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6.1 Отличительные характеристики спорта высших  

достижений и современного олимпийского движения  
 

С началом развития спорта в нем возникают и разделяются два его 

противоположных компонента:  

 «спорт джентльменов», впоследствии трансформирующийся в 

любительский спорт;  

 спорт профессиональный.  

Во взаимоотношениях этих компонентов обнаруживается и различное 

содержание самого спорта. 

Спорт джентльменов — это, прежде всего следствие значительного 

свободного времени у обеспеченных слоев общества: аристократии, 

буржуазии. Он становится признаком высокого социального статуса, 

обязательным элементом хорошего воспитания. В нем сочетаются 

физические упражнения с элементами развлечения, поэтому пользуются 

спросом игровые формы занятий, которые стимулируют жизненный тонус и 

не требуют проявления чрезмерного напряжения. Особую популярность 

получает вид спорта, называемый крикетом, возникший из детской игры. 

По мере развития спорта начинается его быстрое распространение среди 

широких демократических слоев населения. Возникают любительские 

ассоциации — аристократические: фехтование, конный спорт, теннис, 

собачьи бега, крикет и буржуазные: гребля, велосипед, фехтование, туризм. 

В уставах этих организаций записано, что их членами не могут быть люди, 

занимающиеся физическим трудом, платные тренеры или те, кто выступает 

за деньги. 

В середине 19 в., и особенно в его конце формируются и любительские 

рабочие организации: гимнастические общества в США, Германии; 

велосипедная федерация в Австрии и Бельгии; кружок любителей спорта 

Путиловского завода, Морозовской мануфактуры в России. Несмотря на 

довольно насыщенные программы спортивной подготовки и соревнований, 



 

 

любительский спорт вплоть до конца 19 в. рассматривался как форма 

рекреации, развлекательное времяпрепровождение и способ поддержания 

светских связей (современная тусовка). 

Иначе дело обстояло со спортом профессиональным, действовавшим как 

форма заработка, коммерческая деятельность, зрелище. В этом направлении 

быстро развивались бокс, борьба, конный спорт. Подготовка бегунов и 

борцов попросту копировала подготовку лошадей. Только в первой половине 

20 в. появились тренировочные программы. 

Любительский и профессиональный спорт мирно сосуществовали, между 

ними не было непреодолимых преград. Противоречия обострились в период 

возрождения Олимпийских игр. Престиж этих Соревнований был настолько 

высок, что всем спортсменам хотелось выступить и добиться победы, однако 

только статус любителя позволял спортсмену участвовать в Олимпиаде. 

Любительский спорт исчерпал себя уже к 30-м годам 20 в. Хотя термин 

«любитель» остался, внося путаницу в массовое сознание и в сознание 

специалистов, на уровне высоких результатов он слился с олимпийским 

спортом, на уровне массовых разрядов — с массовым спортом. 

Профессиональный спорт, существовавший во все времена и никогда не 

скрывавший своей коммерческой сущности, чаще всего выступал в 

соответствующих зрелищных формах: цирк, аттракционы, трюки. 

«Мировые» первенства могли проводиться в любом городе, где проходили 

подобные выступления. Кстати, они многое сделали для пропаганды спорта. 

С изменением престижа и в связи с резким взлетом социального статуса 

спортивной деятельности в 30 - 60-е годы профессиональный спорт стал 

быстро расширять свою сферу. Он опирался и на любительство, и на 

олимпизм, черпал из них свои ресурсы и, в конце концов слился с ними, хотя 

некоторые организационные формы его остались. 

Современный профессиональный спорт существенно отличается от всех 

исторически предшествующих ему форм, потому что превратился в отрасль 

современного шоу-бизнеса: он имеет общественную ценность, занимает 

немалое место в системе общественных интересов. 

Но в качестве профессии спорт организуется и функционирует на иных 

принципах. Здесь царят другие отношения между спортсменами, тренером и 

спортсменом, между спортсменом и давлением на него. 

Принцип «Fair play» (честной игры) здесь утрачивает свое 

основополагающее значение. Профессиональный спорт вводит в свой 

арсенал приемы далеко не этические: нейтрализация соперника, запугивание 

и т. п. Спортсмен здесь зависит от многих обстоятельств — условий 

контракта, тренеров, менеджеров, медиков. Спортивная карьера может 

закончиться достаточно скоро, ведь выступает спортсмен на пределе своих 

физических возможностей. 

Итак, формирование институтов профессионального спорта — 

объективный процесс, развивающийся в рамках современной культуры. Он 

обладает высоким эстетическим и художественным потенциалом, но 

ориентирован не на гуманистические ценности и идеалы, а на цели сугубо 



 

 

практические, коммерческие, утилитарные, на обеспечение жизненного 

успеха. 

Истоки развития спорта высших достижений (олимпийского спорта) 

исходят из идеи возрождения Олимпийских игр, которая стала быстро 

воплощаться в практику спортивного движения, а 16 июня 1894 г. был 

учрежден Международный олимпийский комитет (МОК). 

Пьер де Кубертен, возглавивший МОК, и его единомышленники не были 

наивными идеалистами и понимали, что спорт может служить 

коммерческим, низменным страстям. Но в то же время они видели в спорте 

лучшее средство для пропаганды и утверждения таких общечеловеческих 

ценностей, как мир, здоровый образ жизни, укрепление семьи, преодоление 

сословности, расовых различий. Принятая МОК хартия запрещала участие в 

играх профессионалов и денежные призы в соревнованиях и положила 

начало непрерывной полемике о сущности и статусе любительства и 

профессионализма в спорте. 

С самого начала было ясно, что противоположность этих компонентов 

спорта относительна. Скоро стало понятным, что время и материальные 

затраты для достижения высоких спортивных результатов слишком велики, 

чтобы каждый желающий в свободное время и на свои деньги мог 

тренироваться и ездить на соревнования. Конечно, людям, способным 

показывать высокие, рекордные спортивные результаты, необходима 

материальная и социальная поддержка, компенсация затрат и 

вознаграждение — как форма признания общественной ценности спортивной 

победы. 

По мере развития олимпийского движения спортивные успехи 

становились показателем национального престижа. Спортивные «звезды» 

«горят» в одном ряду с другими героями нашего времени. 

Чемпион, спортсмен, олимпиец считаются национальным достоянием. 

Средства массовой информации создают им особую популярность. Спорт 

открывает путь к успеху, ломает сословные и расовые преграды, а 

государство, патронируя спорт, добавляет себе доверия, уважения, блеска. 

Спортивность стала признаком прогресса. 

 

6.2 Социальные проблемы, определяющие кризисную  

ситуацию в развитии спорта высших достижений  
 

Однако ситуация в спорте высших достижений остается сложной и 

противоречивой. Очень много социальных проблем, которые 

дискредитируют спорт и олимпийское движение. 

В сознание людей долгое время внедрялась идея, что каждый, если будет 

настойчив и смел, может добиться олимпийской медали. Однако 

профессионалы знают, что в элитный спорт могут попасть только 

действительно талантливые люди, которые пожертвуют очень многим, чтобы 

прийти к олимпийской победе, также как, например, на музыкальном 



 

 

конкурсе им. П. И. Чайковского (достаточно престижном в мире) играть и 

побеждать могут только одаренные музыканты. 

Тем не менее, заманивание в спорт продолжается. Как красивую конфету, 

дарят родителям и детям идею о звании чемпиона, о вольготной жизни в 

спорте, о больших гонорарах и небывалых контрактах. В конечном итоге — 

обманутые надежды, изломанные судьбы — дискредитация спорта, 

формирование негативного общественного мнения. 

Другое противоречие, которое формирует негативное общественное 

мнение, состоит в создании мифа о том, что спорт, физическая активность 

являются едва ли не единственными факторами сохранения и укрепления 

здоровья. Никто не оспаривает профилактического значения занятий 

физическими упражнениями. Однако это лишь один из факторов здорового 

образа жизни. Кроме занятий спортом, на здоровье человека оказывают 

немаловажное влияние питание, экология, наличие вредных привычек, 

уровень жизни, наследственность и т.д. Поэтому напрямую связывать 

уровень здоровья человека и занятия спортом не совсем корректно. 

Что же касается здоровья спортсменов, то можно с уверенностью 

говорить, что современная система спортивной подготовки в большом спорте 

совсем не гарантирует крепкого здоровья, скорее наоборот. Современная 

критика спорта чаще всего связывается именно с этим противоречием: спорт 

губителен для человека, заставляет работать на износ, приносит себя в 

жертву рекорду. Но вопрос не только в том, какова цена победы, а еще и в 

том, кто и зачем платит. 

Если олимпийская медаль становится целью самого спортсмена, он вправе 

платить за ее достижение любую цену, в том числе жертвовать и здоровьем, 

и жизнью. Другое дело, когда «любую цену» готовы платить клуб, тренеры, 

спортивное общество. Именно в этом коренятся истоки дегуманизации 

спорта. 

Следующее противоречие спорта высших достижений состоит в том, что 

многие виды спорта стали стремительно «молодеть». Рекордные результаты 

стали показывать подростки и почти дети. К таким видам спорта относятся 

художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание. В других видах 

спорта возраст победителей также заметно снизился (О. Корбут, М. 

Филатова, Л. Мухина, Т. Лепински добивались высших достижений в 14 лет). 

Казалось бы, тут нет особой проблемы. Понятно, что и юные спортсмены 

могут побеждать на соревнованиях самого высокого ранга. Однако суть 

проблемы в том, что идет форсированная подготовка юного спортсмена, без 

учета возрастных показателей его развития. 

Усугубляет проблему детско-юношеского спорта система отбора 

талантливых детей, когда подбирается не спорт для ребенка, а ребенок для 

спорта. Селекционный отбор для многих детей и родителей является 

серьезным психологическим стрессом, который навсегда отталкивает 

ребенка от занятий спортом. Использование специальных технологий, 

отработанных на взрослом контингенте, без адаптации их к методике детско-

юношеского спорта приводит к преждевременной «накачке» юного 



 

 

спортсмена, и о спортивном долголетии не может быть и речи. Корни 

противоречия, лежащие в детско-юношеском спорте, в конечном итоге 

раздирают сущность спорта, приводят спортсменов к глубоким 

нравственным деформациям. 

Еще одно противоречие, серьезно подрывающее основы спорта, 

порождено системой договорных побед, которые организуются в 

гостиничных номерах судей, в кабинетах управленцев, одним словом, далеко 

от спортивных залов, площадок, полей. Вытеснение соревновательности из 

спорта приобрело значительные масштабы, особенно в игровых видах 

спорта. По данным исследователей, в конце 1989 г. более 60 % матчей 

союзного футбольного чемпионата были заранее проданы. В 2006 г. в 

итальянском чемпионате по футболу разразился скандал о заранее 

проданных матчах, в результате которого победитель («Ювентус») в серии А 

лишился титула, а затем с другими грандами чемпионата покинули элитный 

дивизион и очутились в серии В. Это, конечно, сказывается на морали и 

нравственности спортивных команд, а также на зрелищности спорта. 

Поэтому мы нередко видим полупустые трибуны и разочарованных 

болельщиков. 

Не менее сложная ситуация складывается в фармакологической службе 

спорта. Использование допинга, начавшееся еще в 70 — 80-е годы, 

распространилось во всех видах спорта. Проблема допинга неоднозначно 

воспринимается в обществе. Конечно, спорт выигрывает в зрелищности, но 

гораздо больше проигрывает в гуманности. Ведь при условии применения 

допинга речь не идет о выявлении сильнейшего, в данном случае идет борьба 

между медиками и фармакологами, которые наиболее удачно «накачают» 

спортсмена. Разрешение данного противоречия на сегодняшний день 

является достаточно проблематичным, поскольку в современном спорте 

тенденции завоевания победы любой ценой усиливаются и развиваются. 

Критическое отношение к спорту стало захватывать широкие сферы 

общественного мнения. Оно сводится к двум позициям: первая — 

возвращение спорту смысла и качества здорового образа жизни, института 

физического воспитания населения; вторая — выделение спорта высших 

достижений как самостоятельной деятельности с соответствующей системой 

организации и управления. 

 

6.3 Развитие олимпийского движения, проблемы гуманизации 

спорта высших достижений  
 

Олимпийское движение занимает значительное место в социальной 

жизни, в культуре современного общества. Пьер де Кубертен и его 

соратники, стоявшие в начале этого движения, хотели, если не переделать 

мир, то создать такую сферу человеческой деятельности, которая была бы 

основана на сотрудничестве и общечеловеческих ценностях. Однако 

развитие олимпийского движения шло противоречиво, и его история полна 

компромиссов и отступлений даже от собственных принципов, приобретя 



 

 

поистине планетарный масштаб. На Играх XXVIII Олимпиады в Афинах 

участвовало уже более двухсот стран мира (202 страны–участницы). 

Несмотря на присутствующие в нем отрицательные моменты, олимпизм 

как социокультурное образование составляет духовную основу спортивного 

движения, в котором заложены гуманистические ценности: добрая воля 

людей, их стремление к миру, сотрудничеству, взаимопониманию. 

Гуманистическая природа определяет его сущностное содержание — 

служение человеку, личности, обществу. 

Тем не менее, сегодня олимпизм по своему содержанию неадекватен тем 

идеалам, с которых начиналось его возрождение. 

Олимпийский спорт неуклонно развивается в сторону 

профессианализации, делая ставку на ценности успеха, карьеры, денег, 

отдаляя его от массового спорта. 

Коммерциализация олимпийского движения также порождает негативную 

ситуацию для его дальнейшего развития. Зачастую время и условия 

соревнований определяются уже не интересами спортсменов, не созданием 

оптимальных условий для достижения спортивных рекордов, а интересами 

телевизионных компаний рекламодателей. 

В олимпийском спорте стали нарастать антигуманистические традиции — 

жесткая конкуренция, враждебность, недружелюбие, допинг, махинации, 

которые в корне противоречат идеалам олимпизма. Можно полагать, что 

если они будут усугубляться, то общественное мнение перестанет 

воспринимать сами олимпийские игры. 

Новейшая история олимпизма далека от миротворческих традиций 

древних олимпийских игр, романтизма и любительства Пьера де Кубертена. 

Социокультурная реальность диктует новые правила игры. Тем не менее 

создавшаяся в олимпийской движении кризисная ситуация может стать 

началом «выздоровления» Олимпийских игр, если мы будем формировать 

олимпийскую культуру человека, формировать олимпийское сознание. 

Только сформированная олимпийская ментальность современного социума 

способна вывести современный спорт и олимпийское движение из-под 

власти коммерциализации, профессионализации, допинга, нечестного 

судейства и прочих пороков, разрешающих олимпизм. 

Для формирования олимпийской ментальности современного социума 

необходимо задействовать новейшие концепции педагогические технологии, 

использовать инновационные подходы в процессах социализации при 

условии создания олимпийской культуры человека, социальной группы, 

олимпийской культуры общества. Олимпийская ментальность общества — 

это результат формирования олимпийской культуры данного общества. 

Очень важно помнить, что в рамках традиционного физического воспитания 

справиться с данной задачей чрезвычайно трудно. 

Инновационность процесса формирования олимпийской культуры в 

отличие от физического воспитания заключается в его целостности и 

интегрированности, приоритетности культурного потенциала спортивной 

деятельности. Освоение спортивных умений и навыков происходит наряду с 



 

 

целенаправленным созданием гуманистических качеств личности. 

Построение новой воспитательной системы на основе формирования 

олимпийской культуры создает предпосылки для решения проблемы 

воспитания человека в единстве его физических, умственных и духовных 

начал. 

 

6.4 Социальная роль спорта в развитии общества и  

социализации личности  

 
Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни 

современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы 

жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, 

деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические 

ценности, образ жизни людей. В подтверждение этого можно привести слова 

известного спортсмена Александра Волкова, что «спорт сегодня — главный 

социальный фактор, способный противостоять нашествию дешевой культуры 

и дурным привычкам. Это лучшая «погремушка», которая сможет отвлечь 

людей от нынешних социальных проблем. Это, пожалуй, единственный 

«клей», который способен склеить всю нацию воедино, что не удается ни 

религии, ни тем паче политикам». В этой связи стоит вспомнить хотя бы 

последние громкие победы белорусских спортсменов на международной 

арене – победа сборной команды Белоруссии по хоккею над шведской 

дружиной в четверть финале Олимпийский игр в Солт-Лейк–Сити (2002 г.), 

победы сборной команды Республики Беларусь по теннису в играх за Кубок 

Девиса, сенсационная победа брестчанки Юлии Нестеренко на стометровке в 

финале Игр ХХYIII Олимпиады в Афинах (2004 г.), и не менее сенсационная 

победа нашего земляка-дзюдоиста Игоря Макарова на этих же играх. 

Действительно, феномен спорта обладает мощной социализирующей силой. 

Политики давно рассматривают спорт как национальное увлечение, 

способное сплотить общество единой национальной идеей, наполнить 

своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к победе. 

Начиная с 70 — 80-х гг. прошлого столетия в США спорт является 

«второй религией», в которую верят большинство американцев. Данная 

тенденция очень активно развивается в настоящее время и в Республике 

Беларусь. Немаловажную роль в популяризации спорта сыграли средства 

массовой информации, а также личный пример многих высокопоставленных 

чиновников.  

Социологические опросы населения, особенно молодежи, занимающейся 

спортом, показывают, что спорт формирует первоначальное представление о 

жизни и мире. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные 

для современного общества ценности, как равенство шансов на успех, 

достижение успеха, стремление быть первым, победить не только соперника, 

но и самого себя. 

Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им 

воспитать веру в свои силы и возможности, а также умело ими 



 

 

воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, 

усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как правило, 

помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт 

сделал из них человека, способного быть личностью. Посредством спорта 

реализуется принцип современной жизни — «рассчитывать на самого себя».  

Эффективность социализации посредством спортивной деятельности 

зависит от того, насколько ценности спорта совпадают с ценностями 

общества и личности.  

Однако говоря о положительных моментах социализации средствами 

спорта, нельзя не сказать о негативных фактах развития современного 

спорта, которые серьезно повлияли на его ценности. Погоня за медалями и 

рекордами привела к возникновению таких негативных явлений в спорте, как 

стремление к победе любой ценой, допинг, ранняя специализация, 

жестокость, насилие и т. д. Поэтому все чаще возникает вопрос: «Гуманен ли 

современный спорт, что необходимо сделать, чтобы сохранить этот феномен 

для благородных целей развития личности и общества?». По своей природе 

спорт, несмотря на присущую ему соревновательность, гуманен, поскольку 

он способствует развитию личности, помогает раскрывать непознанные 

возможности человеческого организма и духа.  

Процессы коммерциализации и профессионализации приняли чрезмерный 

и необратимый характер. В конце 20 в. профессиональный спорт стал 

составной частью международного спортивного и олимпийского движения. 

Сегодня многие ученые, критикуя существующий путь развития 

международного спорта, пытаются найти новые модели соревновательной 

деятельности. Уже созданы концепции спартианского движения (в России), 

спортизированного физического воспитания, валеологического и 

олимпийского воспитания молодежи. Это первые шаги, позволяющие 

сохранить и развивать гуманистические ценности спорта. 

Подводя итоги роли и значимости спорта для социализации молодого 

поколения, необходимо подчеркнуть бесспорную истину: спорт оказывает 

мощное влияние на образ мышления, сознание, поступки и поведение людей. 

В этой связи спорт можно рассматривать как национальную идею, 

объединяющую нацию во имя ее процветания и развития. 

Социальная ответственность спортсмена. Современный спорт, 

выполняя многочисленные социальные функции, становится 

полифункциональным и многомерным. Ему по силам решение необычайно 

широкого круга задач: укрепление здоровья населения, отвлечение молодежи 

от пагубного влияния улицы, удовлетворение спроса на зрелищные услуги, 

экономические стимулы, защита чести страны, формирование патриотизма и 

т.д. Из многообразия социальных функций сформировались следующие 

направления спорта: 

 массовый спорт (народный, ординарный, «спорт для всех»); 

 спорт высших достижений (олимпийский спорт, большой спорт); 

 профессиональный (коммерческий) спорт. 



 

 

Каждый, кто связывает свою жизнь со спортом, решает индивидуальные 

задачи в рамках тех возможностей, которые содержатся в той или иной 

разновидности спорта. Так, массовый спорт позволяет человеку независимо 

от возраста сохранить здоровье, интересно проводить свободное время, 

разнообразить досуговую деятельность. В то же время, занимаясь массовым 

спортом, важно помнить о социальной ответственности, рационально 

совмещать образовательную, трудовую и спортивную деятельность. 

Особенно это касается юных спортсменов. Необходимо найти оптимальный 

вариант для совмещения обучения в образовательной школе и спортивной 

подготовки. Тренеры должны не только заботиться о спортивной форме 

юных спортсменов, но и воспитывать у них чувство социальной 

ответственности за свою будущую жизнь. Выдающийся спортсмен 

формируется не только на тренировках: учеба в школе, чтение книг, 

посещение музеев и театров, помощь родителям и младшим — необходимые 

условия для формирования личности спортсмена. 

Высокая социальная ответственность ложится на спортсмена, достигшего 

профессионального мастерства даже на уровне мастера спорта, не говоря уже 

о членах сборной команды страны. Победы на Олимпийских играх, мировых 

чемпионатах, первенствах страны приносят спортсмену заслуженные славу, 

известность, почет. Он превращается в героя, кумира молодежи. Образ жизни 

спортсмена становится моделью социального поведения. В этой связи 

необходимо помнить о социальной ответственности спортсмена. Нужно 

понимать, что если он использует допинг, рекламирует некачественные 

товары, курит, употребляет наркотики или алкоголь, то тем самым 

«тиражирует» девиантное поведение, нанося непоправимый вред 

воспитанию спортивной смены. Юное поколение, как правило, бездумно 

копирует поведение и образ жизни своих идолов. Поэтому в детско-

юношеском спорте так часто присутствуют социальные пороки, присущие 

большому спорту. 

Другая сторона социальной ответственности спортсмена связана с 

противоречиями, которые обусловливаются личными и общественными 

интересами в сфере спорта. Спортсмен всегда стоит перед дилеммой: как не 

пропустить коммерческий старт и в то же время сохранить спортивную 

форму для успешного выступления за сборную страны, как не жалея себя 

выступать за сборную команду страны и в тоже время помнить о том, что 

можно получить травму и лишиться выгодного контракта. Некоторые 

спортсмены в погоне за гонорарами отказываются выступать даже на 

Олимпийских играх (как это было в Атланте с Евгением Кафельниковым).  

Не всегда личные интересы спортсмена согласуются с интересами 

спортивного клуба. Переход из одной команды в другую, отъезд в 

заграничный спортивный клуб также требуют от спортсмена социальной 

ответственности за сделанный им выбор. Сделать этот выбор нелегко. 

Иногда спортсмены тайком удирают в зарубежные клубы (как это было с 

Евгением Малкиным в одной из зарубежных стран, когда российский 

хоккеист без объяснения причин в аэропорту покинул сборную команду и 



 

 

улетел за океан в НХЛ). С одной стороны, спортсмен многим обязан 

спортивному клубу, именно в клубе он стал мастером, много сил вложил 

коллектив тренеров, методистов, врачей в подготовку спортсмена экстра-

класса, с другой — заграничный клуб предоставляет спортсмену новые 

возможности для спортивной карьеры. 

Социальная ответственность в спорте должна не только формироваться с 

помощью эффективного воспитательного процесса, но и регламентироваться 

нормативно-правовыми документами. Например, необходимо 

законодательно признать, что выступления за сборные команды поощряются 

денежными выплатами. Спортсменам, которые приносят славу белорусскому 

спорту, даются гарантии получения высшего образования, пенсионного 

обеспечения, медицинского страхования.  

Спорт высших достижений в 21 в.: социологический прогноз 

развития. Несмотря на ценностное содержание, спорт как форма культуры 

не является гарантом сохранения своей гуманистической ценности. Как 

показывает историческая практика, он достаточно легко и быстро изменяет 

свою направленность в зависимости от изменяющихся социально-

экономических условий развития социума.  

Следствием ценностной переориентации спорта в период последних 

белорусских реформ стала его деидеологизация, коммерциализация, 

профессионализация. Спорт на сегодняшний день уже не является 

моноявлением, каким его представляет еще большинство людей. 

Полифункциональность спорта проявляется в его разновидностях, каждая из 

которых развивается в соответствии с запросами социальной практики. 

Если тезисно рассматривать тенденции развития спорта в 21 веке, то его 

современными основными чертами являются: 

 демократизация и интернационализация, расширение географии 

спорта; 

 появление новых видов спорта; 

 бурное развитие массового и профессионального спорта; 

 бурный рост спортивно-технических достижений; 

 интенсивное развитие женского спорта; 

 интенсивное развитие детско-юношеского спорта; 

 неуклонное расширение календаря спортивных соревнований на 

национальном и международном уровнях; 

 зарождение и интенсивное развитие спортивной науки; 

 интенсивное развитие специализированной системы средств массовой 

информации, обслуживающей спорт; 

 создание мощной специализированной системы спортивных 

сооружений; 

 создание новых международных спортивных организаций, интенсивное 

развитие международного и олимпийского движения. 



 

 

Можно согласиться с мнением А. Б. Суника, что так же как 20 в. 

определил облик спорта уходящего тысячелетия, так и облик 21 в. определит 

облик спорта грядущего тысячелетия.  

Видимо, ведущие тенденции развития спорта 20 в. еще длительное время 

останутся ими и в 21 в. Однако думается, что должно возрасти социальное 

значение спорта, усилиться воздействие спорта на образовательную, 

воспитательную сферы, на здоровье человека. 

Заметно медленнее, но будет продолжаться рост рекордов в видах спорта, 

будет совершенствоваться техническое и тактическое мастерство 

спортсменов. Неизбежно появление новых видов спорта. 

Все большее значение будут иметь научное обеспечение спорта, развитие 

различных направлений спортивной науки, особенно медико-

биологического. 

21 в., по мнению многих ученых, может стать веком дальнейшего 

развития женского спорта, все новые и новые виды спорта будут осваиваться 

девушками и женщинами. 

В 21 в., по прогнозам социологов, существенное влияние на спортивные 

рекорды будут оказывать спортсмены из Африки. Социально-экономическое 

развитие стран Африки может существенно повлиять на развитие мирового 

спортивного движения. 

Спорт навсегда останется феноменом, в котором человек находит 

возможность самореализации, самовыражения. Поэтому пока живо 

человеческое общество будет существовать и развиваться спорт. 
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