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Аннотация: В статье рассматриваются философско-антропологические ос-
новы проявлений агрессии (буллинга) в физкультурно-оздоровительных 
организациях. Отмечено, что проявления агрессии (буллинга) характерны не 
только для современного общества, поскольку в их основе лежит дух сорев-
новательности, общественной активности. Определено, что буллинг являет-
ся предметом исследования философов различных эпох. Отмечено, что бул-
линг в физкультурно-спортивных организациях можно рассматривать как 
объективную предрасположенность спортсменов и зрителей к агрессии, как 
сложное явление, сочетающее в себе природные и социальные начала. Сде-
лан вывод о том, что применение философско-антропологического подхода 
к пониманию основания агрессивного поведения личности, реализующей 
себя в сфере спорта и физической культуры, позволяет выявить специфику 
агрессивного поведения, включая проявления буллинга по отношению к сво-
им соперникам, а сама «агрессия» в спорте не является ни неизменным вну-
тренним понятием, ни социальным явлением, соответствующим древним 
и современным временам. Отмечено, что научное познание возможностей 
применения философско-антропологического подхода к научному понима-
нию проявлений основ агрессии (буллинга) в спорте, в работе физкультурно-
спортивных организаций требует дальнейшего исследования.
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Summary: The article examines the philosophical and anthropological 
foundations of manifestations of aggression (bullying) in physical 
education and health organizations. It is noted that manifestations of 
aggression (bullying) are characteristic not only of modern society, since 
they are based on the spirit of competition and social activity. It has 
been determined that bullying is the subject of research by philosophers 
of different eras. It is noted that bullying in physical culture and sports 
organizations can be considered as an objective predisposition of 
athletes and spectators to aggression, as a complex phenomenon that 
combines natural and social principles. It is concluded that the use of a 
philosophical and anthropological approach to understanding the basis 
of aggressive behavior of an individual who realizes himself in the field 
of sports and physical culture makes it possible to identify the specifics 
of aggressive behavior, including manifestations of bullying towards 
one’s opponents, and “aggression” itself in sports does not is neither an 
immutable internal concept nor a social phenomenon corresponding to 
ancient and modern times. It is noted that scientific knowledge of the 
possibilities of applying the philosophical and anthropological approach 
to the scientific understanding of the manifestations of the foundations 
of aggression (bullying) in sports and in the work of physical education 
and sports organizations requires further research.
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Физкультура и спорт являются важной частью 
жизни достаточно большого количества людей 
в ХХ1 веке. С ними связаны здоровый образ жиз-

ни, укрепление здоровья, формирование воли, коллек-
тивизма, рекреация и прочее. Всё это - положительное 
значение физкультуры и спорта, однако, помимо пре-
имуществ, которые с ними связаны, в процессе занятия 
физкультурой и спортом могут возникнуть и проблемы. 
Одной из таких проблем является возникновение агрес-
сии (буллинга). В этой статье мы рассмотрим проблему 
буллинга.

Индивидуально направленная агрессия достаточно 
давно является предметом изучения в рамках многих 

гуманитарных и социальных наук, прежде всего социо-
логии, педагогики и психологии. Однако без философ-
ской основы эти исследования страдают неполнотой на-
учного знания, так как опираются в большей степени на 
результаты применения эмпирических методов научно-
го познания. К тому же, несмотря на довольно большое 
количество работ, посвященных изучению агрессии, ис-
следований, посвященных анализу проблемы агрессии 
(буллинга) в организациях спортивно-оздоровительной 
направленности, крайне недостаточно в отечественной 
социально-гуманитарной науке. 

Целью исследования является раскрытие философ-
ско-антропологических основ агрессии (буллинга), кото-
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рые могут проявляться в физкультурно-оздоровитель-
ных организациях.

При анализе данной проблемы автором применены 
философские (общенаучные) методы научного позна-
ния, а также методы историко-сравнительного анализа. 
Также были использованы социально-философский и 
философско-антропологический подходы к исследова-
нию категорий спортивного соперничества, агрессии, 
буллинга.

 «Соревновательность» как социально-философская 
проблема появилась в античном мире. Дух соревнова-
тельности (агональность), присущий греческому созна-
нию в рамках полисной организации жизни социума 
проявлялся в различных сторонах общественной жизни: 
участие в Олимпийских играх, драматургии, разыгрыва-
нии театральных представлений и пр. Впоследствии ис-
следователи в XIX – XX вв. (философы, психологи, исто-
рики, специалисты в области иных социальных наук) 
агональность древних греков рассматривали как одну 
из наиболее значимых черт, характеризующих социаль-
ную жизнь, как самих полисов, так и их военно-полити-
ческих объединений всего мира эллинов в целом. Так, 
например, Ф. Баумгартен и Ф. Поланд на рубеже XIX – XX 
вв. рассматривали древнегреческую соревнователь-
ность как основу всей жизни в обществах, принадлежа-
щих древнегреческому миру, связывая, правда, агон с 
имеющим природные, а не социальные начала, с правом 
сильного [2, с. 115].

Древнегреческая соревновательность, в основе ко-
торой лежит критерий агона, следует рассматривать не 
только как основу ментальности античного человека, в 
котором спортивная агональность является интегратив-
ным принципом своеобразия греческой культуры [10], 
но и как философскую основу всей древнегреческой со-
циальной жизни, поскольку именно состязания в различ-
ных сферах социо-культурной жизни сначала городской 
общины, а затем и «мира эллинов» позволяли выявить 
сильнейшего без вооруженных столкновений, которые 
вели к человеческим и имущественным потерям.

Агональное начало как природная и социальная ха-
рактеристика греческими философами рассматривается 
и как исходная характеристика мироустройства (Гера-
клит, Эмпедокл, Гераклит), характеризующаяся созида-
тельным характером соревновательности, и как фило-
софская основа войны (Геродот, Фукидид, Ксенофонт), 
а в научном творчестве Аристотеля уже возможно выя-
вить первые философско-антропологические критерии, 
позволяющие понять философскую сущность агрессив-
ного поведения индивида. 

Так, в «Поэтике», Аристотель исходит из начальной 
посылки подражания в искусстве последующих поко-

лений предыдущим, труды которых являются образцом 
для подражания, из чего возникает ментальное проти-
воречие между творчеством нового поколения при из-
начальной аксиоматичности культурной значимости об-
разцов для подражания. 

Следовательно, исходя из данного противоречия, 
можно увидеть, что ментальное соперничество с дости-
жениями образцов для подражания может рассматри-
ваться как один из критериев агрессии, выражающейся 
в неприятии изначальной социальной ценности этих 
образцов.

В аристотелевской «Этике» рассуждения о доброде-
тели и порочности [1] позволяют сделать вывод и о связи 
деятельности человека с его умением укрощать низмен-
ные страсти и развивать те стороны собственного бытия, 
которые будут иметь нравственную основу и полезны 
как обществу, так и организующему его государству. 

Однако героические персонажи могут совершать 
действия, которые могут быть как нравственными, так 
и идущими вразрез с общепринятыми нормами мора-
ли, что находит отражение и развитие впоследствии и 
в творчестве Гегеля, утверждавшего о свободе выбора 
личностью варианта своих действий. Ученый пишет о 
том, что личность, имеющая свободу выбора, должна 
обладать определенным величием в глазах современ-
ников и потомков [6]. Великая личность при этом может 
выбрать и такой путь, который приведет к трагическим 
ошибкам, имеющим негативные последствия не толь-
ко для самой великой личности, но и для общества, что 
также стало развитием идей Аристотеля о трагическом в 
жизни человека и трагической вине.

Философско-антропологический подход к пони-
манию агрессии в спорте появился во второй поло-
вине XIX в. Новое видение философской сущности 
социальных процессов и отношений, а также понима-
ние человека как объекта научного познания, привел 
к появлению философской антропологии, как новой 
научной парадигмы. Исследовательский метод фило-
софской антропологии уже сформировал определен-
ную научную ценность при изучении истории спорта 
и философии спорта. 

При изучении философии спорта метод философской 
антропологии предложил новые перспективы и мето-
ды исследования для изучения определения понятия 
спорта и споров по вопросу его истории. Так же метод 
философской антропологии, на наш взгляд, может быть 
использован и используется сегодня для выявления ве-
роятности спортивной агрессии (буллинга). Он способен 
разрешить недоразумение, содержащееся в изучении 
спортивного насилия, и сформировать историческую 
интерпретацию.
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По своей сути, философская антропология представ-
ляет собой совокупность идей, принципов, понимания 
векторов развития общества и отдельной личности в по-
стоянно изменяющемся мире. 

В основном методика философско-антропологиче-
ского подхода в исследовании агрессивного поведе-
ния применяется в исследованиях в сфере педагогики, 
психологии, социологии и философии, доказательством 
чего являются работы таких российских авторов, как 
П.Ф. Лесгафт, который полагал, что нужны как эмпири-
ческие исследования человека во всех его проявлениях, 
так и теоретико-философские размышления о его при-
роде [8], В.П. Вахтеров [4], П.Ф. Каптерев [10], К.Н. Вент-
цель [5], В.В. Розанов [11], С.И. Гессен [7] и целого ряда 
современных исследователей. 

Применима методика философско-антропологиче-
ских исследований и в сфере изучения физической куль-
туры и спорта как проявлений культуры, составляющей 
культурной жизни социума.

Е.М. Сергейчик к основным принципам философской 
антропологии относит отказ от признания присутствия в 
мире трансцендентного; ключевой предмет исследова-
ния – это бытие человека, его жизнь; принцип антропо-
центризма в познании природы и социальных явлений; 
что в своей совокупности приводит к размыванию субъ-
ективной и объективной составляющих бытия [12].

Применение научного инструментария философ-
ско-антропологического исследования создает возмож-
ности для выявления критериев соревновательности и 
агрессии в современном спорте.

В современной науке ряд критериев агрессии как со-
циального явления был разработан А. Бандурой, кото-
рый начал с изучения подростковой агрессивности, а в 
1973 г. обобщил свои исследования в труде «Агрессия: 
анализ социального обучения», в котором и в ряде по-
следующих работ стал рассматривать агрессию в рамках 
когнитивного подхода в психологии, разработав в ито-
ге своих научных изысканий социальную когнитивную 
теорию. В этой теории социального научения Бандура 
(1973) приписывал агрессивное поведение широкому 
кругу социальных явлений, отмечая, что вредность и 
антинормативность поведения должны быть единствен-
ным критерием, дифференцирующим агрессивное пове-
дение в спорте от неагрессивного [13]. 

В рамках исследования агрессии как социального и 
индивидуального феноменов указанный автор понимал 
агрессию как явление, имеющие социальные корни, а 
сам подход к научному эксперименту, анализу и обобще-
нию результата развивался на основе концепции Ари-
стотеля о влиянии примера на творчество индивида, а 

также на понимании особой значимости эмпирических 
исследований в целях последующего анализа и обоб-
щения их результатов. Разработка им критерия «вред-
ности и антинормативности» как наиболее значимого 
критерия в научном анализе категории агрессия может 
рассматриваться как дальнейшее развитие гегелевских 
представлений о вариативности поведения личности, 
имеющей свободу выбора.

В спорте высоких достижений философско-антро-
пологические критерии агрессивности имеют свою 
специфику. В их основе точно так же, как и тысячи лет 
назад лежит понимание соревновательности как со-
циального явления, причем современные агонистики 
могут действовать, исходя из уважения к сопернику, так 
и, наоборот, испытывая к нему неприязнь, злобу, причи-
нами которых могут быть личностные качества самого 
спортсмена, не способного, например, самостоятельно 
бороться со своими страстями, негативным восприяти-
ем способностей соперников, отягощенные неспособ-
ностью к осознанию собственных недостатков и невоз-
можностью их объективной оценки и к поиску путей 
их решения. В спорте высоких достижений спортивная 
агрессия является катализатором результатов, позволя-
ющих оценивать личность с позиций оценки спортив-
ных результатов как гегелевскую «великую личность», 
которой доступны и негативные с точки зрения обще-
признанной морали действия, совершаемые в процессе 
реализации основного вида деятельности, то есть в про-
цессе участия в соревновании. 

Древнегреческий Агон здесь зачастую выше мораль-
ных установлений, которыми руководствуется человек в 
своей обыденной жизни: в состязании может быть раз-
решено и то, что невозможно совершать за пределами 
ринга, татами, спортивного стадиона и площадки, то, что 
здесь останется ненаказуемо. Однако в данном случае 
соревнующийся может столкнуться с нормами-запре-
тами, которых нет в обыденной жизни, они связаны не-
посредственно с самим состязанием. Соблюдение этих 
правил особо значимо именно в рамках состязания 
(правила состязания, допинговые запреты, запреты в 
игровых видах спорта и т.д.).

В сфере физической культуры, особенно в детско-
юношеских секциях, применение философско-антропо-
логического подхода в исследовании агрессии позволя-
ет также выявить и когнитивные особенности агрессии 
как индивидуальной, так и коллективной, подвержен-
ность коллектива и индивидов к действиям, совершае-
мых в форме буллинга. 

Д. Ольвеус одним из первых начал научное исследо-
вание данного социального явления. По мнению ученого, 
буллинг можно рассматривать как систематическое нега-
тивное физическое и моральное воздействие на жертву [3]. 
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В отличие от понимания сущности более общей ка-
тегории агрессии, которая своим источником может 
иметь и когнитивные особенности личности, и внешние 
воздействия, буллинг в спорте и в физической культуре 
следует рассматривать как явление, в рамках которого 
происходит внешнее, исключительно негативное, воз-
действие на жертву, причем далеко не всегда в форме 
агрессии, буллинг может быть и более сложным, много-
гранным воздействием на сознание жертвы. 

В рамках философско-антропологического подхода, 
на наш взгляд, буллинг следует рассматривать как объ-
ективную предрасположенность спортсменов и зрите-
лей к агрессии, как сложное явление, сочетающее в себе 
природные и социальные начала. Однако при этом сле-
дует помнить, что далеко не для всех видов спортивных 
состязаний характерна изначальная агрессивность, по-
этому она и не находит проявления вовне в рамках тре-

нировочного процесса и самих спортивных состязаний. 

Таким образом, применение философско-антрополо-
гического подхода к пониманию основания агрессивно-
го поведения личности, реализующей себя в сфере спор-
та и физической культуры, позволяет выявить специфику 
агрессивного поведения, включая проявления буллинга 
по отношению к своим соперникам, а сама «агрессия» в 
спорте не является ни неизменным внутренним поняти-
ем, ни социальным явлением, соответствующим древ-
ним и современным временам. Это процесс, который 
происходит, сдерживается или деградирует в различных 
исторических и социальных периодах. Следует также от-
метить, что научное познание возможностей примене-
ния философско-антропологического подхода к научно-
му пониманию проявлений основ агрессии (буллинга) в 
спорте, в работе физкультурно-спортивных организаций 
требует дальнейшего исследования.
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