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Анотація 
У статті йдеться про вико-

ристання екзистенціаліалістської 
методології в культурологічному 
дискурсі фізкультурно-спортивної 
науки. Стверджується, що спорт 
по своїй суті екзистенціальний, 
оскільки під час виступів спортс-
менів на змаганнях наочно демон-
струється весь апофеоз життєвої 
практики людини. Спорт в онто-
логічному розумінні виходить за 
межі його вузькопрофесійного, 
утилітарного розуміння як спосо-
бу досягнення високих результа-
тів під час  змагань і переходить 
в контекст його інтерпретації з 
точки зору історичного культур-
но-цивілізаційного процесу.

Annotation
The article deals with the use of 

existentialist methodology in a cult-
ural discourse of athletic sports scie-
nce. Argued that sport in its essence 
existential, as in the performances 
of athletes in competitions all clea-
rly demonstrated the apotheosis of 
human life practice. Sport in the on-
tological sense goes beyond its nar-
row professional, utilitarian way of 
understanding how to achieve good 
results in competition and changes 
in the context of its interpretation in 
terms of historical cultural and civi-
lizational process. 

Постановка проблемы. В 
первую очередь следует отметить, 
что историографический анализ 
спорта обнаруживает проблему, 
которая при всем эпохальном раз-
нообразии ее решения, остается 
всегда актуальной, так как затра-
гивает смысл и его целевое со-
циальное предназначение, что в 
философском понятийно-катего-
риальном определении именуется 
как онтология ( от греч. оn – род, 
onitos – сущее и …логос).

Сторонники деятельностного 
подхода к определению физиче-
ской культуры и спорта со средины 
60-х годов ХХ в. опираются на фи-
лософское определение культуры 
как совокупности форм, средств 
и результатов исторического ду-
ховно-практического преобразо-
вательного творчества человека. В 
таком дискурсе бытийность спор-
та онтологизируется в культуре, а 
философия может найти в спорте 
решение своего основного вопроса 
об отношении души и тела. Ины-
ми словами: если наука в сфере 
физического воспитания и спорта 
исследует их историю, основные 
закономерности и тенденции раз-
вития, методику физкультурно-
оздоровительного и тренировочно-
го процесса, изучает его систему, 
структуру, элементы, формулирует 
соответствующие принципы, поня-
тия и категории и прочие познава-
тельно-практические конструкты, 
то онтология спорта должна опре-
делить их глубинные основания, 

то есть показать их взаимосвязь, 
место и роль в общечеловеческом 
культурно-цивилизационном раз-
витии. В практической плоскости 
это вопрос о том, способствует ли 
спорт историческому прогрессу 
или является препятствием на его 
пути? Какое идеально-ценностное 
его содержание, то есть выполня-
ет ли он гуманистически-добро-
творческую миссию в воссоздании 
человеческой сущности или же на-
оборот – потворствует низменным 
человеческим качествам в удо-
влетворении первобытных инстин-
ктов? 

Как известно, не одно поколе-
ние мудрецов предлагало разноо-
бразные ответы на эти вопросы, 
палитра которых по эмоциональ-
ной окраске распространялась от 
резко озлобленных к восторжен-
но одиозным тональностям.

Если вдохновитель возрож-
дения олимпийского движения в 
Европе Пьер де Кубертен воспе-
вал оды спорту, опубликовал пол-
торы сотни работ по его вкладу в 
культуро-цивилизационные до-
стижения человечества, а также 
ввел в научный оборот термин 
«олимпизм» как синоним гума-
нистической его миссии, то ни-
дерландский культуролог Йохан 
Хейзинга в работе «Homo ludens» 
(«Человек играющий») [13] опре-
деляет спорт как «ненужное» и 
«вредное» занятие. Если спорт 
в устах Пьера де Кубертена зву-
чит как: «О, спорт, – ты мир!», 
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«О, спорт, – ты радость!» и т.д., 
то современное журналистское 
перо по этому поводу небезосно-
вательно сарказирует: «О, спорт, 
- ты смерть!» [11].

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций показывает, 
что развитый в 60-е годы ХХ в. 
культурологический поход к опре-
делению сущности спорта и физи-
ческого воспитания по-прежнему 
в литературе интерпретируется в 
различных аспектах: 1) деятель-
ностном; 2) аксиологическом; 
3) регулятивно-когнитвном. «Но 
это говорит скорее о многозначно-
сти, скрывающихся за ним значе-
ний, чем об изученности и осмыс-
ленности явления» [12]. 

В этом смысле исследователи 
отмечают три линии аргумента-
ции в отношении культурологиче-
ской ценности спорта: первая тра-
диционно заключает отказ спорту 
в причастности его к культурному 
типу цивилизационных практик. 
Даже в начале ХХI в. американ-
ский философ и футуролог Ро-
берт Ачер писал, что “с розвитием 
генной инженерии спортсменам 
можна будет придавать различ-
ные “конфигурации” и размеры. 
Обьединять их будет два момента: 
небольшое количество головного 
мозга и “терминаторская” направ-
ленность на результат”. Вторая ли-
ния связана с позиций «собствен-
ной самодостаточности спорта» в 
претензии на заслуженное место в 
концепции культуры, которая отка-
зала ему в признании [9]. И третья 
выражается в современных дис-
куссиях в физкультурно-спортив-
ной научной среде о соотношении 
физической культуры, спорта и фи-
зического воспитания. Желая вы-
делить в канун подготовки к Зим-
ним Олимпийским играм (Сочи 
2014) специфику спортивной дея-
тельности, в стиле, присущем для 
марксистско-ленинской методоло-
гии структурного анализа, в рос-
сийской литературе в последнее 
время (возможно невольно) проти-

вопоставляется «физическая куль-
тура» и «спортивная культура» [8]. 
Спортивная культура, спортивное 
воспитание являются разновидно-
стями физической культуры, при 
всей их специфических свойствах, 
в соотношении диалектических 
категорий – общего и особенно-
го. Общим для них есть культура 
физической телесности человека, 
не зависимо от того в эталонной 
или уродливой форме она про-
является в спорте. Хотя плодот-
ворным, по мнению автора, есть 
давние поиски точек соприкосно-
вения в целевом различии «физ-
культурологии» (Л.П. Матвеев, 
Л.И. Лубышева, В.А. Сутула) и 
«спортологии» (В.И. Евдокимов, 
О.А. Чурганов).

В целом, как отмечает 
М.Д. Шимин и А.М. Шимина, 
“в современном обществе спорт 
и спортивная деятельность стали 
настолько сложным явленим, что 
не представляется возможным 
ограничиваться исключительно 
культурологическим подходом” 
[14]. Стала очевидной необходи-
мость пересмотра исходных мето-
дологических основ физкультур-
но-спортивной науки, поскольку 
прежняя марксистско-ленинская 
философия потеряла свое господ-
ствующее положение как “едино 
правильной научной методоло-
гии». Современная трансформа-
ция философского дискурса на 
этапе Постмодерна, который от-
ражает противоречивый контекст 
глобализационных процессов, 
«требует поиска новых форм 
исторической саморефлексии 
философии и переосмысления 
методологических оснований 
реконструкции философского 
развития» [6]. В этой связи пока-
зательным есть переориентация 
философской общественной мыс-
ли от модного постмодернистско-
го логико-позитивистского мыш-
ления в сторону возрождения 
западноевропейской экзистен-
циалистской парадигмы, которая 

сыграла позитивную гуманисти-
ческую роль в кризисный после-
военный период ХХ века. 

Связь с научными планами, 
программами. Избранное на-
правление исследования вклю-
чено в комплексную научно-ис-
следовательскую программу 
НУФВСУ «Особенности гума-
нитарного дискурса в спорте и 
физическом воспитании» и вы-
полнено в рамках плановой темы 
НИР № 1.2.7.5п кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин: 
«Современная социально-фило-
софськая парадигма физического 
воспитания и спорта» (государ-
ственный  регистрационный но-
мер 0108U000908).

Основными методами иссле-
дования являются анализ и обоб-
щение данных научно-теоретиче-
ских литературных источников, 
диалектические методы взаимос-
вязи исторического и логического 
восхождения от абстрактного к 
конкретному и метод феномено-
логической редукции.

Целью статьи является рас-
крытие содержания онтологиче-
ской структурной составляющей 
междисциплинарной области 
знания – «философии спорта» и 
на основе экзистенциалистской 
методологии концептуальное обо-
значение культурологического его 
смысла как изначального теорети-
ческого основания спорта в систе-
ме гуманистических ценностей.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Современная пост-
модернистская философия, осно-
ву которой составляет английская 
школа логических позитивистов, в 
канву исторического процесса по-
лагает терминологические опре-
деления. Следовательно, культура 
согласно  их концепции существу-
ет постольку, поскольку появляет-
ся в коммуникативном обиходе со-
ответствующее понятие. Поэтому, 
древние Олимпийские Игры, по их 
мнению, не могут быть воспроиз-
ведены в концепте современного 
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языка. На этом основании понятие 
«спорт» не совместимо с понятием 
«физическая культура», поскольку 
этимология слова «спорт» проис-
ходит изначально от английского 
«отвлекаться», «развлекаться», 
«веселиться», а именно то, что 
делают в спорте (in sport), а так-
же отражало отношение к нему «с 
любовью» (for love). 

В узком смысле в средневеко-
вой дворянской культуре оно обо-
значало «охоту на дичь» (game), 
которое затем имело толкование 
как «скачки». В повседневную 
речь слово спорт (deporte – испан-
ский, desporto – португальский, 
spor – турецкий, спорт – русский 
и т.д.) вошло в середине ХIX века 
с распространением в Европе 
многих новых игр и развлечений. 
Отныне спорт стал родовым поня-
тием для различных видов игры в 
мяч (крикет, футбол, хоккей), еди-
ноборств (бокс, фехтование), раз-
нообразных модных видов досуга 
(гребля, верховая езда, велогонки 
и гонки на роликовых коньках), а 
также легкоатлетических упраж-
нений (бег, прыжки, метание и 
т.п.). Поскольку занятия спортом 
считалось делом аристократов, 
то идеологически оно не могло 
вписываться в новые пролетар-
ские реалии советской России и 
поэтому доминирующим стало 
понятие «физической культуры», 
а «спорт» как одна из его разно-
видностей.

Противопоставление спорта и 
физической культуре исторически 
зарождается со времен Древней 
Греции, где в Олимпийских играх 
принимали участие атлеты или 
как их тогда называли «агонисты», 
которые своими телесно-физиче-
скими способностями пытались 
удивить знатные слои населения 
и получали высокие награды. В 
это время существовали еще и 
гимнасты, что выделялись своей 
скромностью посравнению с пре-
тенциозностью агонистов, ибо 
занимались физическими упраж-

нениями с целью поддержания 
здоровья и общего развития тела 
и вовсе не выступали перед пу-
бликой. Более того, между агони-
стами и гимнастами существовала 
вражда, которая обусловливалась 
пренебрежительным отношением 
материально богатых и социально 
привилегированных олимпийцев. 
Если «агонисты» терпели сокру-
шительное осмеяние со стороны 
философов и других интеллекту-
альных деятелей, то гимнасты вся-
чески ими поддерживались. Член 
Международного общества олим-
пийских историков (ISOH) куль-
туролог Алексей Кыласов пишет, 
что легенда о екехирии стала час-
тью олимпийского мифа о «благо-
родных играх Древней Греции» и 
опять же «не соответствует дей-
ствительности. Многие современ-
ники эти Игры благородными не 
считают. Собственно Игры тогда 
назывались «агонии», как сейчас 
называют предсмертные судоро-
ги», – констатирует ученый [7].

Историософия спорта сви-
детельствует, что после тысяче-
летнего засилья христианского 
аскетизма, возрождение спорта 
и физической культуры проис-
ходило порознь, хотя общим для 
них была философская подопле-
ка в виде антропоцентрической, 
а впоследствии натуралистиче-
ской философии Нового време-
ни. В этот период акцентируется 
внимание на природной струк-
туре телесности человека, его 
механико-физическим и биоме-
ханическим свойствам. Человек 
объявляется машиноподобным 
часовым механизмом. Получа-
ют распространение материа-
листически-антропологические 
экскурсы Н.Г. Чернышевского 
Л. Фейербаха, философско-пан-
теистические представления о 
единстве божьей и натуральной 
сущности человека, которая под-
лежит измерению (учение Б. Спи-
нозы о «монадах», где физическое 
и психическое составляют одно 

целое). На основе новой фило-
софии в Европе возрождается и 
развивается учение о “телесных 
упражнениях”, формируются раз-
личные гимнастические школы, 
опыт которых изучают и распро-
страняют в  в Российской империи 
С.Г Лесгафт и полтавчанин А.Д 
Бутовский. Но распространенные 
в Западной Европе общественные 
гимнастические движения, такие 
как «сокольство», хотя и проводи-
ли соревнования во время своих 
слетов, но наотрез отказывались 
иметь что-либо общее с прежней 
негативной репутацией спорта. 

Гимнастика и включающие 
ее упражнения составили содер-
жательную основу термина «фи-
зическая культура» как и термин 
«спорт», хотя каждый из них упо-
требляется из социально классо-
вым оттенком: если «Олимпий-
ские Игры» – это удовольствия 
для патрициев, то «гладиаторские 
бои» – это развлечение для пле-
беев. Аналогично у англичан: 
«спорт» – это дворянско-вельмож-
ные занятия, а «физическая куль-
тура» – это удел для пролетариев, 
а также в им подобным, основной 
целью которой есть поддержание 
их работоспособности. «Впервые 
этот термин прозвучал на съезде 
Всеобуча в 1919 г. В 1924 пред-
седатель Спортинтерна Н.И. Под-
войский заметил, что термин «фи-
зическая культура» введен для 
того, чтобы вытеснить другой тер-
мин – «спортизация населения». 
Он подчеркивал, что «физическая 
культура» – неудачное определе-
ние и правильнее будет называть 
– «физическое оздоровление» [3].

В советское время гимнастика, 
которая составляла основу «физ-
культуры», не отождествлялась 
со спортом. Соответствующие 
учебники подчеркивали: «Если в 
спорте из играх упражнения за-
имствованы из жизни, то в гимна-
стике они, как правило, подобра-
ны специально, чтобы возможно 
точнее воздействовать на чело-
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века. Если в любом виде спорта 
используется относительно узкий 
круг физических упражнений, то 
в гимнастике количество упраж-
нений буквально не поддается 
учету» [5].  В то же время на Запа-
де термин «спорт» сохранился в 
широком смысле, обозначающий, 
– как пишет Кристиана Айзенберг, 
– любую разновидность физиче-
ской культуры» и содержит в себе 
«мертвые» физические культуры 
Древнего Востока и агон древних 
греков [1]. 

Учитывая то, что сложились 
две традиции использования 
термина «спорт»: 1) в широком 
евро-американском понимании 
всей совокупности физической 
культуры, физического воспита-
ния и собственно спорта и 2) со-
ветского, толкование последнего 
как вида физической культуры, то 
рано или поздно придется опре-
деляться с понятиями «массовый 
спорт», «кондиционный», «при-
кладной», «рекреационный», ев-
ропейское движение под эгидой 
ЮНЕСКО «спорт для всех» и т.д.: 
называть ли их спортом или «физ-
культурой»? Ведь для отечествен-
ного обыденного сознания слож-
но назвать участника движения 
«массового спорта» спортсме-
ном, а не «физкультурником». 
Собственно, спортом в его перво-
начальной эпистеме и привычном 
отечественном повседневном ал-
горитме мировосприятия мож-
но называть, как многие пишут, 
лишь «спорт высоких достиже-
ний» (В.Н. Платонов). 

Следует отметить, что спорт 
по своей философской сути экзи-
стенциальный, что отражается в 
переживаниях, страданиях спор-
тсмена перед лицом возможных 
неудач и страха смерти, а также 
в его стремлении к славе и при-
знанию окружающими своего 
достойного места в мире (мира-
в-себе «Dasein»)  и (себя-в-нем 
«Mansein»). «Современный спорт 
не просто является порождением 

соответствующих методологиче-
ских предпосылок, но и способ-
ствует изменению представлений 
о характеристиках телесности и 
социального статуса человече-
ского тела как такового», – пишут 
харьковчане Газнюк Л.М. и Семе-
нова Ю.А. [4].

Термин «социальный статус 
человеческого тела» соответству-
ет современной философско-эк-
зистенциалистской методологии, 
где человек рассматривается как 
субъект и объект исторического 
процесса и который органично со-
единен с космосом. Он является 
величественной телесно-духов-
ной индивидуальной личностью, 
способной чувствовать и пережи-
вать его в себе в данный момент и 
в данном месте (М. Мерло-Понти, 
В. Подорога). Если исследовать 
в данном экзистенциалистском 
контексте распространены в ли-
тературе термины «социальное 
тело», «культурное тело», «по-
верхностное тело», то в концеп-
туально-методологическом дис-
курсе “философии спорта” их 
можно конкретизировать как поня-
тие «спортивное тело». Для этого 
нужно определить в его содержа-
нии атрибутивность (сущностные 
черты), феноменологичность и со-
циокультурную значимость.

Индивидуализация спортивной 
подготовки предусматривает так-
же целостное видение тела спор-
тсмен, то есть «спортивного тела», 
в целеполагании которого является 
ориентация на экстремальную си-
туацию в выступлениях на сорев-
новании. Экстремальная ситуация 
представляет собой максимальное 
отклонение от повседневного, раз-
меренного или контрастного суще-
ствования человека и требует чрез-
вычайного напряжения физических 
и психических сил спортсмена. Во 
время выступления в соревнова-
нии «спортивное тело» приобрета-
ет новые качества. Под присталь-
ным наблюдением организаторов, 
судей и по-разному настроенных 

болельщиков оно некоторое время 
находится в состоянии самозабве-
ния: спортсмен якобы «отключа-
ет» рефлексы сознания и на миг не 
контролирует, не фиксирует свои 
действия. В это время «спортив-
ное тело» – экзистенциальное и 
пантеистическое, потому не может 
рассматриваться лишь в разрезе 
медико-биологического или любо-
го другого естественного аспекта. 
«Спортивное тело» испытывает на 
себе мучительную сладость экста-
за, устремленного к победе состо-
яния экспрессии, а под влиянием 
окружающих соперников стано-
вится экспансивным. В выступле-
ниях спортсменов наглядно фик-
сируется творческая демоническая 
сила их тела и этим оказывается, по 
словам Ж.-П. Сартра, его свобода. 
А испанский философ-экзистенци-
алист Ортэга-и-Гасет рассматривал 
спорт в широком социокультурном 
контексте “спортивного смысла 
жизни”.

Особенности соревнователь-
ной спортивной деятельности 
предъявляют тело спортсмена в 
особую категорию творчества и 
свободы, отражающий в себе весь 
спектр общественных отношений. 
Но, если говорить о физической 
телесной целостности человека-
спортсмена (облика спортсмена), 
то все острее встает вопрос о его 
культурологической ценности и в 
этом контексте – сохранении ин-
дивидуальной личностности. В 
данном случае речь может идти 
о методологии индивидуально-
целостного подхода к пониманию 
сущности спорта и облика спорт-
смена, в котором он обнаружи-
вает индивидуально-личностные 
черты, свой талант, морально-
волевые качества. Особенно это 
проявляется в предельном напря-
жении его сил в соревновании.

Спортивное соревнование 
является одним из видов соци-
альной деятельности, в которой 
постоянно идет борьба за самоут-
верждение, самопроявление че-
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ловеческой индивидуальности, с 
эгоистическими (умного или глу-
пого) влечением к владычеству 
(Ф. Ницше) в ландшафте социаль-
но-исторических событий. Поэто-
му объединяющим всяких подхо-
дов к  спортивному соревнованию 
есть обязательным элементом 
«воля к победе». Специфической 
особенностью спортивного со-
ревнования, которое отличает его 
от всех других в творческом по-
токе осуществления жизни чело-
века, являются различного уровня 
показательность, демонстратив-
ность, «ритуальная обрядность», 
направленных на сравнение инди-
видуальных телесностей. В этом 
проявляется историческая, культу-
рологическая традиция физкуль-
турно-спортивных соревнований. 
Известный русский философ А. К. 
Байбурин пишет: «Без ритуала нет 
и события ... событие существует 
лишь постольку, постольку она во-
площена в ритуале» [2]. 

Во время спортивного состя-
зания вся духовная аура того или 
иного сообщества зрителей фо-
кусируется на человеческом теле, 
которое в представлении физи-
ческих способностей спортсмена 
демонстрирует его силу и красоту 
в форме грации. Экзистенциализм 
рассматривает грацию как сочета-
ние физического и духовного, при-
родного и искусственного, при-
внесенного в тело тренировкой, 
воспитанием, а именно то, что на 
его молчаливом языке многозна-
чительно выражает колоритное 
богатство внутренних, интенци-
ональных влечений. «Благодаря 
всему этому спортивное действие, 
– пишет философ Н. Ю. Мазов, 
– является осознание возможного 
т.е. не просто сознанием, того что 
«Я могу», сопровождающее лю-
бой проблеск мыслей и действия, 
исходящих от «чистого Я» и про-
являющегося в свободе внимания» 
[10]. И далее: «Желание победить, 
которое наиболее свойственно, на 
наш взгляд, людям, укоренным в 

культурной традиции есть не вы-
мученное, чисто искусственное (в 
данном случае противоестествен-
ное) стремление, а достояние не-
повторимое личности» [Там же].

С экзистенциальной точки 
зрения в соревнованиях оказыва-
ется весь комплекс или симбиоз 
положительных и отрицательных 
черт личности спортсмена: жаж-
да славы так и тщеславия, добро-
желательность так и агрессия, 
коллективистские так и эгоцен-
трические черты психофизиоло-
гической натуры «спортивного 
тела». Культурологической заслу-
гой спорта является то, что он су-
блимирует (З. Фрейд), направляет 
отрицательно-разрушительную 
энергетику в позитивно-полезное 
русло. Спорт в минуты крайнего 
психосоматического напряже-
ния предоставляет возможность 
эмоционально-психологической 
“разрядки” и сохранения целост-
ности человека в его постоянно 
изменяющемся качественно твор-
ческом жизненном порыве.

Таким образом, культуро-
логическими составляющими 
«спортивного тела» являются: 
бесшабашность, жертвенность, 
воодушевление, экстаз, экзаль-
тация, экстравагантность, целеу-
стремленность, воля к победе, экс-
пансия, которые характерны для 
художественно-творческого про-
цесса. Под таким углом зрения гу-
манизируются все демонические 
силы телесности спортсмена и 
возвеличиваются в культ. Зритель 
всегда может найти в спорте то, 
что он ищет, то, чего ему недоста-
ет в повседневности, то, что при-
носит ему удовольствие и то, что 
дает ему возможность удовлетво-
рить негативные первобытные ин-
стинкты, такие тайные унаследо-
ваные древние неокультуренные 
влечения, которые “смущают” и 
не дают ему покоя. В этом ракурсе 
спорт утоляет все внутренние раз-
рушительные склонности челове-
ческой натуры. Противоречивая 

человеческая фигура может мни-
мо-наглядно реализовать в спорте 
все свои открытые и тайные вле-
чения. Отсюда – крайне противо-
положные и противоречивые в 
общественном сознании представ-
ления о спорте.

В спорте отражается весь апо-
феоз жизненной практики и «де-
коративно» воспроизводится пре-
дельное напряжение телесности, 
что в целом представляет собой 
определенный художественный 
образ. В отличие от театрального 
актера или литературного, архи-
тектурного, другого художествен-
ного образа, смысл спортивной 
игры заключается в произвольной 
и непредсказуемой интерпрета-
ции физически-телесного образа, 
независимо от профессионально-
го или любительского его направ-
ления. В спортивной игре удваи-
вается телесный мир человека как 
природного существа, умеющего 
«вписываться» в органическую 
гармонию мира, играющего все-
ми красками естественных сти-
хийных сил. Телесность спор-
тсмена является одной из таких 
стихий, сила и красота которого 
утверждает величие и мощь че-
ловеческого духа. Спортсмены 
бросают вызов богам, ставя себя 
на уровень «игроков с огнем», а 
потому победителей поднимают 
на пьедестал и венчают земными 
венцами славы (в олимпийском 
спорте), а люди придают им ма-
териальные вознаграждения в 
(коммерческом). Спортивная игра 
является одной из видов соци-
ально-сюжетной, ситуационной 
игры, спецификой которой явля-
ется демонстративная показатель-
ность, событийность сконцентри-
рованной на феноменологической 
палитре человеческого тела.

Выводы. 
1. Онтология спорта как учение 

о его родовой сущности в экзистен-
циалистской методологии призвана 
раскрыть глубинные его основания 
в противоречивом существования в 
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палитре жизнедеятельности обще-
ственного человека.

2. В “спорте высоких дости-
жений” декоративно отражается 
весь жизненный апофеоз трагич-
ности бытия человека в мире, 
постоянно преследуемого страс-
тью выхода за пределы своих 
естественных возможностей, но 
всегда ограниченого конечным 
результатом: надежда на старте и 
радость или разочарование на фи-
нише. Страх и трепет, о которых 
писал основатель экзистенциализ-
ма С.Кьеркегор, ярко проявляется 
в кратковременности спортивной 
карьеры отдельного спортсмена, 
которая постоянно продлевается 
спортивными достижениями по-
следующих поколений, чем обра-
зуется загадочная и зигзагообраз-
ная историческая линия развития 
человеческой телесности. Спорт 
может отмереть лишь с прекра-
щением жизни людей.

3. Онтология спорта как фило-
софское учение и структурная со-
ставная междисциплинарной обла-
сти знания – “философии спорта”, 
призвана активизировать разум, 
духовную ауру общества к про-
блеме защиты, совершенствования 
и сохранения человеческой теле-
сности, обосновывая органическое  
психосоматическое единство спор-
тсмена как личности и жертвенную 
героизацию его жизни, который це-
ной всевозможных лишений и не-
вероятных усилий демонстрирует 
потаенную силу и красоту челове-
ка. Спортсмен всегда нуждается в 
моральной поддержке его усилий 
и в осознании исторической значи-
мости, культурной ценности своей 
деятельности.

4.Дальнейшее развитие онто-
логии спорта возможно лишь при 
совместных усилиях многопро-
фильных специалистов в области 
физкультурно-спортивной науки. 
Предстоит преодолеть сложив-
шийся стереотип “единственно 
правильной диалектико-матери-
алистической методологии” и, с 

помощью привлечения к решению 
имеющихся проблем профессио-
нальных философов, расширить 
диапазон гуманитарных исследо-
ваний. В частности, необходимо 
разработать методологию феноме-
нологической редукции примени-
тельно к спортивно-прикладным 
эмпирическим исследованиям и, 
таким образом, попытаться упоря-
дочить категорийно-понятийный 
аппарат физкультурно спортивно-
го науковедения.
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