
Спортивно – 
игровая 

система  Англии



Теоретические основы реформы воспитания, 
осуществленной в английских школах (университетах, 
колледжах), в середине XIX века разработал каноник 
Вестминстерского аббатства Чарлз Кингсли 
(1819-1875). Образцом личности для него был 
идеализированный образ "юного христианина-атлета", 
который наряду с широкой "светской и духовной" учебой 
должен углубленно заниматься развитием своих 
физических способностей. Добиться последнего, по 
мнению Ч. Кингсли, возможно через занятия спортом и 
соревнования. "Ведь спорт, соревнования, - заявлял он, - 
молодечество человека, показывающего свою ловкость, 
есть для молодежи область, где можно упражняться в 
созидании общества. Подрастающее поколение …на 
малом закалится для большой арены жизни". Посредством 
спортивной площадки можно воспитать целеустремленное 
и последовательное поколение, которое в любом уголке 
мира "сможет постоять за интересы свои и своего 
отечества". Таков вывод значения занятий спортом для 
английской молодежи. Ч. Кингсли дал теоретическое 
обоснование элитарному школьному физическому 
воспитанию. Установки каноника базировались на 
практической деятельности ректора колледжа в Регби 
Томаса Арнольда (1795-1842). Чарльз Кингсли ( 1819-1875 )



К середине XIX века в Англии начинает формироваться 
школьное физическое воспитание, основанное на 
современной спортивной и игровой деятельности. На 
практике в историю физической культуры это направление 
вошло под названием "арнольдизм", т.к. корнями уходит в 
педагогическую практику ректора колледжа в г. Регби 
Томаса Арнольда (1795-1842). Приняв руководство 
колледжем Т. Арнольд столкнулся с аморальностью в 
воспитании молодого поколения: преступления и 
пьянство, систематическая ложь, тирания старшими 
младших, недисциплинированность, пренебрежение 
школьных правил, леность, изнеженность и телесный 
упадок. Добиться коренной перестройки возможно было, 
по мнению Т. Арнольда, за счет организованных по 
"честным правилам" соревнований. Поэтому 
теоретическое обоснование арнольдизма - это 
посредством физических движений и эмоций, связанных с 
игрой, строить нравственное и физическое формирование 
учащейся молодежи. Т. Арнольд открыл спортивные 
площадки в колледже, разработал систему 
самоуправления, упорядочил регулярные спортивные 
соревнования, ввел в быт учебного заведения спортивные 
команды, организации.

Томас Арнольд ( 1795-1842 )



Средством физического воспитания были выбраны популярные в то время виды 
спорта. Английское школьное физическое воспитание, благодаря Т. Арнольду, на 
долгое время стало образцовым. Последователем "арнольдизма" явился каноник 
Вестминстерского аббатства Чарлз Кингсли (1819-1875), который теоретически 
реформировал опыт своего предшественника и создал идеализированный образ 
"юного христианина-атлета". С середины XIX века в Англии среди молодежи 
стало модным наряду с "светской и духовной" учебой углубленно заниматься 
развитием своих физических способностей. "Арнольдизм" сыграл огромное 
значение в становлении и развитии спорта среди молодежи, особенно в таких как 
крикет, футбол, хоккей, плавание, легкая атлетика, борьба, альпинизм, гребля. 
При всей образцовости и эффективности спортивно-игровой системы 
физического воспитания она имела ряд недостатков: 
>во-первых, оно оттеснило развитие классных занятий в нижних ступенях школы;
во-вторых, спорт охватывал в средней и высшей школе по большей части только 
детей состоятельных родителей;
в-третьих, игнорировалось физическое воспитание девочек, т.к. считалось 
презрительным для них занятия, "вызывающие пот".



Возникновение 
современного 

спорта



Славная революция в Англии в конце XVII века отменила все налагавшиеся веками запреты на игры и 
соревнования, дав толчок к их расцвету. В это время в буржуазной Англии складываются традиции так 
называемого «спорта джентльменов»: молодые люди из богатых семей не столько занимались спортом сами, 
сколько участвовали в тотализаторе на скачках и состязаниях по бегу и боксу, спонсируя развитие этих видов 
спорта и косвенно влияя на формирование устойчивых, общих по всей стране правил. Сами джентльмены 
предпочитали играть в крикет, не требовавший больших физических усилий и не представлявший опасности 
здоровью. Промышленная революция и массовое производство привели к тому, что у всё большего числа 
людей стало появляться свободное время. Это в свою очередь стало залогом массовости спорта. Больше 
людей хотело и могло сделать спорт — частью своей жизни, занимаясь спортом напрямую или посвящая 
свой досуг наблюдениям за спортивными состязаниями. В 1722 году в Англии вышло первое учебное 
пособие по фигурному катанию, а в 1742 году открылось первое в мире спортивное общество фигурного 
катания — Эдинбургский конькобежный клуб. Английский подход к спорту распространился в 
континентальной Европе и в заокеанских колониях, став господствующим в западном мире; под влиянием 
«спорта джентльменов» соревновательный элемент проник и в национальные виды спорта, в частности, в 
конькобежный спорт в Голландии.



Важный вклад в развитие физической культуры, как своего времени, так и последующих веков, внёс 
немецкий врач и филантроп Гутсмутс. Им были не только написаны учебники гимнастики и плавания, а также 
труд, популяризовавший спортивные игры, но и внедрены использующиеся до сих пор гимнастические 
снаряды, в том числе модернизированный гимнастический конь и турник, а также прыжки с шестом. 
Гимнастика активно развивалась на протяжении XIX века во многих европейских странах, где ей придавали 
прикладное значение в условиях роста национального самосознания и необходимости массовой военной 
подготовки. Свои гимнастические школы появились во Франции, Дании, германских государствах, 
Швейцарии, Чехии (в то время входившей в Австрийскую империю) и Швеции. Шведский педагог, Ялмар Линг 
сын терапевта Пера Линга, разработал ряд использующихся по сей день гимнастических снарядов — скамью 
с седлом (дальнейшее развитие гимнастического коня), бревно, шведскую стенку, прыжковый трамплин. В 
России к началу XX века особо популярными были чешская, шведская и немецкая гимнастические школы, а 
также собственная система физического воспитания, разработанная П. Ф. Лесгафтом

Иоганн Кристоф Фридрих Гутс-
Мутс ( 1759-1839 ) Ялмар Линг (1820—1886) Лесгафт Пётр Францевич 

( 1837-1909 )



К концу XIX века в основном сформировались правила популярных спортивных игр. В Англии 
подлинно народной игрой становился футбол, развивались крикет и крокет, своих поклонников 
нашли завезенные из колоний поло, бадминтон, пинг-понг, лакросс. В США обрёл популярность 
бейсбол, развившийся из английской народной игры с битой. Во Франции особо популярными 
стали легкоатлетические соревнования, в 80-е годы сооружена конькобежная дорожка из 
искусственного льда. В разных странах зарождаются традиции вело-, а затем и автогонок. 
Большую роль в популяризации спорта и физической культуры сыграла международная 
Ассоциация молодых христиан (YMCA). Под её эгидой развивался институт спортивного 
тренерства, строились спортивные сооружения; деятельность Ассоциации привела к 
изобретению волейбола и баскетбола. В России один из деятелей YMCA основал Общество 
содействия духов ному, нравственному и физическому развитию молодых людей «Маяк», 
просуществовавшее до Октябрьской революции. Другой популярной в России физкультурно-
спортивной организацией стало Общество телесного воспитания «Богатырь», всего же подобного 
рода организаций к 1914 году насчитывалось в стране уже 360.



Уже с середины XIX века спорт вновь перерос национальные рамки, 
началось развитие международного спортивного движения. В 1851 
году прошёл первый международный шахматный турнир, начались 
частным образом организованные «чемпионаты мира» по разным 
видам спорта. Зачастую такие соревнования проходили несколько раз 
в год в разных странах и по разным правилам, что стало толчком к 
организации международных спортивных союзов (первым из которых 
стал в 1881 году Европейский союз гимнастики — с 1897 
года Международная федерация гимнастики) и унификации правил.



Также в середине XIX века начинаются попытки 
возрождения Олимпийских игр античности. Первые 
«Олимпийские игры» нового времени прошли в 
1836 году в курортном местечке Рамлёса 
(Швеция) — их организовал для жителей соседних 
сёл ученик Пера Линга Густав Шаратау. Через два 
года была предпринята попытка возродить 
Олимпийские игры уже в недавно получившей 
независимость Греции, но дальше первых игр в 
деревне рядом с исторической Олимпией дело в 
этот раз не пошло. В 1859 году игры прошли уже в 
Афинах, с большим размахом, под патронажем 
короля Оттона, и включали соревнования в ряде 
спортивных дисциплин на восстановленном 
античном стадионе, а также состязания в искусстве 
в специально для этого построенном «Заппейоне» 
(названном в честь пожертвовавшего деньги на 
организацию Евангелиса Заппаса). Эти игры ещё 
были не международными в полном смысле 
слова — в них участвовали только этнические греки 
из разных стран. В дальнейшем игры в этом 
формате проводились ещё три раза — в 1870, 1875, 
и 1888—1889 годах.

Заппас, Евангелис
1800—1865

Оттон I (король Греции)
 1832 —  1862



Подлинным возрождением Олимпийские игры обязаны 
энтузиасту физического воспитания Пьеру де 
Кубертену. В начале 1880-х годов Кубертен с 
единомышленниками основал во Франции 
Национальную лигу физического воспитания, а в конце 
того же десятилетия — Комитет по пропаганде 
физического воспита ния (вместе с министром 
просвещения Жюлем Симоном) и Союз французских 
атлетических обществ. В 1889 году по инициативе 
Кубертена в рамках Всемирный выставки в 
Париже прошёл конгресс по физической культуре, а в 
1892 году он впервые выступил в Сорбонне с 
инициативой мульти спортивных международных 
соревнований — новых Олимпийских игр. 
Учредительный конгресс Олимпийских игр прошёл два 
года спустя при участии делегатов от 39 спортивных 
обществ Франции, Ве ликобритании, США, России, 
Швеции, Испании, Италии, Греции, Бельгии и 
Нидерландов (были также получены заверения о 
поддержке из Австралии и Японии). Делегатами было 
принято решение, что первые Олимпийские игры 
современности пройдут в 1896 году в Греции, и был 
учреждён Международный олимпийский комитет

Пьер де Фреди́, барон де Куберте́н
1863 — 1937



 Учредительный конгресс Олимпийских игр прошёл два года спустя при участии 
делегатов от 39 спортивных обществ Франции, Ве ликобритании, США, России, Швеции, 
Испании, Италии, Греции, Бельгии и Нидерландов (были также получены заверения о 
поддержке из Австралии и Японии). Делегатами было принято решение, что первые 
Олимпийские игры современности пройдут в 1896 году в Греции, и был 
учреждён Международный олимпийский комитет. Первые Олимпийские игры прошли в 
апреле 1896 года. Соревнования проводились в греко-римской борьбе, велоспорте, 
гимнастике, легкой атлетике, плавании, стрельбе, теннисе, тяжелой атлетике и 
фехтовании — всего были разыграны 43 комплекта наград; планировавшиеся 
соревнования по гребле не состоялись из-за отсутствия участников. Всего в Играх 
участвовал 241 спортсмен из 14 стран (из них больше 200 от страны-организатора), 
медали в общей сложности завоевали спортсмены десяти разных стран. После этого 
Олимпийские игры современности проводятся каждые четыре года, за исключением 
годов, попавших на период мировых войн.
Тенденции спорта как массового зрелища получили развитие с появлением СМИ и 
глобальных коммуникаций. Спорт стал профессиональным, что ещё больше увеличило 
его популярность. Современное постиндустриальное общество, базируясь на таких 
ресурсах, как информация и знания, используя возможности индивидуальных контактов 
людей при помощи интернет-технологий, активно культивирует интеллектуальные виды 
спорта, такие как покер и сетевые многопользовательские игры.


