
УДК 796.01.

Ібрагімов М.М., кандидат філософських наук, професор кафедри філософії,

історії та соціології, Національний університет фізичного виховання і спорту

України (Україна, Київ), mikhail-ibragimov0@rambler.ru

Екзістенціали волі в метаантропологічному концепті філософії спорту

Зроблено абрис екзистенціалів волі в спортивній діяльності як

інсценуванні сутнісних сил людини. Підкреслюється, що спортсмен як вольова

людина завжди усвідомлює себе самодостатньою особистістю, котра

реалізувалась, здійснилась з усіма радостями і скорботами, придбаннями та

втратами. У спорті з допомогою волі фіксується суперечлива жага людини до

свободи, оскільки її повсякденна втрата дає можливість отримати суспільне

визнання, славу, яка в свою чергу тягарем лягає на плечі моральної іпостасі

особистості спортсмена. Робиться висновок, що це – метаантропологічна

проблема, адже вона розкриває механізм переперетворення, перевтілення

особистості спортсмена, дію демонічних сил в його душі і містичного

натхнення, волездійснення в їх приборканні, що є предметом

постекзистенціалістського мислення.
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Will in the existential philosophy of sport concept meta anthropological

The outline is made on existential of conscience in the sport activities of a human

being as a modeling of human essentials. It is emphasized that a sportsmen as a

strong willed person always find himself /herself as self–sufficient, who actualize,

fulfilled him/herself with all joys and sorrows, achievements and losses.

Contradictory intention of human being toward freedom is penetrating sport; its

everyday manifestetion gives the possibility to get recognition, glory, which also has

its preassure on a person and its morality. The conclusion is made that it is meta
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anthropological problem as it reveal the mechanism of change, transformation of a

sportsmen personality, the acting of its demonical forces in the soul and mysterious

inspiration, actualization of will in its taming, which is the subject of post existential

thinking.

Keywords: existentials, outlook, will, philosophy of sport, creativity, morality.
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Экзистенциалы воли в метаантропологическом концепте философии

спорта

Сделан абрис экзистенциалов воли в спортивной деятельности как

инсценации сущностных сил человека. Подчеркивается, что спортсмен –

волевой человек всегда осознает себя самодостаточной личностью, которая

состоялась, свершилась со всеми радостями и горестями, приобретениями и

потерями. В спорте с помощью воли фиксируется противоречивое стремление

человека к свободе, поскольку ее повседневная потеря дает возможность

приобрести общественное признание, славу, которая в свою очередь тяжелым

грузом ложится на плечи нравственной ипостаси личности спортсмена.

Делается вывод, что это – метаантропологическая проблема, поскольку

раскрывает механизм перепревращения, перевоплощения личности

спортсмена, действия демонических сил в его душе и мистического

вдохновения, волеосуществления в их укрощении, что есть предметом

постэкзистенциалистского мышления.

Ключевые слова: экзистенциалы, мировоззрение, воля, философия спорта,

творчество, нравственность.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Спорт можно представить как символизацию идеальной телесной

организации человека, его волевых попыток гармонизации физических и

духовных сил, где сочетаются и в зависимости от творческих способностей

спортсмена варьируются умственные, соматические, психические,
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биологические, механические и другие естественные, а вместе с ними и

интеллектуальные его потенции.

Целью статьи является попытка продолжить очертание основных

мировоззренческих экзистенциалов спортивной деятельности в

поливариантном контексте философского инструментария современной

метаантропологии, в котором воля интерпретируется как исходный,

сущностный конструкт творческой личности спортсмена. При этом указывается

на возможную имплементацию постэкзистенциалистского мышления, как

синтеза культурологической традиции в понимании воли, в структуру

философии спорта, которую автор рассматривает как новый антропологический

проект.

Методы исследования: компаратиный и феноменологической редукции.

Анализ литературных источников и последних публикаций позволяет

констатировать, что в Украине научная разработка концепта философии спорта

еще только начинается, хотя отечественная философская мысль, как и

физкультурно–спортивная область знания достаточно глубоко и широко

развиты и испытывают потребность во взаимопонимании. Во всяком случае,

это проявляется во все более усиливающемся внимании философов к

проблематике самосохранения человеческой телесности, а физкультурно–

спортивная наука ощущает кризис теоретико–методологического характера, так

как изначально развивалась на структуралистской методологии и

вульгаризированной марксистско–ленинской идеологии. В этой связи особенно

актуализируется необходимость философского осмысления спорта в синтезе

диалектико–материалистического и экзистенциалистско–феноменологического

подходов, что характерно для киевской философской школы 70–х годов ХХ ст.,

вошедшей в историю под названием «неомарксизма». Предлагаемая статья

носит постановочный характер в поиске ответов на новые вопросы, так как

современный спорт перестал быть отчужденной зоной общественного бытия и

плотно вошел в него в качестве особого мира – «мира спорта». Естественно,

каждый раз, когда философия, со своим специфическим видением настоящего в



единстве прошлого и будущего, проникает в более глубокие пласты

общественной жизнедеятельности, на поверхность выходят множество

вопросов определения предмета самой философии. Исходя из определения

спорта как специфической сферы общественной жизнедеятельности человека и,

учитывая его психосоматическую природу, для раскрытия поставленной цели

статьи, необходимо обозначить два момента.

Первый, если рассматривать культуру как творческую деятельность,

направленную на «превращение богатства человеческой истории во внутреннее

достояние личности, на всемерное развитие сущностных сил человека» [8,с.39],

то в этом смысле спорт, как феномен культурного творчества, есть искусство

телесного самосовершенствования человека, а потому в философском концепте

относится к антропологической проблематике.

Спорт инсценирует процесс жизнетворчества человека подобно «бегу с

препятствиями» в достижении поставленной цели. С этой точки зрения спорт, в

какой–то мере можно рассматривать как открывающий занавес таинственности

человека, если его рассматривать как искусство превращения, а точнее

перевоплощения физической человеческой телесности и сотворения на его

основе реальных, наяву данных живых человеческих художественных образов.

Спорт адекватно отражает противоречия человеческого существования и

удовлетворяет его потребности в 1) игре; 2) состязательности; 3) зрелищности.

Он всегда будет востребован, поскольку:

1) человек, будучи сознательным существом, по своей сути всегда остается

игроком (как говорят ученые – «динамичным стереотипом»), который

чудесным способом, «в темную» и неустанно разыгрывает остросюжетную

драму личной жизни, постоянно изменяя свой образ и роль в театре социально–

цивилизационных перипетий. В этом смысле спорт как бы «декоративно»,

комбинационно испытывает и демонстрирует игровые способности человека;

2) человек постоянно самоутверждается в жизни. Ему, по словам А.Камю,

заранее не заготовлены дорожки в Булонском лесу. Самостоятельно

протаптывая их, тешит самолюбие, удовлетворяет Ego в жажде признания



другими его искусства сотворения своего жизненного пути. В этом смысле

спорт есть принуждаемое соперниками, добровольное истязание телесности,

что в коллективном исполнении и называется «со–стязанием» (выд. автором). В

этом состоит жертвенная героизация, а точнее – мифологизация его

содержания. Отсюда – противоположность суждений о гуманистической

ценности спорта;

3) человек каждодневно вынужден презентовать и репрезентовать себя в

социальной реальности, заявляя то о своем присутствии, то о своем отсутствии

в ней. Спорт, как и другие виды искусства, декомпенсирует «включенность»

человека в общеколлективистский культурно–исторический творческий

процесс, создает иллюзию сопричастности в нем. Наблюдающий за

спортивным зрелищем таким же образом сопереживает успех и поражение

выступающих в соревнованиях участников [4,с.99].

На примере творческой, состязательно–игровой личности спортсмена

философию спорта можно отнести к современной метаантропологической

проблематике, поскольку в спортивной деятельности наличествует как

реальное, явное так и ирреальное, мистически таинственное. Н.Хамитов,

обосновывая идею метаантропологии как антропологию, включающую в себя

«выход» человека за пределы обыденного и темпорально обозначенного бытия,

сравнивает традиционное со времен Аристотеля отождествление понятия

философии с метафизикой и современный опыт их разделения в плоскости

соотношения гуманитарного и естественнонаучного точного знания и незнания,

предположения, выдумки, полета фантазии, в целом – идеи, пишет:

«Интелектуально–духовный порыв метафизики за пределы физического и

обыденного уносит вверх наши идеи, но не затрагивает наше существование с

неповторимым опытом переживания мира и бытия в мире» [14,с.14]. Поэтому

метаантропологию ученый определяет как философию обыденного,

предельного и запредельного бытия человека [14,с.10].

Спортивная деятельность – это и есть запредельное существование

человеческого тела, когда из его очертаемых, зримо ограниченных



возможностей наглядно творится новый телесный художественный образ. В

спортивной деятельности всегда воплощается определенная идея, которая

носит трасцендентальный характер, что дало повод Э.Гусерлю и М.Мерло–

Понти дискутировать вокруг трех видов феноменологической редукции – то

есть восстановление в сознании человека пережитого опыта воплощения в

реальность воображаемого, реализации идей: 1) психической редукции; 2)

эйдонической редукции; и 3) трансцендентальной редукции, не однозначно

трактуемой многими экзистенциалистами.

Мистификация спорта происходит от того, что он представляет собой

поиск вероятного в неизвестном, поэтому воля как основной конструкт

духовно–телесного перевоплощения носит ореол неосязаемой силы. В этой

точке происходит соприкосновение того, что мы называем «экзистенциальным»

и того, что относим к метафизическим как потусторонним силам, что, если я

правильно понимаю Н.Хамитова, он называет метаантропологией. Насколько

оправдано подобное название терминологически – покажет время, но сегодня

научная мысль в поисках новых идей часто использует для их обозначения

приставки мета– и пост–.

Второй момент, вытекающий из приведенного выше определения

спорта, состоит в возвеличении концепта воли в решающий фактор в развитии

спортивной культуры как составной части общей культуры и важнейшего

конструкта современного исторического прогресса. Каким бы образом не влиял

процесс виртуализации мира на современного человека: или повышенной

стресогенностью, или усиливающейся информатизированостью, выходящей за

пределы возможностей ее восприятия (Ж.Бодрияр), человек обладает

нравственной силой воли, способной преодолевать любые препятствия на пути

его самосовершенствования (Марк Аврелий). Все зависит от самого человека –

от его умонастроений и мироощущения, а точнее – от той системы ценностей в

совокупности составляющих идеалы, на которые он ориентируется в своей

повседневной жизнедеятельности.



Следовательно, источником экзистенции спорта является постоянное

мифотворчество человека, проявляющееся в бесконечном его стремлении к

самореализации, самовыражению, выявлению наличных и потенциальных,

врожденных и приобретенных качеств. Спорт – это выход человека за пределы

своих наличных, явных возможностей. Здесь начинается необъёмное поле

философских размышлений о спорте. Иными словами: спорт – это такой вид

физической культуры человека, который использует присущие ему игровые и

состязательные свойства для поддержания, совершенствования и

преобразования своей телесности. В этом ракурсе философия

экзистенциализма, которая пытается своеобразно решить противоречия между

свободной, творческой сущностью человека и его тягостным, обремененным

социальными обстоятельствами существованием, может, по мнению автора,

наилучшим образом раскрыть процесс включения человеческой телесности в

социокультурное пространство, а «философию спорта» можно отнести к

одному из направлений современного постэкзистенциалистского мышления

(К.Райда).

Иными словами, чтобы не усугублять дальнейшую дифференциацию

современного философского знания, которое под влиянием структуралистской

методологи может привести к отрицанию самой философии, ее целостно–

образующей роли в духовной культуре человечества, в философии спорта не

будем противопоставлять «метаантропологию» и «постэкзистенциалистское

мышление», и при всем многообразии видов спорта понимать их как различные

аспекты метафоризации единого, целостного его существования.

Поливариантность мышления поражает богатством жизненной палитры

многокрасочного бытия, которое фокусируется в интерсубъективном опыте

человека. Философия – это метафора жизни, но не сама жизнь, хотя существует

и философская жизнь, образно говоря, как жизнь идей, которые своевольно и

прихотливо конструируются в воспаленном сознании мыслителей и

причудливо воплощаются в действительность.



Метаантропология как и прежняя антропология – устоявшаяся область

философского знания, изучающая сущность человека, а способ философского

мышления, используемый при изучении этой сущности может быть выражен

по–разному: как в стиле постэкзистенциалистского истолкования, так и в

трансверсальном мышлении (Б.Вальденфельс), в феноменологической

экспликаци (Е.Гусарль), марксистском и неомарксистском практицизме, а так

же в категориально–терминологическом инструментарии религиозного и

художественно–образного восприятия. Как реальный объект познавательной

деятельности спорт может выступать в разнообразных ипостасях как науки,

искусства, политики, морали, бизнес–структуры, социального института и в

последнее время философии, которая, в отличие от других видов и направлений

теоретического и практического осмысления спорта, с высоты исторического

сознания аккумулирует опыт телесно–духовного освоения человеком мира.

Морис Мерло–Понти в отличие от Э.Гусерля в своей феноменологии тела–

субъекта показывает, что именно физическое тело является источником

психологической интенциональности. А потому проведение

феноменологической редукции в понимании человеком его тела на примере

«спортивного тела» позволяет осознанию им того, что, будучи физико–

соматическим телом, он органически связан с природой и есть его

неотъемлемой частью [10]. Речь в данном случае идет о преодолении

человеком кризиса в заблуждении относительно духовно–интеллектуальной

своей значимости и выработка потребности включения в реальную, а не

виртуальную действительность. Историософия спорта в нашем контексте – это

демонстрация волевых усилий человека по выживанию в тех условиях, в

которых жить становится невозможно, «жизнь – это место, где жить нельзя»

(А.Жид).

Поэтому, постэкзистенциалистское мышление в философии спорта – это

способ осмысления спортивной деятельности через синтез спортологии и

экзистенции, из выработкой соответствующего инструментария направленного

на познание сущности человека в концепте не только отвлеченного знания



«первооснов действительности», но и в определении конечных целей

человеческих поступков, смысла существования. Чтобы научится плавать –

необходимо прыгнуть в реку, чтобы научится жить, необходимо окунуться в

водоворот событий, ощутить их глубину и омут, а чтобы выжить – необходимо

иметь волю к жизни (А.Бергсон), что заложено генетически в человеке

(З.Фрейд) и декларируется в естественном праве как его первое условие

(Т.Гобс).

Спорт и есть важнейшей манифестацией воли человека к жизни и в данном

тексте воля выступает как изначальный экзистенциальный, побуждающий и

возбуждающий конструкт спорта. Что же представляет собой воля в системе

философско–этических парадигм?

Для ответа на поставленный вопрос необходимо предпринять краткий и

избирательный историко–философский экскурс, так как эта проблема возникла

не спонтанно, а имеет глубокие морализаторские корни в педагогической

практике. В древней синкретической культуре нравственно–волевые качества

приписывались всей природе, которая в разной степени облагораживала этими

качествами, живущих в обществе людей. Физически–телесное состояние

людей, рассматривается как составное одухотворенной природы, а потому их

умственные, волевые усилия свидетельствуют о наличии нравственной силы к

самосовершенствованию. Отсюда возникло представление о человеке как о

«середине, центре мироздания» (Конфуций). Воля – это проявление

нравственной силы, которая осуществляется в физических упражнениях,

напоминающих природные стихии, чем компенсировалась утраченная людьми

гармония с ними. Воля таким образом выступает способом умиротворения

человека и мерилом становления человеческого в нем.

Чем далее в истории своего существования человек удалялся от своего

первозданного вида, тем более обострялась проблема его самости в процессе

выживания, борьба за которое составляла сущность воли как основного

конструкта человека. Его жизнь становится предметом его воли. В теодицеи

Августина Блаженного вводится понятие «свободы воли» как данной Богом



способности человека к выбору между добром и злом, а жизнь человека

трактуется как предоставленный всевышним шанс выстроить из себя

добропорядочного человека или низменного существа.

Еще Фома Аквинский, который пытался преодолеть ограниченности

платонизма и арестотелевизма и утверждающий, что «человек [вообще»]

состоит из тела и души, их единство аргументировал с помощью обращения к

мышлению. «Необходимо сказать, что мыслящий единичный человек или сам

является разумом, или разум формально ему присущ; но не так, что он есть

форма тела, а так что есть сила души, которая является формой тела» [1,с.81].

Воля есть координатор разумного не осязаемого и телесного, ощущаемого.

Сила души по Аквинскому – это и есть воля, хотя и не четко, но древние в

понятие воли вкладывали духовный смысл как проявление потусторонней

силы, управляющей всем существующим. «На все есть Божья воля», –

утверждали в средневековье, но в эпоху атеистического Модерна воля

становится предметом обсуждения человеческих творений, что позволило в

Новое время провозгласить силу знаний (Ф.Бэкон) как проявление

человеческой воли, осуществлением его воледействия, волесозидания.

Рационализм рассматривал волю как сознательное проявление умственного

напряжения человека в познавательной деятельности, как проникновение с

помощью логики рассуждений в сущность вещей окружающей

действительности через преодоление мнимости, иллюзорности явлений и, в

такой способ, достижения блага как самоцели человеческой жизни.

И.Кант в результате всестороннего анализа логических суждений приходит

к глубокому выводу, что воля человека не может направляться одними лишь

абстрактными соображениями, но в то же время в рамках основных постулатов

своей этической системы он не может раскрыть взаимосвязь «разумного» и

«морального», чем создает предлог для иррационалистического истолкования

воли. «Объяснить же, каким образом чистый разум сам по себе, без других

мотивов, откуда–то извне заимствованных, может быть практическим, – пишет

Кант, – т.е. как один лишь принцип общезначимости всех максим разума как



законов… может сам по себе служить мотивом и возбуждать интерес… дать

такое объяснение никакой человеческий разум совершенно не в состоянии…»

[6,с.308].

Вошедший в историю философской мысли как фундатор «философии

воли» А.Шопенгауэр писал: «Если мы хотим приписать физическому миру…

самую большую известную нам реальность, то мы должны придать ему ту

реальность, какой для каждого является его тело: ибо последнее для каждого –

самое реальное» [17,с.140]. «Следовательно, если мы хотим признать

физический мир еще чем–нибудь другим, кроме… нашего представления, то

мы должны сказать, что он сверх представления, то есть в себе  и по своему

внутреннему существу является тем, что мы в самих себе находим

непосредственно как волю», – констатирует А.Шопенгауэр [17,с.140].

В отличие от И.Канта он подвергает сомнению реальность

самостоятельных, независящих от соображений пользы и удобства моральных

побуждений. Чтобы отделить мораль подлинную от неподлинной, от того, что

только выдает себя за добродетель или может назвать себя таковой на самом же

деле продиктовано страхом перед юстицией, полицией, церковью, чужим

мнением или привычкой, надеждой на воздаяние. Как известно, Шопенгауэр –

принципиальный противник теистического мировоззрения, согласно которому

в земном мире все совершается во исполнение намерений божественного

промысла направить  все деяния людей к достижению высшей цели, к благу.

Согласно Шопенгауэру, успех попытки обнаружения действительного

основания морали возможен только, если «нравственная пружина» будет

обнаружена и зафиксирована строго опытным путем, она должна как наличный

факт сама свидетельствовать о своей неприложности [16,с.28].

Но результатом его собственного истолкования морали в духе кантианской

абсолютизации ее автономности является как раз возможность понимания

мировой воли в качестве провиденциального миро– и благоустроящего

духовного принципа. «Воля – самая сердцевина, ядро всего как отдельного, так



и целого. Она проявляется в каждой слепо действующей природе, она же

проявляется в продуманной деятельности человека…» [5,с.459].

В контексте классической экзистенциалистской дихотомии «быть или

иметь?» воля играет решающую роль в осознании человеком своей

бытийности. Человек должен, прежде всего, должен стремится к тому, чтобы

стать им, иметь волю к самосовершенствованию. На примере спортивной

деятельности не безынтересны, могут быть властолюбивые пристрастия

человека («воля к власти», Ф.Ницше), фрейдистские и неофрейдистские

объяснения его тщеславных влечений и самоотчужденность на вершине славы

творческих личностей, какими есть спортсмены. Воля к победе в спорте

аналогична воле к успеху во всех жизненных ситуациях имеет нравственную

окраску, поэтому в экзистенциалы воли входят совесть и цинизм,

индивидуализм и эгоизм, героизм и пошлость, страх и радость. Волевой

человек как спортсмен всегда осознает себя самодостаточной личностью,

которая состоялась, свершилась со всеми радостями и горестями,

приобретениями и потерями.

Стремление в спорте к свободе фиксируется с помощью воли, точнее в

добровольной повседневной ее потере, чтобы приобрести общественное

признание, славу, которая тяжелым грузом ложится на плечи нравственной

ипостаси личности спортсмена. Испытание свободой – самое тяжелое,

поскольку человек предоставлен сам себе в выборе решения. Свобода воли –

это моральная свобода, предполагающая практическую ответственность за

содеянный выбор, поэтому Ж.П. Сартр называет свободу наказанием богов.

Выбор спортивной деятельности для человека – это добровольное

самопожертвование продиктованное вожделениями творческих страстей. Спорт

можно расценивать как сумасбродство, что испытывает каждый талантливый

человек и потому требует к себе снисхождения. Воля регулирует разумное и

неразумное в спортивной деятельности и как метаантропологическая проблема

раскрывает механизм перепревращения, перевоплощения личности спортсмена,



иллюстрирует действие демонических сил в его душе и мистического

вдохновения, а так же учит человека волеосуществлению в их укрощении.

В качестве подтверждения данного тезиса можно привести выводы

российских психологов: «Итак, первый общенаучный контекст исследований

психологии ценностей характеризуется тем, что познавательные действия

(умственные и практические) приводят к изменению самого познающего

субъекта, формирования его ценностной системы, именующей не столько

познавательно–гносеологической, сколько экзистенциально–онтологический

характер (выд. авт. – М.И.)» [15,с.7]. Возникает философский вопрос, что же

означает экзистенциально–онтологический характер ценностей в

интерпретации волевых усилий человека по самосовершенствованию?

Известный украинский психолог В.В. Клименко связывает волю с

целенаправленной психомоторикой в двигательной активности человека как

преодоление препятствий на пути к осуществлению намеченной цели. Всякое

проявление его волевых качеств предусматривает определенное состояние

готовности – внутренней мобилизации к действию. В отношении к спортсмену

он комментирует проявление воли как выдержку и самообладание,

настойчивость, энтузиазм, решительность и смелость, склонность к риску и

сдержанность, инициативность и изобретательность. «Выдержка и

самообладание проявляется в способности сознательно регулировать

собственные чувства, настроения и приводить их в соответствие с конкретными

спортивными ситуациями. Отдельными выявлениями выдержки и

самообладания есть самоактивизация и сдерживание себя, когда при сложных

обстоятельствах «необходимо взять себя в руки», преодолеть, например,

чувство страха и растерянности. Это один аспект волевых качеств, а другой

тесно связан со способностью управлять своей активностью, правильно ее

регулировать, сохранять рациональную технику при неблагополучных

условиях» [7,с.257].

Современным молодым людям, живущим в эпоху сплошного безволия,

деструкция которого насаждается виртуализация реальной жизни, необходимо



обращаться к инструментарию самоутверждения в жизни, так как они склонны

в повседневной практике руководствоваться максималистскими понятиями

патерналистского характера, то есть требуют, чтобы «кто–то» без их

собственных волевых усилий обеспечил им счастливую жизнь.

Понятие воли много содержательное и в просторечии употребляется в

разных смыслах как синоним свободы («вольному воля»), в характеристике

добропорядочности человека («по доброй или злой воле»), в

противопоставлении каким либо ограничениям («освобожденный» от армии, от

уроков физкультуры) и прочее. Современный толковый словарь украинского

языка определяет волю как «способность человека сознательно управлять

своими действиями ради достижения поставленной цели [13,с.162].

Главенствующую роль в понимании воли играет ощущение присутствия

человеческого «Я» в мире, что мы относим к многомерным экзистенциалам

воли, которые всеобъемлюще проявляются в физкультурно–спортивной

деятельности.

Противоположностью воли есть – безволие. «Безвольный человек вообще

отрешается от всех дел мира и неспособен к деяниям, отдается движению

жизненной стихии и лишь созерцает происходящее» [11,с.65]. И далее: опыт

таких людей оценивается как «след вершившийся вокруг их жизни, а не

результат собственного самоутверждения, которое делает личность

чрезвычайно предвзятой» [11,с.65]. Т.Флешли, написавший эти строки,

замечает, что из таких людей вырастают ретивые советчики: «Такие советы еще

бессмысленнее, чем могли бы быть, поскольку люди дают их с той степенью

уверенности и безапелляционности, с какой они никогда не поступали в своей

жизни» [11,с.65].

Актуализация в специальной области знания философии спорта

экзистенциалов воли связана с кризисными явлениями в физическом

воспитании различных категорий населения и прежними представлениями о

спорте как развлекательном компоненте в экспресивной обыденности. В

педагогической практике о воспитательной роли физической культуры в



основном ограничиваются умозрительными советами, в то время как здоровье

учащейся молодежи, увлеченной компьютерными технологиями, постоянно

ухудшается, так как 72% учебного времени они находятся в статическом

положении. Сколько бы не доказывали ученые о необходимости физкультурно–

спортивной двигательной активности для сбережения здоровья, уроки

физической культуры в школах и ВУЗах не пользуются популярностью.

«Снижение на популяционном уровне функциональных резервов органов,

систем, всего организма, нарушение реактивности и природного

сопротивления, процессов саморегуляции, уменьшение количества и

ухудшение качества половых клеток, рождение ослабленного потомства – все

это характерные черты, которые отличают современников от их предков», –

пишет валеолог Г.Л. Апанасенко [2,с.41]. Стало понятно, что современная

медицина не в состоянии излечить быстро распространяющиеся болезни так

как, с одной стороны, возникают новые, ранее не известные их формы (более 40

за последние 30 лет), а, с другой стороны, возвращаются старые заболевания, от

которых, казалось, что человечество избавилось. Наиболее тревожная ситуация,

как отмечают специалисты, складывается вокруг так называемых

«полисиндромных состояний», это когда разнопрофильные врачи

обнаруживают «свои болезни», чем вызывают новые заболевания, усиливают

«таблеточную зависимость» [3,с.59–60]. Если учесть, что в Европе 3–4% в

общей структуре смертности происходит от излишеств медикаментозной

терапии, то становится очевидной необходимость развития двигательной

активности населения, которая обладает естественной, врожденной

способностью исцелять недуги.

Современные ученые освещают физкультурно–спортивную двигательную

активность не только в спектре совершенствования выполнения физических

упражнений, а включают ее в общий педагогический процесс развития,

становления и гуманизации человека. В их научных разработках к

утилитарному пониманию физической культуры добавляется ее гуманитарная

сущность. Н.Пангелова та И.Дорошенко пишут: «Мы рассматриваем занятия



физическими упражнениями, играми, спортом и туризмом как средство

формирования и воспитания моральных качеств личности ребенка» [12,с.20].

В качестве выводов подчеркнем, что философский анализ экзистенциалов

воли раскрывает в физкультурно–спортивной деятельности стимулы

человеческого самосохранения в сложную эпоху решительных изменений

ориентиров человеческого бытия. Для формирования общественного мнения

вокруг важности повышения физической культуры населения как способа

активизации борьбы с недугами специалисты обращаются к философии. На

основе использования философско–культурологического подхода к

рассмотрению феномена физической культуры в литературе по физическому

воспитанию смещается акцент «с двигательного, биологического на

воспитательный и оздоровительный аспект физической культуры через

усвоение ее ценностного потенциала» [9,с.50]. В аксеологии физической

культуры и спорта рассматривается формирование волевых качеств есть

ценнейшее ее достояние, так как учит молодое поколение преодолевать

сложные житейские препятствия на пути к достижению успеха. Воля – это

борьба с ленью, с апатией, с дисгармонией, с депрессивным состоянием

безысходности.
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