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ФИЛОСОФИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

А. Н. Яковлев, С. А. Яковлева

Одним из важнейших факторов для реализа-

ции актуальной проблемы развития познавательного

интереса студентов являются физическая культура и

массовый спорт, которые, как социальные и ценност-

ные составляющие, способны формировать и преобра-

зовывать личность, приумножать ее здоровье [3, c. 27–

32].

Педагогические знания в современную эпоху

становятся важнейшим феноменом культуры, от кото-

рого зависит сохранение физического и психического

здоровья, профессионального роста. Закономерности

реализации педагогических технологий в пространстве

высшей школы обусловливают необходимость мето-

дологически осмыслить сущность и структуру знаний

в педагогике, исследовать современные теоретические

и методические проблемы их роста [2, с. 33–56] [4,

с. 55–66].

Поиск новых средств и методов повышения

эффективности занятий по физической культуре затра-

гивает ряд традиционных проблем педагогики, как и

вопросы о гносеологических, логико-

методологических и социальных основаниях педаго-

гического знания [1, с. 6–8] [2, с. 144–156] [3, с. 30–

32]. Возрастание роли философско-педагогических

оснований физической культуры связано с научно-

техническим прогрессом, в том числе с развитием ин-

формационных технологий. Время жизни информации

сокращается, а ее объем возрастает, отсюда поиск но-

вых технологий получения, использования и сохране-

ния информации [5, с. 121–128].

Дифференциация знаний в физической куль-

туре и спорте, узкая специализация исследований,

направленных на изучение новых представлений о

теле и телесности, осуществляемая без необходимой

координации знаний в области физической культуры и

других дисциплин, может стать основой для возник-

новения односторонних обобщений. Наряду с ускоре-

нием темпов накопления этой информации, вместе с ее

научным обобщением, растет потребность в философ-

ской интерпретации оснований и закономерностей

развития современных педагогических технологий

[7, с. 16–17].

Философская позиция в физической культуре

и спорте – это определенное понимание гносеологиче-

ских и ценностно-нормативных оснований физической

культуры, ее норм и идеалов, а также понимание осно-

ваний самого педагогического знания в самых различ-

ных формах. Предпосылки для превращения теории

физической культуры и спорта в научно-

рационалистическое знание также лежат в плоскости

философии. С другой стороны, необходимым компо-

нентом актуальных философско-антропологических

концепций должно стать понимание сущности челове-

ка, его профессионального роста, которое, в свою оче-

редь, выступает как философское основание физиче-

ской культуры [2, с. 33–37].

Современные требования к качеству учебного

процесса вызывают настоятельную необходимость

разработки и внедрения новых образовательных тех-

нологий, основанных на оптимальном планировании и

четкой организации учебного процесса. Одним из

направлений деятельности по удовлетворению этих

требований является разработка и реализация в про-

цессе физического воспитания методики системно-

управляемого развития специальных физических ка-

честв, основанной на применении метода круговой

тренировки, с учетом уровня физической подготов-

ленности и самомотивации студентов.

В связи с этим в Полесском государственном

университете было предпринятое комплексное иссле-

дование с целью обосновать эффективность примене-

ния в образовательном пространстве ВУЗа современ-

ных педагогических технологий, основанных на си-

стематизации сущностных характеристик физической

культуры и приоритетном использовании круговой

тренировки для развития у студентов специальных

физических качеств. В исследовании был использован

метод социологического опроса в форме анкетирова-

ния, в котором приняло участие студентки очной фор-

мы обучения 1–4 курсов (всего 145 респондентов). По

результатам опроса был сделан вывод о недостаточной

самостоятельной подготовке студенток. Далее для

трех групп студентов была разработана методика с

применением круговой тренировки на занятиях по

дисциплине «Физическая культура» по следующим

разделам: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подго-

товка или кроссовая подготовка, спортивные игры.

Проводимые параллельно антропометрические иссле-

дования включали соматические показатели, на основе

которых были выделены: соматические типы (МиС,
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МиМеС, МеС, МеМаС и МаС); варианты биологиче-

ского развития (ускоренный – ВР «А», нормальный –

ВР «В» и замедленный – ВР «С»).

Комплексная диагностика уровня физических

качеств у студенток показала, что процесс формирова-

ния этих качеств находится в прямой зависимости от

различных вариантов их биологического развития.

Было выявлено, что испытуемые, относящиеся к уско-

ренному варианту развития (ВР «А»), имеют досто-

верно лучшие результаты (р<0,05), по сравнению с

испытуемыми нормального («В») и замедленного

(«С») вариантов биологического развития. Это разли-

чие особенно выражено в показателях скоростных (на

8,9%; р<0,05), скоростно-силовых (на 13%; р<0,05),

силовых (на 17,4%; р<0,05) качеств и выносливости

(на 12,6%; р>0.05). Вводя в комплексы круговой тре-

нировки силовые упражнения, можно добиться ее су-

щественного прироста за счет рационального модели-

рования работы силового характера.

В ходе исследования была разработана мето-

дика, позволяющая эффективно развивать специаль-

ные физические качества на занятиях физической

культуры с учетом соматических особенностей сту-

дентов; определены морфофункциональные особенно-

сти, уровень физической подготовленности студентов;

обоснована высокая эффективность, образовательно-

тренирующая направленность метода круговой трени-

ровки. Полученные данные нашли практическое при-

менение при выполнении самостоятельной работы

студентками по дисциплине «Физическая культура».

Последняя рассматривается, с одной стороны, как вид

учебного труда, осуществляемого без непосредствен-

ного вмешательства, но под руководством преподава-

теля, а с другой – как средство вовлечения студентов в

самостоятельную познавательную деятельность и

формирования навыков ее организации. Она организу-

ется и реализуется в учебно-воспитательном процессе

как целостная система, охватывающая все годы обуче-

ния в вузе. От ее организации, содержания и контроля

зависит успех учебного процесса в целом [8, c. 12–18].
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Е. А. Ротмирова. Проектирование как способ 

гармонизации артдидактических систем 299 

2.7. Категория человекомерности и философские 

основы социально-экологического познания ...... 301 

П. С. Карако. Культурный ландшафт как выражение 

гармонии человека и природы 301 

В. К. Савченко. Синтетическая биология: 

трансдисциплинарный синтез знаний как основа для 

создания искусственных систем 302 

Л. Г. Титаренко. Гармония экологических знаний и 

экологического поведения как императив высокого 

качества жизни населения 303 

Д. А. Широканов. Гармония составляющих качества 

жизни населения как условие проектирования 

развития современного белорусского общества 307 

Н. А. Лазаревич. Качество жизни и безопасность 

человека 309 

А. С. Червинский. Категории философии и становление 

понятийного аппарата социальной экологии 310 

Л. О. Ворошухо. Экологизм как стратегия современной 

социодинамики 312 

Н. М. Твердынин. Экологическая детерминанта в 

современном технознании: междисциплинарный 

подход 313 

Н. Е. Захарова. Принцип ''охранения нормы'' 

Л.С. Берга в прогнозировании социоприродного 

развития 314 

С. В. Покровский, Е. Н. Петрова. 

Общецивилизационная цель – устойчивое безопасное 

развитие человечества в гармонии с природой 316 

Л. Ю. Мазаник, Г. В. Лосик. Инновационные подходы 

к обеспечению гармоничных согласований в контурах 

обратных связей 317 

Н. В. Вепринцев. Знание энергоинформационных 

процессов – залог устойчивого развития общества 319 

В. А. Карпиевич. Социальные аспекты рисков в 

чрезвычайных ситуациях в контексте обеспечения 

национальной безопасности 320 

С. Н. Соколова, А. А. Соколова. Интеллектуальный 

капитал как фактор регулирования сферы 

безопасности 321 

Д. Н. Сакович. Вопросы управления в сфере 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 322 

С. Н. Соколова, С. А. Соколов. Биобезопасность и 

ценностно-смысловой контекст научно-технического 

прогресса 323 

Е. С. Хохлова. Возможности междисциплинарного 

подхода в контексте обеспечения пожарной 

безопасности 324 

2.8. Гендерные проблемы и семейная политика 

сквозь призму социальной синергии .................... 325 

О. А. Кобзева. Системно-синергетический подход в 

исследовании гендерных проблем 325 

З. М. Кодар. Опыт политического продвижения 

женщин на Западе 327 

Г. В. Вержибок. Гендерные позиции и культурные 

эталоны молодежи: Польша и Беларусь 328 

Н. А. Правдивец. Исследование психологических 

особенностей профессиональной идентичности 

женщины-военнослужащей в контексте детерминант 

ее развития 330 

М. А. Балбуцкая. Факторы и тенденции изменения 

семейных традиций в белорусском селе 336 

Л. Ю. Ибришим. Специфика социальных 

представлений женщин и мужчин о насилии в семье

 338 

Н. И. Мицкевич. Насилие над детьми: результаты 

исследования 339 

3. ГАРМОНИЯ И МЕРА КАК ИМПЕРАТИВЫ 

ТВОРЧЕСТВА 343 

3.1. Философия и математика гармонии и меры343 

Т. И. Егорова-Гудкова, П. В. Кикель, Э. М. Сороко. 

Мера гармонии как важнейшая ценность в стратегии 

организации знания и основа процесса 

методологического оснащения инновационных 

проектов 343 

А. П. Стахов. Математика гармонии: от Евклида до 

современной математики и компьютерной науки 347 

А. С. Харитонов. Модель числа и принцип  
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гармонии 364 

С. В. Кирпич. Структурный генезис объектов 

различной природы на основе интегративного 

критерия 365 

Л. Ф. Мараховский, А. Л. Чечик, М. В. Москвин. 

Цифровая модель искусственного нейрона 

на элементах автоматной памяти (к созданию 

перспективных моделей искусственного интеллекта)

 368 

Н. В. Михайлова. Проблема обоснования 

математических теорий как специфических 

самоорганизующихся систем 374 

В. А. Еровенко. Междисциплинарный контекст 

философии математического образования в 

проблемной области международных отношений 375 

Н. В. Борушко. Интенцио-историческая 

траснформация меры и гармонии в процессе 

становления мировоззренческих парадигм 377 

И. П. Шмелѐв. Анализ гармонических констант в 

контексте древних и современных представлений об 

экологии человека 378 

3.2. Проблемы формирования креативного класса – 

новой движущей силы современного общества 381 

А. И. Субетто. Эволюционное двуединство 

креативности и гармонии мира как основа бытия 

Homo Creator и реализации ноосферного императива 

XXI века 381 

Д. И. Наумов. Креативный класс и социальный 

прогресс 383 

Л. Н. Нехорошева. Творчество как элемент системы 

образования в условиях формирования ''новой 

экономики'' 385 

С. Г. Новиков. Homo creator как цель воспитания 

в постпроизводительном обществе 386 

С. А. Морозов. Культурная экономика, креативная 

индустрия и преодоление индустриального  

общества 387 

Д. И. Прилуцкая, С. В. Прилуцкая. Креативная 

индустрия и образовательная среда на пути 

построения постиндустриального общества 388 

Д. В. Ермолович. Формализация и актуализация 

креативности: креативность – модель ''5+'' 389 

Н. Н. Мельник. Креативность как основа 

жизнедеятельности индивида 391 

А. И. Левко. Диалектика социокультурных и 

антропологических факторов жизнедеятельности 

индивида как важнейший императив  

его творчества 392 

Н. А. Телюк. Креативность как прогнозный показатель 

образовательного процесса 393 

Л. Н. Султанова. Неявное знание как основа 

личностной креативности 395 

О. П. Котовская. Творец в современном мире: гений, 

интеллектуал, учитель или кумир? 396 

3.3. Религиозное самопроявление духа как феномен 

творчества .............................................................. 398 

Т. П. Короткая. Творчество в религиозной 

перспективе 398 

Ю. В. Артюхович, В. А. Полосухин. Синергия науки и 

религии 399 

С. П. Синельников. О междисциплинарности в 

изучении истории государственно-церковных 

отношений 401 

Н. Н. Куксачѐв. Возможность актуализации восточно-

христианского аскетического опыта в философско-

антропологическом дискурсе 402 

И. И. Иванова. Христианская ересь как парадигма 

творчества 403 

В. В. Старостенко. Вопросы свободы совести в 

документах СНГ 405 

О. В. Дьяченко. Религиозное образование в Польше406 

А. Ю. Барташевич. Актуальныя праблемы ў вывучэнні 

канфесійных працэсаў на Беларусі эпохі Новага часу: 

гістарыясофскі аспект 407 

М. А. Пятраўскас. Канфесійныя механізмы 

падпарадкавання беларускага грамадства вярхоўнай 

уладзе ў Новы час 408 

Т. В. Васюкевіч. Асноўныя сучасныя канцэптуальныя 

падыходы ў айчыннай гісторыяграфіі да канфесійнай 

трансфармацыi беларускага грамадства ў ХІХ ст. 410 

О. С. Тютина. Проблема становления языческого 

пантеона в современных ''родноверческих''  

общинах 412 

3.4. Гармония в системе эстетических оснований 

культуры и искусства ............................................ 413 

И. Я. Левяш. Истина прекрасного  

и прекрасное истины 413 

Саулюс Канишаускас. Творчество и гармония в свете 

синергетики: контингенция и синергия как цель 416 

В. А. Салеев. Гармония в свете неоаксиологии 417 

М. В.  Салеева. Гармония в доктрине  

Бенедетто Кроче 418 

О. Я. Боднар. Геометрия и гармония: закономерности 

формообразования в природе и архитектуре 419 

В. В. Сорока. Гармония в архитектуре как 

созидательный фактор жизнедеятельности человека и 

окружающей среды 421 

Т. В. Габрусь. Софиология в семантике церковного 

зодчества древнерусского периода 422 

В. А. Максімовіч. Мастацкая прастора і час у паэме 

Якуба Коласа ''Новая зямля'' 423 

Ж. С. Шаладонава. Чалавек горада ў беларускай і 

ўкраінскай паэзіі пачатку ХХ ст. 426 

Н. Л. Бахановіч. Спецыфіка творчасці лірычнага героя 

Ежы Жулаўскага 427 

М. У. Мiкулiч. Паэзія М. Танка як філасофска-

эстэтычная сістэма 429 
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С. У. Калядка. Мастацкая ідэнтычнасць як форма 

трансфармацыі свядомасці (на матэрыяле сучаснай 

беларускай паэзіі) 430 

Т. П. Барысюк. Творчае крэда паэтаў Л. Дранько-

Майсюка, В. Шніпа, Л. Рублеўскай і Э. Акуліна 

(паводле іх апошніх зборнікаў) 432 

О. В. Лапатинская. Философско-эстетические поиски 

Елены Крикливец (на материале сборника ''На грани 

света'') 433 

Т. Г. Мдивани. Дискурс диссипации в музыкальном 

радикализме 434 

Л. А. Цибизова. Гуманитарное и техническое в 

пространстве кинематографа 436 

А. В. Маркова. Травестировка семейных ценностей в 

семейных ситкомах 436 

4. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ВЫСОКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 438 

4.1. Когнитивные и психолого-мировоззренческие 

проблемы адаптации человека в мире высоких 

технологий .............................................................. 438 

В. И. Кудашов. Роль когнитивных технологий в 

обществе знания 438 

Э. С. Дубянецкi. Стан і перспектывы развіцця 

культуры ў інфармацыйным грамадстве 439 

С. М. Кускова. Роль трансцендентальных схем в 

информационных процессах 441 

А. В. Колесников, С. Н. Сиренко. Компьютер как 

инструмент философствования 442 

А. П. Мядель. Аксиологический статус человека и 

вызовы информационного общества 444 

Е. Г. Разанкова. Человек в становлении 

информационного общества: проблемы и  

перспективы 445 

М. А. Дедюлина. ''Человек H+ и мир Hi-Tech'' 446 

А. Г. Заховаева. ''Человек человечный'' (''homo 

humanus'') в мире высоких технологий 448 

С. З. Семерник. Технико-технологические практики 

современности: освобождение человека или реванш 

машин? 449 

А. Б. Демидов. Конструирование ''мыслящей твари''451 

Л. В. Килимова. Виртуальная коммуникация как 

основа социокультурного пространства современного 

социума 452 

М. В. Мочкодан. Виртуализация как имманентная 

компонента социально-культурной динамики 454 

М. В. Колинько. Культурная реидентификация в 

условиях виртуальной реальности 455 

А. М. Дубравина. Виртуальный мир: реальность и 

иллюзии 456 

Е. А. Цымбалюк. Электронная коммуникация в сфере 

общего музыкального образования: взгляд сквозь 

призму взаимодействия ''учитель-ученик'' 457 

В. В. Надольская. Архивы постсоветских стран в 

условиях формирования информационного общества

 459 

4.2. Гуманитарный контекст становления 

информационной цивилизации: проблемы и 

перспективы ........................................................... 460 

Т. А. Капитонова. Основные тенденции развития 

современных информационных технологий: 

философско-методологический анализ 460 

И. И. Таркан. Информационное общество: образ новой 

реальности 462 

Т. В. Целик. Ценностно-смысловой универсум 

в контексте вызовов информационного общества 463 

М. В. Анцыповіч. Сацыяльна-этычныя аспекты 

інфармацыі 465 

Е. А. Шишонок. Этика и безопасность глобального 

информационного пространства 466 

О. В. Ларина. Концепции сетевого общества С. Лема и 

М. Маклюэна 467 

Ю. В. Никулина. Сетевой подход к интерпретации 

взаимодействия государства и общества 469 

И. А. Шебанова. Беларусь на пути к информационному 

обществу 470 

В. В. Заблоцкая. Концепция ''электронного 

правительства'' в Республике Беларусь 472 

И. Э. Надольский. Политическая власть в 

информационном обществе 473 

О. М. Смирнова. Политическое лидерство в процессе 

перехода к обществу знаний 475 

А. Л. Пушкин. Современные информационные 

технологии как фактор геополитического 

противоборства 476 

О. Ю. Капкович. Основные функции политического 

Интернета 477 

В. И. Шимолин. Электронная журналистика Беларуси 

и проблемы глобального информационного 

пространства 478 

М. Я. Мацевич, В. В. Валейтѐнок. Императивы 

творчества и гармонии в контексте парадигмы 

''чрезвычайного положения'' 480 

А. С. Шамрук. Актуализация роли общественных 

пространств как способ противостояния 

глобализационным процессам в архитектуре 481 

4.3. Динамика идентичности в системе социально-

технологических преобразований ....................... 483 

А. И. Лойко. Роль идентичности в глобализирующейся 

социальной реальности 483 

М. Ф. Печенко. Культурная идентичность в контексте 

информационного общества 484 

И. А. Фурса. Феномен идентичности в контексте 

социокультурных трансформаций информационного 

общества 485 

О. А. Блинова. Трансформация идентичности в 

обществе потребления 487 
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А. А. Инджиголян. Виртуальная коммуникация и ее 

воздействие на идентичность человека 488 

Е. Б. Якимович. Влияние особенностей современной 

дигитальной реальности на процессы формирования 

идентичности 489 

Р. С. Лаво. Новая форма идентичности дисперсного 

этноса в условиях становления информационного 

общества 490 

А. К. Папцова. Проблемы идентичности в контексте 

трансформации социальной реальности и развития 

современных технологий электронных коммуникаций 

(опыт Молдовы) 492 

Нигяр Гусейнова. О роли СМИ Азербайджана в 

формировании национального самосознания 494 

I. V. Mareeva. Problem of the European languages in 

information society 496 

 

 

 


