче ской культуры и спорта. 

Отметим еще одну особенность этой области образования. Учитель фи-
зической культуры, тренер, инструктор работают с телом человека, используя 
для этого средства физического воспитания, основными из которых являются 
физические упражнения, реализуемые в процессе двигательной активности. 
Это требует создания определенных педагогических условий для реализации 
образовательного процесса.

Цель нашего исследования состоит в обосновании содержания модели 
образовательного пространства педагогического университета для подготовки 
специалистов по физической культуре для образовательных организаций.

Методы и организация исследования. При создании модели образова-
тельного пространства педагогического университета был использован метод 
теоретического моделирования. При моделировании образовательного прост-
ранства необходимо подчеркнуть, что такое пространство должно быть инфор-
мационным, поскольку предлагается рассматривать его в условиях цифровой 
трансформации образовательного процесса. Отсюда предлагается использовать 
термин «информационно-образовательное пространство».

Теоретическая модель информационно-образовательного пространства 
педагогического университета задает определенные ориентиры для подготовки 
будущего специалиста по физической культуре и спорту, устанавливая границы 
между направлениями деятельности в пространстве физической культуры и ор-
ганизуя деятельность по осознанию, идентификации физических упражнений 
в жизни человека, выбор направленности их использования (см. рис. 1).

Обсуждение результатов. По мнению ряда авторов, теория физиче-
ской культуры находится в состоянии кризиса становления [5, 10] и нуж-
дается в новых концепциях развития этой области человеческой деятель-
ности. Анализ современных концепций физического воспитания в школе, 
проведенный ведущими исследователями этой области, показывает, что 
действующие системы физического воспитания нуждаются в определенной 
модернизации. Это касается совершенствования мониторинга состоя-
ния системы физического воспитания в школах, физической подготовлен-
ности и состояния здоровья учащихся, материально-технического обе-
спечения занятий по предмету «Физическая культура», использования 
инноваций, направленных на укрепление здоровья учащихся и привлечение 
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коммерческих и общественных организаций для финансирования этих 
процессов [13].

Для построения информационно-образовательного пространства необхо-
димо представить новую концепцию развития физической культуры. Для это-
го предлагается использовать инновационную концепцию физического вос-
питания, предложенную рядом авторов. В этом случае физическая культура 
рассмат ривается как сумма трех составляющих — культуры здоровья, культу-
ры движений и культуры телосложения. 

Выполненные ранее работы (монография) показали, что такой подход 
представляется перспективным для формирования мотивации к личной фи-
зической культуре у занимающихся разных возрастов. Предлагаемый подход 
ясно формулирует целевые ориентиры в виде укрепления здоровья, освоения 
техники жизненно важных двигательных действий и формирования красивого 
тела [9]. Учитывая принятую парадигму образования в виде обучения в течение 
всей жизни, предлагаемые ориентиры для формирования личной физической 
культуры могут быть адаптированы для каждого возрастного периода жизни 
человека независимо от того, когда осуществляется обучение. 

Сегодня человек пожинает плоды научно-технического прогресса, одним 
из негативных проявлений которого является уменьшение двигательной ак-
тивности. Актуальной становится задача поиска таких видов двигательной 

Рис. 1. Теоретическая модель информационно-образовательного пространства 
физической культуры
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активности, которые будут в значительной степени влиять на повышение 
ее объема, учитывая при этом улучшение качества жизни и мотивацию к заня-
тиям физическими упражнениями. 

Приведем в качестве примера упражнения волновой биомеханики, суть 
которых состоит в выполнении работы с тренажером, позволяющим выпол-
нять от 2 до 5 движений в секунду, не меняя при этом своего местоположения. 
Волновая природа движений способствует смене в таком же ритме напряжений 
и расслаблений мышц, участвующих в движении, способствуя изменению 
просвета сосудов, снабжающих кровью работающие мышцы. Такая своео-
бразная гимнастика сосудов способствует увеличению эластичности стенок 
сосудов и увеличению объема сокращений мышц [8, 9, с. 96–98]. Одновре-
менно решаются три задачи: осуществляется профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний, улучшаются координационные способности занимаю-
щегося и воспитываются его скоростно-силовые качества. Такие движения 
способствуют формированию мышечной массы, то есть выполнение упраж-
нений волновой биомеханики решает все три целевые задачи физического 
воспитания. 

В информационно-образовательном пространстве желательно использовать 
универсальные технологии, которые могут оказывать влияние на состояние 
человека независимо от его желания. Они используются для коррекции состоя-
ния здоровья в различных жизненных ситуациях, включая и экстремальные. 
К таким технологиям относится использование идеорефлекторных приемов, 
разработанных в рамках метода «Ключ» [1, 2]. Эта технология регулирует 
психоэмоциональное состояние человека, позволяет снижать уровень тревож-
ности и воздействия стрессовых ситуаций. Выполнение идеорефлекторных 
движений гармонизирует физиологическое состояние органов и систем тела 
человека и состояние его психики [2]. 

По наблюдениям автора метода Хасая Магомедовича Алиева, технология 
«Ключ» активизирует и творческие способности человека. Включение опи-
санных технологий в школьную систему физического воспитания, наряду 
с использованием традиционных средств, приводит к улучшению показателей 
личной физической культуры у занимающихся в образовательных организа-
циях [9, с. 100–104].

Цифровизация процессов в образовании уже сейчас позволяет насытить 
информационно-образовательное пространство технологиями, сопровождаю-
щимися современными аппаратными решениями в виде цифровой индикации 
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на экранах гаджетов, компьютеров и айфонов. Одним из таких методов скри-
нинга состояния здоровья учащихся является метод «Медискрин», основанный 
на автоматизированном измерении электропроводности в биоактивных точках 
тела человека [6]. Технология предусматривает получение цифровых индикато-
ров, которые характеризуют возможности адаптации организма к физическим 
упражнениям, что помогает следить за изменениями состояния здоровья зани-
мающегося. Дополнение программными продуктами с рекомендациями по со-
держанию программ двигательной активности позволяет автоматизировать 
процесс управления физическим воспитанием в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей физического развития и состояния здоровья занимающегося. 

Наконец, насыщение рынка современными гаджетами открывает возмож-
ности использования цифровых технологий для вовлечения их обладателей 
в сферу познавательной активности.
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N.G. Mikhailov
To the Report about the Structure of the Educational University 

in the Citosidigital Transformation of the World
The article discusses the possibility of creating a model of the university’s information 

and educational space to prepare bachelors in the specialty of «Educational education» 
of the field of «Physical culture». The model is based on an innovative concept of physi-
cal culture, which uses modern means and methods of physical education in the context 
of the digital transformation of education. The characteristic of the content elements of such 
a model is presented.Possible approaches to saturation of the content of such a model.
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