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повинна стати простором для саморозвитку, самозро-
стання, прояву креативних і творчих здібностей 
особистості. 
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Corporate culture and its functional potential 

The necessity to add philosophical analysis to the study of corporate culture is 
explained by the increasing role of pluralized though homogeneous cultures in struc-
turing the communication space at the intersection of the world of life and the world 
of work. It can be considered to be a challenge to philosophical anthropology. Thus, 
the aim of the publication is to study the functional aspect of corporate culture and its 
importance for the development of anthropological philosophy, spiritual renewal of 
every individual and the society as a whole. The author points out that corporate 
culture has significant functional potential of professional growth and self–
development of a person. It is also emphasized that is outlining functionality of corpo-
rate culture as a factor of professional growth through the analysis of corporate 
knowledge is one of the most important tasks of modern philosophy. The author comes 
to the conclusion that corporate culture has wide opportunities and appropriate space 
limitations for personal self–development. 

Keywords: corporate culture, functional aspect of corporate culture, corporate 
knowledge, ecological communication, intellectual communicativeness, emotional 
communicativeness, volitional communicativeness. 
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Корпоративная культура и ее функциональный потенциал 

Необходимость дополнения исследований корпоративной культуры 
философским анализом обусловлено возрастанием роли плюралиcтических и 
одновременно гомогенных культур в структурировании коммуникативного 
пространства на перекрестке жизненного мира и мира труда. Все это можно 
считать вызовом для философской антропологии. Поэтому целью публикации 
является исследование функционального аспекта корпоративной культуры, ее 
значения для развития антропологической философии, духовного обновления 
каждого человека, общества в целом. Автором отмечено, что корпоративная 
культура включает в себя значительный функциональный потенциал 
профессиональной самореализации и самосовершенствования человека. 
Отмечено, что важной задачей современной философии является раскрытие 
функциональных возможностей корпоративной культуры, как фактора 
профессиональной самореализации человека, путем анализа самого 
корпоративного знания. Сделан вывод о том, что корпоративная культура 
имеет более широкие возможности, так и включает в себя соответствующие 
ограничения пространства самореализации человека. 

Ключевые слова: корпоративная культура, функциональный аспект кор-
поративной культуры, корпоративные знания, экологическая коммуникация, 
интеллектуальная коммуникация, эмоциональная коммуникация, волевая ком-
муникация. 
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ИНФОРМАЦИОННО–КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  
IT–КОММУНИКАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА  
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Рассматривается влияние вузов в нынешних условиях на формирование 
здоровья с помощью услуг по охране здоровья и услуг в области организации 
досуга, физической культуры и спорта. Делается вывод, что для формирования 
здорового стиля жизнедеятельности социума, а также сохранения “здоровья” 
окружающего пространства, очень важным является понимание механизма 
интеграции эколого–валеологических подходов для будущего специалиста. В 
связи с этим рассмотрены основные вопросы информационно–
консультативной IT–коммуникации как социальной услуги в области 
физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: IT–коммуникации, ВУЗ, здоровый стиль социума, органи-
зация досуга, охрана здоровья, социальная услуга, физическая культура и спорт, 
эколого–валеологические подходы. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

В последнее время консолидируются усилия кафедр 
физического воспитания вузов, оздоровительных и 
спортивных клубов, учреждений, осуществляющих уп-
реждающую профилактику и наблюдения за состоянием 
здоровья будущих специалистов.Механизм формирова-
ния субобщества здоровья в контексте интеграции эко-
лого–валеологических подходов в условиях модерниза-
ции высшего профессионального образования зависит 
от того, на базе каких социально–оздоровительных ус-
луг он конструируется. 

Понимание механизма интеграции эколого–
валеологических подходов важно для будущего специа-
листа, поскольку формирование уровня его эколого–
валеологического образования будет правильно реали-
зовано, ели оно будет взаимодействовать с целями и 
задачами того общества, в котором он развивается, и 
коррелировать с задачами формирования здорового 
стиля жизнедеятельности социума, а также сохранения 
“здоровья” окружающего пространства. 

Статья направлена на исследование вопросов ин-
формационно–консультативной IT–коммуникации как 
социальной услуги в области физической культуры и 
спорта. 

Рассмотрим эколого–валеологический подход и его 
влияние на механизм оказания услуги в области физи-
ческой культуры и спорта (Рис. 1). 

 



Випуск 88 ФІЛОСОФСЬКІ  НАУКИ   Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 250 

 
Рис. 1. Проекция функционирования информационно–консультативной комму-

никативной услуги в контексте эколого–валеологического подхода  
на механизм оказания услуг физической культуре и спорту (по схеме 
К. С. Козловой), где × – мероприятия, С+– комплекс потребностей,  

обеспечивающий связь со средой 

В Федеральном законе “О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации” сказано, что среди 
перечня услуг, относящихся к физкультурно–
оздоровительной и спортивной деятельности, относятся 
следующие (рис. 2). 

 
Услуги, относящиеся к физкультурно–оздоровительной и спортивной 

деятельности 
   

 1 Проведение занятий по физической культуре и спорту. 

   

 2 Проведение спортивно–зрелищных мероприятий. 

   

 3 Организацию и проведение учебно–тренировочного процесса. 

   

 4 Предоставление физкультурно–оздоровительных и спортивных 
сооружений населению. 

   

 5 Информационно–консультативные и образовательные услуги. 

   

 6 Прочие спортивные услуги. 

Рис. 2. Услуги по физкультурно–оздоровительной  
и спортивной деятельности (согласно Федеральному закону 

 “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”) 

Так как в своей работе мы ссылаемся на важность 
своевременного получения информации, мы ставим 
своей задачей обеспечить в конечном итоге реализацию 
следующих функций посредством развертывания по-
тенциальных возможностей физкультурно–
оздоровительного, спортивного портала:функции про-
филактического информирования, которая состоит в 
том, чтобы посредством информации восполнить не-
достаток знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
добиться осознания проблемы и сформировать мотива-
цию к приобретению новых способов здоровьесбере-
гающего поведения; функции консультирование как 
метода укрепления здоровья, которое обращено к кон-
кретному клиенту или пользователю и предполагает 
использование такого психологического приема, как 
воздействие на личность адаптированного информаци-
онного контента с целью облегчения восприятия ин-
формации и формирования потребностно–
мотивационной сферы; 

Итак, с целью обеспечения адекватности информа-
ционно–консультативной коммуникации в контексте 
интеграции эколого–валеологических подходов и реа-
лизации тем самым эколого–валеологической подготов-
ки в том числе и будущих специалистов, а также с це-
лью внедрения IT–направлений в сфере физкультурно–
оздоровительной и спортивной деятельности и в рамках 
комплексной программы развития КузГТУ им. 
Т.Ф.Горбачева стало обеспечение равного доступа су-
бобществ здоровья и информации к физкультурно–
оздоровительной и спортивной инфраструктуре г. Ке-
мерово и городов Кемеровской области, а также совер-
шенствование управленческой, кадровой, научно–
методической, медико–биологической физкультурно–
оздоровительной и спортивной деятельности, пропаган-
ды здорового образа жизнедеятельности, физической 
культуры и спорта. 

В процессе анализа российского информационного 
пространства были выявлены следующие особенности 
физкультурно–оздоровительного и спортивного контен-
та (рис. 3). 

 
Физкультурно–оздоровительный и спортивный контент 

   
 1 Большая часть web–ресурсов представляет какие–либо отдель-

ные физкультурно–оздоровительные и спортивные структуры 
(клубы, федерации, спортивные школы) поиск которых затруд-
нен, в виду отсутствия систематизирующего к ним доступ 
ресурса. 

   
 2 Основная часть контента формируется администраторами 

сайтов, что естественно сдерживает информационный поток. 
   
 3 Возможность интерактивного взаимодействия с сайтами сведе-

на к классическому минимуму: форум и гостевая книга. 
   
 4 Ограничены возможности общения между участниками физку-

льтурно–оздоровительной и спортивной среды в контексте 
соответствующих сущностей (клубы, спортивные сооружения, 
расписания секций, календари соревнований и пр.). 

   
 5 Огромное множество физкультурно–оздоровительных и спор-

тивных объектов и субъектов просто не имеют даже простей-
шего представительства в Интернет–пространстве, вследствие 
необходимости несения расходов на их создание и поддержку. 

   
 6 На некоторых сайтах официальных структур содержится дале-

ко не актуальная информация. Причиной тому является отсутс-
твие возможности распределенного, авторизованного доступа к 
ней и ее корректировки. 

   
 7 Многие сайты по замыслу разработчиков имеют сугубо инди-

видуальную, не всегда простую и понятную структуру. В итоге 
получение простейшей информации потребителями может 
быть затруднено. 

   
 8 Не обнаружено возможности согласованного дистанционного 

создания календарного плана физкультурно–оздоровительных 
и спортивных мероприятий в масштабах города или области, в 
то время как современные технологии уже давно решили этот 
вопрос на уровне корпоративного координирования согласо-
ванных действий. 

   
 9 Не обнаружено единого реестра физкультурно–

оздоровительных и спортивных событий различного масштаба 
с возможностью наложения фильтров по различным критериям 
(виды деятельности, возраст участников, территориальный 
охват и пр.). 

   
 10 Подробные результаты большинства проводимых оздоровите-

льных и спортивных мероприятий невысокого уровня, остают-
ся недоступными участникам и болельщикам. 

   
 11 Создание истории развития физической культуры, спорта и 

массового оздоровительного движения ограничено и мало кому 
доступно. 

Рис. 3. Особенности физкультурно–оздоровительногои спортивного контента 
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Использование возможностей информационно–
консультативной IT–коммуникации в процессе эколо-
го–валеологического образования будущих специали-
стов позволило констатировать в ходе исследования 
положительную динамику показателей численности 
студентов, отнесенных к различным медицинским 
группам (Рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика численности студентов различных медицинских групп  
за 2012–2013 учебный год (КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева) 

Помимо того количество студентов, 100%–но посе-
щающих академические занятия по физической культу-
ре, а также осуществляющих дополнительно физкуль-
турно–оздоровительную и спортивную деятельность, 
увеличилось (табл. 1). 

Студентов, занимающихся дополнительно занятия-
ми физической культурой и спортом, увеличилось на 
29,89%. Студентов, 100%–но посещающих академиче-
ские занятия по физической культуре и спорту, увели-
чилось на 29,9%. 

Таблица 1 

Осуществление студентами вуза физкультурно–оздоровительной  
и спортивной деятельности (n – 576 чел.),(n – абсолютное число / %) 

Констатирующий 
этап эксперимента 

Формирующий 
этап эксперимен-

та 

 
Показатели 

n % n % 

100%–я посещаемость учебных 
занятий 

397 68,9 569 98,8 

Осуществление физического 
самовоспитания во внеучебное 
время 

242 42,01 414 71,9 

 
Представленные в вышепредставленной таблице ре-

зультаты научно–исследовательской работы являются 
для нас репрезентативными, так как, в основном, мы 
имели возможность анализировать данные показатели в 
рамках академического времени, отведенного учебным 
планом на дисциплину “Физическая культура” и само-
стоятельную работу этого направления. 
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Information–consulting IT–communication as a social service in the 
area of physical culture and sport 

The article deals with the influence of higher educational institutions in the pre-
sent conditions on the formation of health with assistance of services in health protec-
tion and services in organization of leisure, physical culture and sport. Subsociety of 
health formed by the forces of higher educational institutions in the conditions of 
modernization of higher professional education was built on the services in health 
protection and services in the area of organization of leisure, physical culture and 
sport. In this context, the efforts of the departments of physical education, recrea-
tional and sport clubs, and institutions, which perform preventive measures and 
observance over the state of health of the future specialists, are consolidated. In this 
connection the basic issues of information–consulting IT–communication as social 
service in the area of physical culture and sport were considered. 

Keywords: IT–communication, higher educational institutions, society healthy 
style, organization of leisure, health protection, social service, physical culture and 
sport, ecologo–valeological approaches. 
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Інформаційно–консультативна IT–комунікація як соціальна по-
слуга в області фізичної культури і спорту 

Розглядається вплив ВНЗ в сучасних умовах на формування здоров’я за 
допомогою послуг з охорони здоров’я і послуг в галузі організації дозвілля, 
фізичної культури і спорту. Робиться висновок, що для формування здорового 
стилю життєдіяльності соціуму, а також збереження “здоров’я” 
навколишнього простору, дуже важливим є розуміння механізму інтеграції 
еколого–валеологічних підходів для майбутнього фахівця. У зв’язку з цим 
розглянуті основні питання інформаційно–консультативної IT–комунікації як 
соціальної послуги в галузі фізичної культури і спорту. 

Ключові слова: IT–комунікації, ВНЗ, здоровий стиль соціуму, організація 
дозвілля, охорона здоров’я, соціальна послуга, фізична культура і спорт, еколо-
го–валеологічні підходи. 
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К ВОПРОСУ О КРИТИКЕ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ ПСЕВДОНАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 В ФИЗИКЕ 

С критических позиций анализируется феномен эфиродинамики как одной 
из современных псевдонаук, претендующих на революционность и смену 
научной парадигмы. В первой части статьи анализируется характер генезиса 
новых научных теорий и смены научных парадигм на примере становления 
квантовой физики (заменить которую претендует эфиродинамика). 
Актуальность исследования обусловлена отсутствием критики данной 
псевдонауки, в связи с чем данная статья является введением в более 
подробный критический анализ, с привлечением к нему также специалистов в 
области естествознания. Используя диалектический и феноменологический 
методы, автор во втором разделе, противопоставляя эфиродинамику логике и 
онтологии научного знания в целом, критикует гносеологические и 
онтологические основания эфиродинамики, а также ее математический 
аппарат, и указывает на несостоятельность критики адептами 
эфиродинамики современных физических теорий. 

Ключевые слова:философия науки, эфиродинамика, критика, гносеология, 
квантовая физика, теория эфира, генезис научного знания. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Сдвиг парадигмальных оснований науки – предмет 
давних споров в философии науки с момента ее сущест-
вования. Тем не менее, в последнее время существуют 
довольно четкие тенденции, которые в ближайшем вре-
мени позволят составить относительно единую модель 

генезиса научного знания. Как минимум одна главная 
предпосылка такой модели фактически является обще-
принятой – это поступательное движение в развитии 
научного знания. Впрочем, принятие или непринятие 
новых научных фактов является делом индивидуальным 
– но в том случае, если ученый, научная школа или це-
лое научное сообщество отбрасывает решение принять 
реальные научные открытия, не согласовывающиеся с 
существовавшими результатами, наука бывает отбро-
шена назад – такова цена научного консерватизма. 

Идея о поступательном движении, эволюционном 
характере научного знания,в том или ином виде, изла-
галась в работах К.Поппера, С.Тулмина, Ф.Варелы, 
У.Матураны, И.Лакатоса, Г.Рота, Э.Ильенкова, 
Дж.Лакоффа, И.Меркулова, П.Копнина, П.Фейерабенда, 
Р.Карнапа, Г.Башляра, М.Фуко, С.Абачиева, 
О.Князевой, Г.Фоллмера, М.Розова и В.Степина. Идея 
самого процесса качественного перехода знания на но-
вый виток у философов различна: так, например, Мату-
рана и Варела опираются в первую очередь на биологи-
ческий редукционизм и аналогию, отождествляя воз-
никновение новых теорий как реакций на неожиданные 
“противоречивые” научные факты с приспособлением 
биологических организмов кновым условиям для выжи-
вания [13]; Башляр же рассматривает переходы знания 
через систему “эпистемологических разрывов”, собы-
тий, “разделяющих” эпистемы научного знания различ-
ных эпох (эта мысль воспроизводится также в работе 
Фуко “Слова и вещи” [17]); Ильенков и Копнин опира-
ются на диалектическую методологию, на противоречие 
новых научных знаний старым как критерий научного 
прогресса [1; 9] и т.д. 

Исходя из немалого количества проделанной в этом 
направлении работы, мы наблюдаем следующий алго-
ритм: 1. существующее научное знание – 2. новый на-
учный факт/противоречие/опровержение некоторых 
аспектов существующего научного знания – 3. качест-
венно новый виток научного знания. Революции в науке 
не возникают по желанию ученого и никак не управля-
ются научным сообществом – решая поставленные про-
блемы, размер которых может сводиться к одному экс-
перименту в рамках общепринятой научной парадигмы, 
они либо могут натолкнуться на “революцион-
ные”результаты, которые вступают в противоречие с 
парадигмой, либо нет. Сходной позиции придерживался 
и практик науки, один из отцов современной физики, 
В.Гейзенберг, в своем сочинении “Изменения структу-
ры мышления в развитии науки”: “революции делаются, 
когда мы стремимся изменить как можно меньше. А 
именно, убедившись, что мы имеем дело с проблемой, 
неразрешимой в традиционных рамках, мы должны, по–
видимому, сосредоточить все силы на решении только 
этой одной проблемы, не думая пока об изменениях в 
других областях. Тогда–то – по меньшей мере в науке – 
и возникает наивысшая вероятность того, что отсюда 
может развиться настоящая революция, если только 
вообще имеется необходимость в новом фундаменте” 
[7, с.141–142]. 

Исходя из общего взгляда большинства представи-
телей философии науки, сформировавших ее современ-
ный облик, и самих ученых на структуру сдвигов в нау-
ке, мы можем также констатировать выработку, путем 
негативации, одного из критериев демаркации научного 


