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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ СПОРТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

А.Н. Яковлев, С.А. Яковлева 

Педагогические знания в современную эпоху становятся важнейшим феноменом 

культуры, от которого зависит сохранение физического и психического здоровья сту-

денческой молодежи, их профессиональный рост, перспективы развития цивилизации. 

Закономерности реализации педагогических технологий в пространстве высшей школы 

обусловливают необходимость методологически осмыслить сущность и структуру зна-

ний в педагогике, исследовать современные теоретические и методические проблемы 

его роста [1] [2, с. 33–56] [4, с. 55–66]. 

Для эффективного развития теории физической культуры (ТФК) необходимо 

уточнение ее базовых, теоретико-методологических основ: объекта и предмета данной 

теории, ее структуры, понятийного аппарата, взаимосвязи с другими областями научно-

го знания и т. д [6, с. 3–5] [7, с. 8–10]. 

С эволюцией и уточнением научных представлений спортивная кинезиология, 

возникшая на основе неудовлетворенности тем, как изучается двигательная активность 

рядом наук: биомеханика, психология, педагогика, теория и методика физической куль-

туры, социология и др. включает и интегрируемые разделы названных наук, которые 

могут быть полезны в аспекте формирования новых представлений о спортивной двига-

тельной активности. Решение спортивно-двигательных задач – это рефлексия, сравне-

ние, экстрополяция, интерполяция, реакции [5, с. 116]. 

В контексте выдвинутых проблем возникает необходимость изучения педагогиче-

ской рефлексии телесности как особого типа целостности человека, имеющей особое 

бытие и пространственные измерения в спортивной культуре. 

Цель исследования – разработать новый алгоритм действий на основе модели 

воспитания спортивной культуры личности в процессе занятий физкультурно-

спортивной деятельностью. 

Методы и организация исследования: анализ литературных источников, педаго-

гическое наблюдение, педагогический эксперимент, функциональная диагностика, со-

циологические методы, педагогическое тестирование, антропометрические измерения, 

методы математико-статистической обработки эмпирических данных. 

Для изучения основных факторов развития спортивной культуры личности в 

условиях образовательных учреждений высшей школы (Филиал Российского государ-

ственного университета туризма и сервиса, Российская Международная академия ту-

ризма, филиал в Вязьме) в 2010–2011 учебном году было проведено специализирован-

ное эмпирическое исследование. 
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Педагогический эксперимент проведен на базе Полесского государственного уни-

верситета (ПолесГУ) г. Пинск Брестской области (2010–2012 гг), в котором приняли 

участие 60 учащихся экспериментальных групп, занимающихся спортивными играми на 

примере хоккея с шайбой) в Центре физической культуры и спорта (ЦФКиС). Полесско-

го государственного университета. 

Состояние вопроса. Вместе с тем располагая противоречивыми научными данны-

ми, следует отметить, что наиболее известными работами по философии физической 

культуры, физического воспитания и спорта являются: J. Kosiewicz, 2000; В.А. Косяк, 

2002; Z. Krawczyk, 1996, 2004; R. Kretchmar, 1994; H. Lenk 1997, 1999, 2007 [6, ч. 1.] [7, 

ч. 2]. 

В публикациях В.И. Столярова (2007, 2009, 2010 и др.) дан анализ широкого круга 

философских проблем физической культуры и спорта [6, ч. 1] [7, ч. 2]. 

Процесс «встраивания» в философию спортивной культуры не только «эмоцио-

нально» окрашен, но и культивирует культуру Запада и Востока [3, с. 180–185] [8]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Алгоритм этапов развертывания ме-

танаучной философской теории спортивной культуры состоит из следующих направле-

ний: 1. Формирование идеального объекта, где основой является идеализированный 

признак с позиций эталонной функции и сущностной предметной характеристикой изу-

чаемого объекта. 2. Формирование и введение понятийно-категориального контекста 

спортивной культуры, локализация идеального объекта. 3. Поиск и обнаружение поня-

тий-антагонистов, описывающих реальную проблему, с учетом противоречивых оппо-

зиций, ситуаций, внутренних источников эволюционного развития и процессов транс-

формации идеального объекта. 4. Разработка основ современной концепции диалектиче-

ского перехода. 5. Количественные характеристики и качественные показатели как би-

фуркационные точки, отражающие поворотные моменты в логике развития спортивной 

культуры. 6. Интегративный характер и комплексная характеристика спортивной куль-

туры позволяет моделировать способы, формы реального существования идеального 

объекта. 7. Социально-гуманитарное направление научного знания о спортивной куль-

туре рассматривается с использованием истории, социологии, психологии, педагогики, 

других наук для развернутой характеристики каждого идеального типа. 8. Термин «со-

циально-педагогическая система» отражает свойства моделей педагогических техноло-

гий, которые воздействуют на объект, моделируя его состояния в соответствии с задан-

ными социальным заказом и параметрами. 

Выводы. Процесс воспитания спортивной культуры личности захватывает эмоци-

ональную сферу интересов молодежи, так как это обусловлено сформированными цен-

ностями молодежной субкультуры, которые находят практическую реализацию в пси-

хологических характеристиках личности, мотивы формируются под воздействием ил-

люзорных представлений индивидуума о своей роли в социальной группе. По нашему 

мнению, необходимо внести коррективы в деятельность организаторов студенческого 

спорта: 1. Расширение спектра физкультурно-спортивной деятельности по включению 

наряду с традиционными видами рекреационных видов экстремального спорта, что от-

вечает закономерностям формирования молодежной субкультуры. 2. Систематизация 

деятельности спортивных структур независимо от ведомственной принадлежности на 

принципах социального партнерства. 3. Педагогический поиск адекватных педагогиче-

ски оправданных средств установления паритетного равновесия. 4. Избегать педагоги-

ческого актуализма. 5. В широком спектре мероприятий предоставить возможность вы-

бора эффективных форм спортивных занятий, направленных на достижение технически 

значимого спортивного результата и проведения различных мероприятий, характеризу-

ющих спортивные практики. 7. Учета природно-климатических факторов, экономиче-
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ских условий для обеспечения участия в спортивных мероприятиях, ориентированных 

на различные группы населения, независимо от социального статуса и материальной 

обеспеченности. 

В рейтинге ценностей спортивной культуры личности в начале эксперимента ве-

дущее место занимают такие категории, как «рекорды и победы» (ЭГ – 2,7 балла, КГ – 

2,5 балла); второе место – у категории «здоровье» (ЭГ – 3,7 балла, КГ – 3,6 балла); тре-

тье ранговое место занимают «физическая подготовленность» – 3,9 балла (ЭГ) и «краси-

вое телосложение» – 3,7 балла (КГ). В конце эксперимента в ЭГ первое ранговое место 

занимает «самореализация и самовыражение» – 2,8 балла, в КГ – «рекорды и победы» – 

3,8 балла; на второе место испытуемые ЭГ ставят «здоровье» и «формирование лично-

сти» – 3,4 балла, в КГ – «красивое телосложение» – 4,1 балла; третье место в рейтинге 

ценностей в ЭГ занимает «физическая подготовленность» – 4,1 балла, в КГ – «удоволь-

ствие» – 3,7 балла. Таким образом, личность в контексте стратегического планирования 

успешной жизнедеятельности изменяет условия функционирование личности в соци-

альных структурах, ускоряя или замедляя процессы. 
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Творчество как фактор развития духовной культуры 

ДУХОЎНАСЦЬ ЯК ТВОРЧАЕ ПАМКНЕННЕ ДА ІДЭАЛУ 

А. І. Бабко 

Паняцце духоўнасці можа быць вызначана па-рознаму, і зусім не абавязкова 

выключае (у гегелеўскай інтэрпрэтацыі, напрыклад) наяўнасць адмоўных аспектаў, 

элементаў і характэрных рыс. Тым не менш, ва ўсіх выпадках яго ўжывання дамінуюць 

станоўчыя канатацыі, яно можа суадносіцца нават толькі з найвышэйшымі ўзроўнямі, 

праявамі і характарыстыкамі чалавечага быцця. Аднак суаднясенне паняцця духоўнасці 

выключна з самымі высокімі інтарэсамі і інтэнцыямі чалавека (з тымі, што 
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