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Філософія спорту у визначенні предметного поля дослідження

Розкривається теоретична і практична актуальність формування нового

напрямку в суспільствознавстві – філософії спорту як міждисциплінарної

галузі дослідження світоглядних і методологічних принципів науки про спорт,

зроблено критичний аналіз становлення та перспектив розвитку, а також

вказується на те, що спорт як соціокультурний феномен по суті філософічний.

Актуалізується одна з практичних проблем розвитку сучасного фізкультурно–

спортивного руху: співвідношення ідеалів, смислів і цінностей в спорті. У

цьому зв’язку для подальших дискусій пропонується можлива дефініція

предмету «філософії спорту» як системи знання про зміст ідеалів спорту та

фізичної культури, що розкриває особливості їх втілення у сучасний

цивілізаційний простір в якості культурно–історичних феноменів.
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Михаил Ибрагимов. Философия спорта в определении предметного

поля исследования

Раскрывается теоретическая и практическая актуальность

формирования нового направления в обществоведении – философии спорта как

междисциплинарной области исследования мировоззренческих и

методологических принципов науки о спорте, сделано критический анализ

становления и перспектив развития, а также указывается на то, что спорт

как социокультурный феномен, по сути, философичен. Актуализируется одна

из практических проблем развития современного физкультурно–спортивного

движения: соотношение идеалов, смыслов и ценностей в спорте. В этой связи

для дальнейших дискуссий предлагается возможная дефиниция предмета



«философии спорта» как системы знания о содержании идеалов спорта и

физической культуры, раскрывающего особенности их воплощения как

культурно–исторических феноменов в современное цивилизационное

пространство.

Ключевые слова: философия спорта, идеалы, ценности, культура,

посмодерн.

Michael Іbragіmov. Fіlosofіya sport in viznachennі subject field

doslіdzhennya

Reveals the theoretical and practical relevance of the formation of a new

direction in social science philosophy of sport as an interdisciplinary field of study of

the philosophical and methodological principles of sports science, made a critical

analysis of the development of, and specifies that the sport as a sociocultural

phenomenon, in fact, is philosophic. Updated one of the practical problems of the

modern sport movement: the ratio of ideals, meanings, and values in sport. In this

regard, for further discussion, proposes a possible definition of the subject of

philosophy of sports» as a system of knowledge about the content of ideals of sport

and physical culture, revealing the peculiarities of their realization as a cultural-

historical phenomena in modern civilization space.

Keywords: fіlosofіya sport, іdeali, tsіnnostі, сulture, posmodern.

Возникшей в начале ХХI века новый этап глобальных информационных

технологий вызвал обычный для эпохального переходного периода кризис во

всех сферах материальной и духовной жизнедеятельности человека. Он

поставил множество вопросов в отношении противоречивых перспектив

развития спорта и физической культуры. Одни говорят об антропологической

катастрофе, которая несет угрозу разрушения физической телесности и,

следовательно, способствует вымиранию современного спорта (Кристофер

Лэш), другие же утверждают о формировании техногенной цивилизации с

высоким уровнем социальной динамики и способностью к прогрессу (академик



РАН В.С. Степин), что, следовательно, должно изменить сущность физической

культуры и спорта как его эталонного вида.

В этой связи в практическом отношении становится проблемным

ценностная ориентация молодежи к своему телесному здоровью и,

соответственно, занятиями физическими упражнениями. Острота проблемы в

Украине состоит во все ухудшающемся состоянии здоровья молодежи, что

усиливает сомнения в исторических перспективах пополнения рядов

спортсменов, требующих крепкой и совершенной телесной организации

человека.

При всем разнообразии интерпретаций особенностей адаптационного

периода ясно одно, что в современных условиях необходима выработка новых

мировоззренческих и методологических оснований в развитии физической

культуры и спорта, как научной теории, так и практического действия.

Говоря об источниках и этапах развития теории и методики физического

воспитания, Т.Ю. Круцевич, Ю.Ф. Курамшин, В.В. Петровский подчёркивают,

что «каждая наука не может полноценно развиваться, ограничиваясь только

результатами собственного предмета исследования». В таком ракурсе

определяют место философии в системе физической культуры: «Философия

дает для неё методологическую основу познания, опираясь на которую учёные

получают возможность объективно оценивать действие социальных законов в

области обшей физической культуры, проникать в суть проблемы, обобщать,

анализировать и открывать новые закономерности ее функционирования и

перспективы развития в обществе» [20,с.7].

В украинской научной литературе так и на всем постсоветском

пространстве для формирования новой области знания – «философия спорта»,

созрели все необходимые теоретические предпосылки. В отношении спорта как

культурного феномена такой подход плодотворен еще и тем, что касается чисто

философского понимания спорта в соотношении его сущности и

существования. Непосредственно в таком ключе начинает формироваться

антропологический и аксиологический (З.Кравчик, В.И. Столяров, И.М.



Быховская, М.Я. Виленский), феноменологический (Ю.А. Компаниец, В.А.

Подорога, Ю.Н. Рождественский), социологический (Л.И. Лубышева),

психологический (А.Б. Колосов, С.Д. Максименко, А.Я. Фотуйма), а также

многообразные спортивно–тренировочные и управленческо–организационные

подходы.

Целью данной статьи является привлечение научной общественности к

обсуждению идеи формирования относительно новой междисциплинарной

области знания – «философии спорта», которая бы, с одной стороны, завершила

иерархию гуманитарного направления в физкультурно–спортивном

науковедении, а с другой – разнообразила бы практические философские

экскурсы. Если социология спорта изучает спорт как определенный

социальный институт, включающий в себе структуру социальных групп и

специфику межличностных отношений в спортивной среде, психология спорта

исследует психоэмоциональные побудительные мотивы спортивной

деятельности и соответствующим образом методически вооружает спортивно–

тренировочный процесс, а педагогика спорта обращает внимание на этико–

воспитательный облик спортивных фигурантов, то философия спорта должна

вырабатывать общее концептуальное видение его как конструкта современного

культурно–цивилизационного процесса.

«Философия спорта» как особое направление зародилось в средине ХХ

века в аналитической философии англо–саксонского науковедения. Не

останавливаясь на причинах данного феномена, обратим внимание, что один из

ее американских авторов в концептуальном обзоре истории и определении

перспективы развития философии спорта Уильям Морган пишет: «Если

традиционное физическое воспитание основывалось исключительно на

медицинских и педагогических исследованиях физической активности и

спорта, то новая, зарождавшаяся область спортивных исследований

преследовала более амбициозные интеллектуальные цели, дополняя

традиционные медицинские и педагогические исследования философскими,

историческими и социологическими» [16].



Подготовительными в становлении «философии спорта» он считает

работы Говарда Слашера «Человек, спорт и существование» (1967), Елеонор

Метени «Движения и значения» (1968). Книга знаменитого Пола Вейса «Спорт:

философское исследование» заставила обратить внимание его коллег

философов–аналитиков на культурологическую значимость спорта.

Окончательно самостоятельный статус как межотраслевое направление в

наукознании «философия спорта» приобрела после создания в 1972 г.

международной научной организации «Философское общество по  изучению

спорта» и выпускаемого с 1974 г. этим обществом «Журнала по философии

спорта».

Примерно одновременно с западным развитием философии спорта

оформлялось гуманитарное направление физкультурно–спортивной науки и в

СССР. В послевоенный период Советский Союз уверенно приобретал и

утверждал свою позицию в мировом спорте, благодаря которому в условиях

«холодной войны» в победах на олимпиадах подтверждалась мощь государства.

«Давая спортсменам установку «играть и выигрывать», правительство СССР

усматривало в победах повышение престижа страны, а также пропаганду

социалистического образа жизни», пишет Н.В. Ларшина [14].

По моему мнению, в советское время веховым изданием являются работы

В.И. Столярова «Актуальные проблемы истории и философско–

социологической теории физической культуры и спорта» (1984) и «Спорт и

культура: методологический и теоретический аспекты проблемы» (1997).

Практически В.И. Столяров является фундатором в СССР гуманистической

культурологической традиции исследования спорта как социокультурного

феномена. С 1972 г. кафедре марксистско–ленинской философии ГЦОЛИФК

(нынешний РГУФК, спорта и туризма) во главе с ученым В.И. Столяровым

поручено было возглавить общее руководство отечественными исследованиями

по философии и социологии спорта. Он лично издал более чем 300

монографических работ, в которых поднял широкий круг философско–

гуманитарных проблем физкультурно–спортивной науки и, таким образом,



заложил основы «философии спорта» на современном постсоветском

пространстве. Его итоговым фундаментальным исследованием философии

спорта можно считать работу в двух книгах «Философия спорта и телесности

человека». Философские идеи Столярова В.И. о спорте представлены так же и

украинскому читателю [19].

Особенно высока его роль как философа, воплотившего в практику

физического воспитания идею красоты и гуманизма спорта в организованной

им в 1991 г. «Спартианском движении» («СПАРТ» – SpArt: англ. «Spirituality» –

духовность, «Sport» – спорт и «Art» – искусство). В результате проведенной

работы в нашей стране наряду с профессионально–теоретическими и

методическими публикациями оформилось и развивается гуманитарное

направление физкультурно–спортивной науки, в котором изучаются

философские вопросы спорта. В частности это относится к работам украинских

авторов Е.В. Андреевой, Д.А. Булгакова, В.Ф. Бойко, В.Й. Григорьева, О.Д.

Качуровского, А.Б. Колосова, В.М. Копы, Ю.А. Тимошенко, О.А. Шинкарук.

Непосредственно проблемы физического воспитания и спорта в философском

дискурсе исследуются в работах И.Г. Тышковской (Парапан), С.В. Муравьевой,

С.М. Бацунова, В.И. Лукащук, А.В. Зинюк, Ю.А. Семеновой.

Однако, после длительного господствующего положения диалектического

материализма как мировоззренческого и методологического основания

физкультурно–спортивной науки, в ней еще сложно приживается философские

западноевропейские направления с присущим им категориально–понятийным

аппаратом. Более того, как в мировой литературе, так и на постсоветском

пространстве в поисках концептуальной канвы построения философии спорта

царит хаос интерпретаций. Это связано с мозаичностью общей культуры,

переориентацией ее мировоззренческих парадигмальных оснований, а так же

наметившимся поворотом в мировой философской мысли от «реформаторства

метафизики» (М.Фуко) к неомарксистским трансверсиям. «Сегодня мы не

имеем оснований возражать против откровенного несовершенства историко–

философских исследований, которые сообщают целесообразность



использования унифицированых методологических установок для

реконструкции философских взглядов представителей различных эпох и

культур», – утверждают историки философии [12,с.7]. В то же время философ

А.А. Мамалуй, с присущим ему сарказмом, современное состояние

отечественной философии характеризует как пост(недо)модернизм или же как

недо(пост)модернизм и ставит проблему обострения принципа синтезирования

философских культур: если говорить о «философских гарантах истинности

бытия, неограниченного и непереутомленного «человеческим, чересчур

человеческим» и «если серьёзно «учиться жить с приведениями» (имеется

ввиду бытие ХХІ ст. – прим. М.И.), требует философской реабилитации и

осмысления. И здесь уже не обойтись без привлечения М.Хайдегера к

привлечению уроков К.Маркса», – пишет он [15]. Поэтому философия спорта

может формироваться на различных мировоззренческих основаниях, что

усложняет восприятие самой философии в умонастроениях ученых в области

физического воспитания и спорта.

Одной из важных причин включения современного спорта в

инструментарий философского знания есть смысложизненная проблема

выживания человека в процессе виртуализации восприятия мира, где

телесность утрачивает свою конструирующую основу и физическая, в том

числе, физкультурно–спортивная двигательная активность нивелируют в

позитивном осмыслении перспектив. В воспитательно–педагогическом

процессе физическая культура перестает быть престижной для молодежи.

Учитывая пластичность и трасверсальность современного мышления,

способность переходить из одного гештальта на другой, философ образования

Л.Горбунова призывает «не потерять при этом целостности мировосприятия,

готовности контролировать ситуацию своего пребывания в мире, умение

анализировать риски и предвидеть опасности, быть не только тактиком, но и

стратегом собственной жизни» [2]. Спорт в общем мировоззрении формирует

мироощущения жизнетворчества, а для философии, как писал Х.Ортега–и–

Гассет, служит потенциалом для формирования навыков сосредоточения [17].



Философия спорта на постсоветском пространстве представлена в

поливариантности ее онтологических оснований. В марте 2012 года в Москве

проведен «Круглый стол» на тему: «Философия и социология спорта как

метанаучная и учебная дисциплина», где обсуждались разносторонние

мировоззренческие направления разработки курса философии спорта. В

НДУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт–Петербург) по специальности

«физическая культура», разработан учебно–методический комплекс по

дисциплине «философия спорта» (Хайдарова Г.Р., 2009 г.), который

предусматривает «научить студентов задумываться вокруг процессов,

происходящие в современном спорте и проблематизировать существующие

явления в сфере физической культуры» [21].

Во многих российских специализированных вузах физкультурно–

спортивного профиля разрабатывается и преподается как учебный предмет

«философия спорта».

В отличие от концептов философии спорта российских авторов делается

попытка в традициях киевской философской школы 70–х годов ХХ ст. (П.В.

Копнин, В.И. Шинкарук, А.И. Яценко, И.В. Бычко, В.Г. Табачковский)

развивать философию спорта в украинском варианте на экзистенциалистско–

феноменологической почве как новый антропологический проект в стиле

постэкзистенциалистского мышления (К.Райда) [3;4;5;6;7;8;9;10]. Исходя из

таких позиций, предлагается структурная композиция категориального

аппарата философии спорта, приближенного к современному

терминологическому арсеналу физкультурно–спортивной науки и в то же

время, соответствующего своеобразию отечественных философских

смыслообразований: «физкультурно–спортивное мировоззрение», «спортивная

душа» и «спортивное тело», «спортивная кинестеза», «экзистенциалы

спорта», «спортивная мораль» и пр. В этой связи для дальнейших дискуссий

предлагается возможная дефиниция «философии спорта» как системы знания о

содержании идеалов спорта и физической культуры, раскрывающего

особенности их воплощения как культурно–исторических феноменов в



современное цивилизационное пространство. Поэтому в данной статье для

философской общественности актуализируем одну из практических проблем

развития современного физкультурно–спортивного движения: соотношение

идеалов, смыслов и ценностей в спорте.

Вместе с марксистско–ленинским пониманием коммунистических идеалов

в общественном сознании наблюдается попытка отвергнуть всякое упоминание

о них, как и о других общечеловеческих абсолютах: добра и зла, совести,

справедливости, альтруизма, чести, достоинства, порядочности и пр., которых

пытаются отнести к средневековому лексикону. Вместо них предлагается как

нормальное состояние личности – алчность, наглость, грубость и др.,

характерные для пещерного состояния человека.

В спорте это проявляется в циничном по своей сути требовании «победы

любой ценой», где игнорируется веками испытанный принцип обесценивания

цели в результате не человеческих средств ее достижения. В процессе

неизбежной коммерциализации спорта (лучше бы говорить об экономизации)

становится проблематичной «фейр–плей» (анг. Fair play «честная игра»). Дело

не в самой коммерциализации, а сопровождающие ее криминализации, когда

«акулы бизнеса» пытаются превратить спорт в средство наживы на здоровье

спортсменов. Спорт всегда нуждался в финансово–материальной поддержке.

Древний правитель Иудеи, нарицательно символизирующей до наших дней зло

и ненависть, царь Ирод, также желая делать «добрые дела» и сохранить

Олимпийские игры как память о древней Элладе, не только принимал участие в

них в качестве судьи, но и учредил особый денежный фонд для проведения

олимпийских торжеств, что помогло сохранить и предотвратить их гибель на

четыре столетия раньше [1,с.396–397]. Различие в материальной поддержке

спорта в современной коммерциализации заключается в том, делается это с

любовью к нему или с личной выгодой.

В теоретическом аспекте вместо понятия «идеала» все чаще употребляется

термин «ценности», возродившийся в инструментарии постмодернистской

философии. Такой подход присущ западной культурологической парадигме,



рассматривающей человека как природное существо, подлежащее

определенному математическому, механическому или какому либо иному

измерению и «потребляющего», а не творящего мир, парадигмы, характерной

уже для восточной культуры, где человек рассматривается как

рефлексирующее, переживающее его чувством и разумом существо. В

западноевропейской рационалистической философии от Декарта до Гегеля:

человек – это «мыслящая вещь», «перевоплощенная духовная единица».

Окружающий человека мир представляется как палитра заготовленных заранее

данных его свойств, способных удовлетворить человеческие потребности, а

потому и выступающие как ценности для него. Этим умаляется творческая и

созидающая сила сознания человека, его деятельно–преобразовательная

сущность, что в принципе не соответствует идеалам спорта, которые

одухотворяют и воспламеняют человеческую телесность на социальную

активность. В этом состоит смысло–жизненная проблематика спортивной

морали.

Естественно, идеалы каждой эпохи наполняются новым содержанием. Они

не идолы и не фетиши, которым люди должны поклонятся. Они

преобразовываются в каждую эпоху в направлении усиления их

гуманистичности. Так, спорт из ранее событийного и достаточно

экзальтированного явления и ущербного для здоровья спортсменов, постепенно

превращается в массовый спорт, «спорт для всех», кондиционный спорт,

паралимпийский спорт и др., где основной его ценностью является сохранение

и совершенствование здоровой человеческой телесности, развития социальных

и физических адаптивных качеств человека.

В современных условиях восстановление и пропаганда благородных

идеалов спорта может быть эффективным препятствием против его

дискриминации. Фундаментальный исследователь всеобщей истории

физической культуры и спорта Ласло Кун однозначно связывал состояние и

уровень их развития в зависимости от идеалов эпохи. Он писал: «Ясно, что на

основе идеала нельзя оценить физическую культуру никакого общества.



Однако он (идеал – авт. И.М.) четко показывает господствующую духовную

установку, принятые нормы воспитания, морали и эстетики, отражает ту

систему ценностей, которая тем или иным образом является руководящим

принципом всех членов общества» [13,с.24].

Идеалы эпохи составляют содержание «идеи спорта и физической

культуры», фокусирующей в себе весь многообразный спектр существующих

социальных связей и отношений. Идеалы физической культуры и спорта носят

эпохальный, а не частный, локальный, временный характер. История знает

эпохи возведения спорта, как состязательно–игровой формы взаимоотношения

между людьми, в ранг кумира, окруженного таким ореолом святости, который

способен решать общенародные проблемы. К примеру: Олимпийские игры в

Греции стали решением национальной трагедии эллинов, испытывающих

огромную потребность в единении, а до этого разрозненных в результате

межусобных родоплеменных войн между городами–полисами. Но история

также знает и столетия его забвения, чтобы со временем сызнова возрождаясь –

знаменовать новую эпоху.

Вышеупомянутый Ласло Кун говорил о том, что спорт в своей сущности

динамичен и отражает определенные потребности общества, под воздействием

которых отдельные его виды отмирают, а другие зарождаются. На примере

того, как гимнастика в начале ХХ века стала центрообразующим видом спорта,

указывает на философию этого движения, содержащую в себе основную идею.

Суть ее заключается в том, что «… человек ХХ столетия, лишенный благодаря

механизации естественных условий, а так же благодаря достижениям

цивилизации  потерял чувство здорового и самовыражающего движения. В

результате, во всякой деятельности, связанной с движениями, он порвал и

вступил в противоречия со своей индивидуальностью» [13,с.24].

Заметим, подобная ситуация созвучна с современной. Какой же выход из

неё был найден? Появились новые идеи о создании гармонии «свободного

индивидуума» и природы, благодаря установлению их равновесия, с

акцентированием физических движений не на танец, а на телесную пластику,



которая, по мнению авторов идеи – (семьи Дункан), более естественна и

компенсирует влияние внешних факторов, вызывающих внутренний конфликт

от различных «ненатуральных, наигранных движений», характерных для

распространенного в то время танца (прообраз современной художественной

гимнастики»). В это время возникает целый ряд гимнастических школ, новых

видов спорта, свидетельствующих о многообразии выходов из любых

неординарных поворотов в развитии физической культуры. Иными словами – в

нынешнее кризисное время требуется новые не стандартные идеи. Философия

спорта должна наполнить его основную идею новым содержанием в

соответствии с современными проблемами общественного прогресса. В этом

отношении в идеалы современного спорта должны быть заложены идеи

красоты физической телесности человека.

Представляется интересным для философской спортивной антропологии

есть положение экзистенциалистов о том, что в движениях телесности

проявляется грациозность его вхождения в окружающий социум. Тело,

виртуозно соприкасается с другими участниками движения, и, таким образом,

по мнению Ж.П. Сартра, обнаруживает свою свободу как сущностную черту

человека. «Грациозное действие,– пишет он,– поскольку оно открывает тело

как точное орудие, дает ему в каждый момент оправдание его существования»

[18,с.609].

В практическом отношении давно уже назрела потребность

переформатировать в средней школе, ставшие не привлекательными уроки

«физкультуры», на занятия  по «культуре физической телесности человека», где

бы в разнообразных формах пропагандировались пропорциональность,

равновесие, сбалансированность, наполненная жизнеспособностью красота

человеческой телесной осанки.

В наших условиях важно пропагандировать, развивать поэтическое

содержание спортивной философии Пьера де Кубертена как пример

романтического возгорания в условиям грозных буржуазных французских

будней давно погасших огней греческой олимпиады. Может быть, и в наше



время гуманитариям следует подумать о развитии в рамках философии спорта

такой её школы как «кубертенизм», что в какой–то мере помогло бы очистить

«авгиевы конюшни» современного олимпийского спорта. «Мы знаем, – писал

Кубертен, – что спорт может привести к тяжелым злоупотреблением, утонуть в

меркантилизме и низменной грязи, и от такой судьбы нам необходимо его

уберечь. Если этого не сделать, разрушатся все надежды, связанные со спортом.

И он не будет играть никакой роли ни в школьном воспитании, ни в

общественной жизни, а, напротив, поможет коррупции, дав ей дополнительный

шанс» [23].

Современный спорт стал мощной общественной бизнес–структурой и на

этой основе возрастает криминализация спорта высших достижений. Эти

тенденции не новоявленные, ведь один из исследователей олимпийского

движения Валерий Штейнбах отмечает, что «никакие Олимпийский игры, да и

вообще ни одно большое спортивное состязание не обходится без скандалов.

Это аксиома. Одно время Игры потрясали политические скандалы. Потом

настали времена скандалов коррупционных. Ну, а в наши дни чаще всего

скандалы и недоразумения связаны с предвзятым, а порой безграмотным

судейством или с допингом» [22,с.5].

Если учесть высокую смертность среди спортсменов, то действительно

актуализируется проблема целесообразности и привлекательности его для

молодежи.

С угасанием Олимпийского огня и финального свистка футбольного

чемпионата временно утихают страсти, кипящие вокруг соревнований, и

наступает период оценок, размышлений, построения планов на будущее.

Оставляя подобные конструирования для специалистов, обратим внимание на

мировоззренческую их составную, что является областью философского

дискурса.

В качестве вывода следует подчеркнуть, что спорт философичен по своей

сути, поскольку на практике раскрывает добротворческую сущность человека.

Философия спорта должна объединить усилия всех заинтересованных в том,



чтобы он и в дальнейшем приносил людям радость в их нелегком повседневном

жизнесозидании. Любителям спорта и спортсменам, дарующим людям

ощущение красоты жизни и радость общения нельзя забывать призыв

мужественного военного летчика, писателя и обладающего утонченными

человеческими добродетелями философа Антуана де Сент Экзюпери: «Нет

большей радости, чем радость человеческого общения!».
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