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тельности, которые служат обществу и в то же время 
развивают высокие моральные качества, интеллектуаль
ные и физические природные данные человека. Общест
венное богатство обращается на развитие способно
стей и талантов каждого члена общества. Поэтому после 
социалистической революции идеалы свободы и всесто
роннего развития человека получают вполне конкретное, 
реальное выражение.

Выступая на Всесоюзном съезде учителей 4 июля 
1968 г., Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев сказал, что «наша молодежь должна раз
виваться не только духовно, но и физически. Спорт—-это 
не погоня за рекордами, это здоровье миллионов, это го
товность к труду, это подготовка наших юношей к воин
ской службе, воспитание таких необходимых в жизни 
качеств, как выносливость, дисциплинированность, стой
кость и мужество»1.

1 Л. И. Брежнев. Молодым строить коммунизм. Политиздат. 
1974, с. 248.

Под руководством партии советские, профсоюзные, 
комсомольские и физкультурные организации внедряют 
физическую культуру и спорт в быт народа.

Масштабы вовлечение населения в систематические 
занятия физической культурой, созданная для этих це
лей материальная база, подготовленные для всех сфер 
физической культуры и спорта квалифицированные кад
ры ставят достижения в этой области в ряд крупнейших 
завоеваний социализма.

В новой Конституции СССР отведено значительное 
место вопросам физического воспитания и спорта. В ста
тье 24 говорится, что Советское государство «содейству
ет развитию массовой физической культуры и спорта». 
В статье 25 указано, что система народного образования 
в СССР «служит коммунистическому воспитанию, 
духовному и физическому развитию молодежи...» 
В статье 41 закреплено право граждан СССР на отдых, 
которое обеспечено рядом благоприятных условий, в том 
числе «развитием массового спорта, физической культу
ры и туризма».

Физическая культура в СССР является одним из 
важнейших средств всестороннего и гармоничного разви
тия человека прежде всего потому, что она своим содер

жанием, методами и формами организации активно со
действует развитию всех видов деятельности, которые 
« оставляют структуру личности. В той или иной степени 
в ее сфере осуществляются трудовая, познавательная, 
коммуникативная, ценностно-ориентационная, художни
ческая деятельность. Она полностью отвечает стремлени
ям зрелого социалистического общества в развитии лич
ности во всех направлениях ее жизнедеятельности, вос
питании чувства причастности и ответственности за судь
бы своей Родины.

В постановлении ЦК КПСС (апрель 1979 г.) «О даль
нейшем улучшении идеологической, политико-воспита
тельной работы» говорится, что целями партии в настоя
щее время является «воспитание всех трудящихся в ду
хе высокой идейности и преданности социалистической 
Родине, делу коммунизма... всестороннее гармоническое 
развитие личности, создание подлинного богатства ду
ховной культуры». Знаменательным является то, что в 
постановлении, посвященном проблемам идеологической 
и политико-воспитательной работы, серьезное внимание 
уделяется физической культуре и спорту, ставятся кон
кретные задачи в этой области перед партийными коми- 
гетами, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и другими государствен
ными и общественными организациями.

В социалистическом обществе физическая культура и 
« порт стали всенародной потребностью, с их помощью ре
шаются важные социальные проблемы: борьба за мир и 
разрядку международной напряженности, интернацио
нальное и патриотическое воспитание, подготовка к тру
ду, защите Родины и многие другие. Спорт широко ис
пользуется для обеспечения и поддержания социально
биологической активности человека, повышения мораль
но психологической и профессиональной готовности мо
лодежи к современным видам труда. Совершенствуется 
материально-техническая база физкультурного движе
ния, все шире и шире в физическом воспитании использу
ются достижения науки.

В нашей стране научные исследования по проблемам 
физической культуры и спорта ведутся в научных и учеб
ных институтах системы Спорткомитета СССР, в лабо
раториях Академии наук СССР, Академии медицинских 
наук СССР, Академии педагогических наук СССР, в от
раслевых научно-исследовательских институтах и науч
ных учреждениях союзных республик. Многочисленные
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кафедры физического воспитания вузов Министерства 
просвещения СССР и Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР успешно разрабатыва
ют различные аспекты физического воспитания студен
тов, профессионально-прикладной подготовки учащихся 
к их будущей профессиональной деятельности.

Массовость физкультурного движения в нашей стра
не, высокая социальная активность советской молодежи 
в области спорта, успехи спортивной науки привлекают 
пристальное внимание зарубежных специалистов спорта. 
Спорт стал объектом всестороннего изучения и со сторо
ны ученых различных научных направлений. Философы 
и социологи стремятся выяснить особенности деятельно
сти человека в области спорта в отличие от его деятель
ности в других областях общественной жизни (в сфере 
науки, производства, искусства и т. д.). Важное значе
ние специалисты придают анализу спорта как особой об
ласти человеческой культуры, сферы социальных ценно
стей, складывающихся и функционирующих в процессе 
спортивной деятельности.

Научно-техническая революция ведет к принципиаль
ным изменениям в области науки и техники и оказывает 
серьезное влияние на формирование социальных отноше
ний в различных общественных системах и сферах соци
альной деятельности людей. Поэтому возникает необхо
димость выяснить, например, социальные последствия 
научно-технической революции в области спорта, а так
же вопросы использования достижений науки и резуль
таты, полученные в процессе практической деятельности, 
для гармоничного развития личности.

Спорт становится таким, каким является общество, 
которое его формирует. В социалистических странах, где 
осуществлены коренные социальные реформы и измене
ния в характере производства, научно-техническая рево
люция протекает иначе, чем в капиталистическом обще
стве, создает условия для самого широкого приобще
ния трудящихся к культуре. В спорте социалистиче
ских стран она открывает путь от массовости к всеобщ
ности.

Современный спорт как важная сфера международ
ной жизни все более активно привлекает к себе внима
ние не только огромных масс людей во всем мире, но и 
государственных, политических, деловых и обществен
ных кругов различных стран.
6



Значительные перспективы развития международного 
спорта открылись в свете решений Совещания по евро
пейской безопасности в Хельсинки, в Заключительном 
акте которого подчеркивается: «Государства-участники 
будут поощрять встречи и соревнования всех ВИДОВ, Про
пил им ые на основе общепринятых международных пра
вил, положений и практики».

Следует отметить, что советские спортивные органи- 
>.|||пп ныне контактируют с более чем 100 странами ми
ра, а в целом спортивный обмен составляет около 30% 
всего культурного обмена нашей страны.

большое значение имеют встречи ученых и спортив
ных деятелей на международных конференциях и симпо
зиумах. Контакты представителей различных стран спо-

< обствуют дальнейшему развитию науки о спорте и внед
рению научных достижений в практику. В этом свете

< ледует подчеркнуть особую роль таких международных 
форумов, как Всемирный научный конгресс «Спорт в со
временном обществе» (Москва, 1974 год), на который 
собрались представители 45 государств мира. Второй 
Несмирный конгресс «Спорт в современном обществе» 
приурочен к XXII Олимпийским играм в Москве. Он со-
< ІОИІСН в Тбилиси.

Совместное н всестороннее обсуждение наиболее ак- 
туалы11.1х научных проблем и деловая дискуссия в ходе 
работы конгресса сыграли огромную роль в деле даль
ні ііпкіо развития спортивной науки и тем самым еще 
(иі>п.пкто повышения роли физической культуры И спор- 
111 в жизни современного общества.

Мировая спортивная практика постоянно выдвигает 
in и |.|г. более высокие требования к спортивной науке, 
ври іваїїпой раскрывать проблемы спорта в различных 
і Іринах Детальное обсуждение таких важных современ
ных проблем, как спорт и сохранение мира, спорт в систе
мі III ІІІІОі геіі мировой культуры, спорт и свободное вре- 
ми, позволяет надеяться на успешное развитие всей 
.....pi пиной практики, повышение роли спортивной науки 
и рі иіеііии самых важных и самых актуальных социаль
ных проблем.

Как и любая другая область человеческой деятельно-
< ні, спорт требует научного обеспечения со стороны фи- 
  Ііфии, СОЦИОЛОГИИ, истории, теории, педагогики, ПСИ
НІ кипи, физиологии и т. д. В процессе развития спорта 
(формировались специфические спортивные науки: исто-
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рия спорта, теория и методика спортивной тренировки, 
физиология спорта, спортивная медицина, социология 
спорта, спортивная гигиена, биохимия спорта, биомеха
ника спорта.

В данной работе изложены только некоторые вопро
сы, характеризующие спорт в социологическом, общетео
ретическом, психологическом и физиологическом аспек
тах. Поэтому естественно, что книга охватывает далеко 
не все проблемы современного спорта. Так, например, 
большой удельный вес в спорте занимают вопросы спор
тивной тренировки (содержание и методика, планирова
ние и периодизация, специфика спортивной тренировки 
людей различных возрастов, особенности тренировки 
женщин, специфика построения тренировочного процес
са в различных видах спорта) и многие другие. Все это 
не нашло отражения в настоящей книге. Кроме того, в 
книге не освещены вопросы истории спорта, мало внима
ния уделено проблемам отбора и прогнозирования, а 
также социальным проблемам олимпийского и массово
го спорта.

Совершенно очевидно, что в рамках одной книги не
возможно было осветить все аспекты спорта. Вместе с 
тем даже простой перечень актуальных проблем свиде
тельствует о сложности, многоплановости спорта и о 
его важном месте в жизни современного общества.



КУЛЬТУРА,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

СПОРТ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

Понятие культуры. Для того чтобы определить роль 
II MI CK) физической культуры в общей культуре, необхо
димо разобраться в современных представлениях о сущ- 
HOI пі и содержании понятия «культура».

Іермин «культура» в лексиконе народов мира в на- 
■ іояіцее время фигурирует в сотнях значений. Содержа
ние понятия менялось в связи с развитием самой соци- 
.ніьпой категории, развитием знаний о ней, а также ис- 
ІКСП, к иіа и не м термина для обозначения других явлений 
(•кулі.гура вирусов», «культура злаков» и т. п.).

II популярной и научной литературе термин «культу- 
.......... ши всего используется идентично понятию только 
•ini hi с< духовной культуры. Когда же речь идет о ма- 
|. pll.i 'II.ной культуре или любом другом феномене, то за- 
ч.н ivio добавляє гея соответствующее определение 
I м 11сриальная«исполнительская» и т. п.).

II фундамспіильных источниках и справочной лите- 
р и \ |н культура, как правило, определяется как творче- 
.1.14 < о шла гсльпая деятельность, в процессе которой 
. і . імс'іиіі.ііоіся ранее созданные ценности и создаются 
........ II сс содержание входят философия, идеология, 
и . і і. in к у. е і но, образование, политика, материальная 
иулыурв II т. д.

І> п і .р.і всегда была ареной ожесточенной классо- 
..... с. .pi (.1.1. поскольку в условиях существования любо- 
... пі і и опік і ического классового общества правящие 
і іи.іьі псі і да стремились узурпировать культуру и ее 
нр..и\киї, а угнетенные массы и их идеологи боролись за 
....... пик народной и общечеловеческой культуры В ИНТе- 
p. ■ їх ні сі ніроннеіо и гармоничного развития трудя-



щихся. Поэтому в каждом антагонистическом классовом 
обществе было две культуры — господствующих классов 
и народная.

Западные социологи не могут не видеть и не призна
вать активную роль народных масс в современных со
циальных процессах. Однако они стараются показать не 
прогрессивную, а якобы дезорганизующую роль народа. 
Например, известный буржуазный философ X. Ортега-и- 
Гассет пишет, что возрастающая активность народных 
масс направлена против исторических ценностей, что на
род не в состоянии ни понять, ни использовать эти цен
ности в интересах собственного совершенствования. Аб
сурдность этого утверждения отчетливо видна в свете 
ленинского определения положения талантов из народа, 
которых в России был непочатый край и которые капи
тализм мял, давил, душил тысячами и миллионами* 1.

'll II .'I г и и и Поли собр сот. і ЗВ, с. 195.
1 II II Л > и и и Н<> ні собр сот, і 40, с IB3; т. 30, с. 189.

Многие буржуазные философы рассматривают куль
туру только как исключительно духовное творчество, че
рез которое личность стремится к своему аутентичному 
(подлинному, действительному) состоянию одиночества, 
Обособленности от общества и всего остального мира 
(Ясперс, Хайдеггер, Камю). Представители теории ант- 
ропм.инн1ма в культуре (Кребер, Клакхон) рассматри
ваю! <•<• и качестве продукта наследственного развития 
духовных форм общения людей, биологического или пси
хического развития человека, т. е., по существу, с 
позиций субъективного идеализма.

Основой для научного определения понятия культура 
может быть только марксистско-ленинское учение об ос
новных формах общественного развития, которое рас
сматривает культуру как деятельность и ее результаты 
по овладению человеком силами природы, как универ
сальную форму развития совокупной производительной 
силы человека.

В. И. Ленин указывал неоднократно на необходимо
сть связывать культурное развитие масс с решением 
важнейших социальных задач, с их политической, орга
низационной, хозяйственной работой, указывал на необ
ходимость связи культурной работы с насущными зада
чами и потребностями повседневной жизни, с необходи
мостью учиться работать по-новому2.
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Всестороннее развитие личности в условиях социа- 
пиша и коммунизма — процесс исторический. На каж- 
нем >і.іііе своего развития социалистическое общество 
інідасі условия и дает возможность для развития инди
ец ц .1 мі,пости, способностей и дарований каждой лично- 
< hi по всех областях деятельности (не ТОЛЬКО духов- 
111111) “Культура активно способствует многогранному, 
комплексному процессу, связанному с духовным, нравст- 
| ■ иным, физическим воспитанием, непрерывным образо- 
іі ікнем, интеллектуальным и эмоциональным совершен- 
I І ІІОІІІІІІІІЄМ личности»1.

Капиталистическое общество враждебно всесторон- 
ш му и гармоничному развитию личности. Более того, 
при капитализме нет условий для всестороннего разви- 
іпн не только угнетенных, но и даже эксплуататорских 
г |.н < он, хотя последние имеют все необходимые для 

■ Il in материальные возможности. Само общество конку- 
..........и н эксплуатации, коррупции и дегуманизма делает 
in пи іможпьім распнет личности, уродует и опустошает 
ні 'ІОНГКП В силу этого в самых «благополучных» стра- 
1011 і .ппггалп чрезвычайно велик процент проституции, 
і і мі.-, оцй< i n, наркомании, бандитизма и т. п.

< ониалп< гпческое общество выступает активным пре- 
,.|,р і нині к нем личности, утверждая лучшие ее качества, 
....... lili al її ицейпое, интеллектуальное и нравственное 
начало,

і і .... . . коммунистической культуры заключает-
...... и ни . нн'М і мы' н н снятии существовавшего в анта- 
...ни. in'll і мп формациях противоречия между классо- 
1,г1 і п и(||||| мі іоні неї ким, в силу чего классовая культу
рі про н і арії.і і а превращается в культуру общенарод- 
н\ нс общечеловеческую.

I In ному под культурой в широком смысле слова сле-
I . і інніїїмігіі. нею совокупную деятельность человечест- 
........ ini І.ІІІПЮ материальных и духовных ценностей и их 
ні і..... . іііііііііиіо и процессе общественно-исторической
Ирин ІІІМІ июней В это понятие необходимым элементом 

і . in і и ..........pounce развитие и воспитание человека и
ни......пін ,i еіо к многообразной деятельности.

Г. пнерлтуре 1930—1950 гг. всегда подчеркивалось, 
........ . ионной формой существования культуры является

' A II Арнольдо в. Культура развитого социализма. М., 1975, 
і II
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конечный продукт человеческой деятельности, ее резуль
тат. Однако это только одна, результативная, ее сторона, 
поскольку культура существует не только в виде готово
го результата.

Сама постановка задачи всестороннего развития лич
ности есть продукт человеческой истории. Как цель все
го общества, она формулируется и получает условия для 
своей реализации лишь на определенном этапе истории. 
Всестороннее развитие человека — это прежде всего раз
витие всех видов деятельности, которые составляют 
структуру личности (преобразовательной, коммуника
тивной, ценностно-ориентационной, художественной), и 
возможность участвовать во всех направлениях деятель
ности (в профессиональной, общественной, спортивной, 
художнической, бытовой и др.). Гармоничность и всесто
ронность предполагают бесконечное многообразие содер
жания форм, способов деятельности человека и их наи
более оптимальное сочетание.

Культура личности в качестве почвы для своего раз
вития имеет всегда общественную культуру, которая яв
ляется предпосылкой превращения каждого человека в 
субъект культуры. Она представляет собой активную 
деятельную позицию, комплекс способностей индивида, 
его ценностные ориентации, принципы деятельности и ее 
продукты.

Подъем культурного уровня личности проявляется в 
возрастании степени ее активного участия в процессе 
культурного творчества и распространения культурных 
ценностей.

Всякая полезная деятельность человека является 
крупицей его вклада в общечеловеческие достижения, 
показателем человеческого проявления жизни. На во
прос о том, по каким признакам надо оценивать «реаль
ных личностей», Владимир Ильич Ленин отвечал, что 
«такой признак может быть лишь один: действия 
этих личностей...»1.

При этом личность вступает во взаимодействие с 
культурой одновременно в трех аспектах. Прежде всего 
она осваивает культуру, являясь объектом ее воздейст
вия. В процессе сознательной деятельности личность 
превращает культуру в один из способов общественной 
жизнедеятельности, в собственные творческие способно-

1 It II Л і' и и и Поли собр. соч., т. 35, с. 195.
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И другими словами, ПОД воздействием культуры фор-
14 VI ня человеческая личность, развиваются ее способ- 

.... in, идет процесс воспроизводства самого человека
' и неявная форма культуры).

Н юрой аспект —это создание новых культурных цен- 
.... ни н процессе творческой, преобразовательной и со- 
....... іьііой деятельности личности, которая в данном

і и- выступает в качестве субъекта культурного твор- 
■н ■ iii;i (интенсивная форма культуры). Например, в про- 
....... іворчества решается задача раскрытия сущност- 
UII сил человека в новых социальных условиях, нахо-

| ■! пути, средства, рациональные методы физического 
..... і ню нпя как детей, так и взрослых, или способы рас- 
| |и.1гия внутренних резервов организма человека на 
Нр1 нельных уровнях и т. и.

11.1 конец, третий аспект заключается в том, что куль- 
p. і интегрируется в сущности самой личности, которая

, ■ . иі.ІІІІОІІІіруеТ в культурной среде как конкретный носи-
II. культурных ценностей, сочетая в себе общее, прису- 

ІІН і и целом культуре, и личное, привнесенное в культу- 
I ни основе индивидуального жизненного опыта, уровня 
.......и, идеологической и эстетической зрелости, миро- 

1111 І Іргіїпя И Т. И.
Ilpollecc развития культуры СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО чело- 

1.1 ■ . шопремеипо и создает, творит культуру, опредме- 
1111 ....... . собственные сущностные силы, и формирует
.і .......... . те общественного существа, осваивая, рас-

n|.. I I. '11111.111 Нрі'/ІНІІЧ і ііуіощую культуру. I I свести весь 
.ни процесі іон.ко к чисто «духовной» деятельности,

И pilpi.n.l II. .іі'Пі'КІЬІ физической культуры, физическо- 
........ . ризвигпя и воспитания — значит не только обед- 
ІІІІИ. . .пі процесс, по и дать неверное толкование его 
I ушное I и.

•1>и інческая культура как часть культуры общества.
І ши iv дискуссионных вопросов, которые не решены до 
н.п і ІННІО времени, относится вопрос о разделении 
і и і і'і.і из материальную и духовную и в связи с этим 
............... |>н НІЧССКОЙ культуры в общечеловеческой куль-
I уре

В Принципе, среди Предметов, которые ЯВЛЯЮТСЯ pe
ll II IOM груда человеческого, нет «бездуховных», Т. е.

і тії'., и которых не были бы опредмечены мыслительные 
процессы человека, уровень его личной и общественной 
і и.туры Лук и стрелы первобытного человека, диск
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древнегреческого легкоатлета, лыжи пугачевского пов
станца и современный футбольный мяч, несомненно, ве
щи сугубо материальные. Однако они воплощают в себе 
не только уровень развития материальной (что само по 
себе не вызывает сомнений), но и духовной культуры, 
поскольку за этими предметами стоят пели их изготов
ления, мысль конструктора, технология изготовления, 
идеи и правила применения, задачи использования, орга
низация и тактика игры, методика обучения, воспитания 
и т. п.

Следовательно, отделить в «чистом» виде духовную 
культуру от материальной, как отдельно существующую, 
зачастую бывает невозможно, поскольку никакая куль
тура вне деятельности человеческого сознания существо
вать не может. Материальная культура есть опредмечен- 
ный результат духовной культуры, сутью которой явля
ется творчество. Однако и духовная культура не может 
существовать без материальной, поскольку последняя 
является основой для творчества.

Незавершенность полемики по проблеме структуры 
культуры отражается и на определении места физиче
ской культуры в рамках общей культуры. Одни относят 
ег к духовной культуре, другие — к материальной, третьи 
считают самостоятельным явлением, однопорядковым с 
духовной в материальной культурой.

Однако под физической культурой порой понимают 
только отдельные ее составные части. Так, она рассмат
ривается как «культура телодвижений, мимики, жестов»,, 
которая «развивает телесные силы, дисциплинирует 
естественные потребности, упорядочивает влечения», вы
ражает «нужды человеческого организма»1. М. С. Каган 
пишет, что она «включает в себя спорт и медицинскую 
практику (цель которой состоит не только в исправлении 
«брака» самой природы и травм, но и в усовершенство
вании, в подлинном культивировании дарованных чело- 
леку природой анатомо-физических качеств) »2.

1 Духовное становление человека. Л., 1972, с. 4.
• М. С. Каган. Человеческая деятельность. М., Политиздат, 

1974, е 201—202.
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культуры. Она не может быть отнесенной только к мате
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< 11 uni общества и даже отдельного человека не является 
і ....... пенной или главной ее характеристикой как социг

I II .......  явления. Но по этой же причине она не может
'...........1.1СТЫО духовной культуры, хотя в ее сфере и на-

I II і ное отражение общественное сознание.
i n піческая культура —это особая и самостоятельная 

............  культуры. Она возникла и развилась одновре- 
н и..... общей культурой человека. Исторический подход

i n ин т выявить генетические связи физической куль- 
I г I I культурой и проследить процесс формирования 
I.........кой культуры в элемент системы «культура»,а в

пр ii' i ic исторического развития — и в самостоятельную
■ in и му с соответствующей ей атрибутикой. Древнейшим 
її’ і і IHOHCHTOM является физическое воспитание, кото- 
|"|| Но ІІІНКЛО еще В первобытном обществе; позднее ВОЗ- 
ШИ ии спорт и физическая рекреация.

'Ни піческую культуру можно рассматривать как спе- 
ііііі|ііі'К'скую реакцию на потребности общества в двига-

■ и ні деятельности и способ удовлетворения этих по- 
||н бЦОСТСЙ.

II іичпостном аспекте она представляет собой ту 
■і >■ и. общей культуры человека, которая является внут- 
111111111 п мерой степени развития физических сил и двига- 
|| Н.ІН.И папыкоп, а также уровня жизнедеятельности и

■ м II и.........IN III человека п состояния его здоровья.
................і" цієї с помощью своих специфических средств 
.............lull.. р II I pl.ll' I I і. потенциальные физические воз- 
мюкнос і и человека

і'п ііі'іеі і.пи кулі.гура выступает как обширная соци- 
........ ІІІІ І.К II. применения и проявления в конкретных 

и і.іііііпх реіульт.тгах содержательного творческого тру- 
іі'ііи.іх і.іроііаний и как источник формирования раз- 

......Ірії ІІІІ.ІХ интересов индивидов.
I и им образом, уровень физического развития, сте- 

III ні і..... їй іороііностн воспитания и развития определя-
| | і .....и і ii.iii.iMH условиями. Не каждый индивид в
.............. - і обществ достигает высокого уровня разви- 
1111 '' ні.и о объективные условия прогресса общества 
............ всестороннего совершенствования всех членов 
І.ІИІІІ і ній )то противоречие снимается в условиях социа- 
III ііічі’і кого общества, где потребность во всестороннем 

і ні пи людей приобретает силу закона.
I I ятельность в области физической культуры имеет и 

і . і' ри.ільние, и духовные формы выражения. Воздей-
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ствуя на биологическую сферу человека комплексом 
средств и методов, физическая культура неизбежно ока
зывает влияние на интеллектуальную, эмоциональную, 
духовную сферы личности в силу единства и взаимной 
обусловленности функционирования материальных и ду
ховных начал в человеке, ибо физическая культура и по 
своему генезису, и по своей социальной роли всегда бы
ла и будет одним из важнейших и совершенно обязатель
ных средств воспитания человека.

С материальной культурой физическая культура свя
зана процессом двигательной деятельности, который яв
ляется ее главным содержанием и в результативной его 
части материализуется в физических качествах человека. 
Кроме того, она опирается на материальную базу (спор
тивные снаряды, инвентарь, оборудование, спортивные 
площадки, залы, дворцы и т. п.).

С духовной культурой физическая культура связана 
такими аспектами, как наука, политика, спортивная эти
ка, эстетика и др.

Общая культура, несомненно, оказывает огромное 
влияние на развитие физической культуры, она вооружа
ет физическую культуру необходимым комплексом мате
риального и духовного обеспечения. В то же время куль
тура получает от физической культуры специфическую 
информацию такого качественного направления, кото
рую она не может получить ни из какого другого источ
ника. Эта информация обогащает культуру, дает ей воз
можность на основе интеграции и переработки разнопла
новой информации двигаться вперед в знаниях о челове
ке. Это позволяет составлять опережающие программы, 
вносить в них коррекции, оперативно воздействовать на 
сам процесс развития.

І Іеобходимо подчеркнуть, что в данном случае речь 
идет не о преимущественном информативном значении 
физической культуры среди других видов культуры, а 
только о том важном значении, которое имеет прямая и 
обратная связь в системе «культура — физическая куль
тура» для накопления и переработки информации в об
ласти культуры.

Таким образом, представляется правомерным рас- 
сма грива гь культуру как единство сторон материальной 
(іехиика, производственный опыт, материальные ценно- 

< ти), духовной (производство, распределение и потреб
ление духовных ценностей в области науки, искусства,
к>



ІИ і< ріи урш, философии, просвещения и т. д.) и физиче- 
.....и культуры (один из непременных и обязательных 
фііиіоров формирования всесторонне и гармонически 
і і Ниной личности; физическая и морально-волевая под- 
іі'ііііік.і человека к разносторонней активной и соци- 
......... полезной деятельности, раскрытие физических

11 1111 и и и создание физического фонда деятельности).
Физическая культура — это особая и самостоятельная 

till и и, культуры. Она возникла и развилась одновре- 
н| uno с общечеловеческой культурой, является ее жи- 
ІІПІІ органической частью. Культура никогда в ходе сво- 
, и, in горического развития не теряла связи с физической 
к \ нтурой, а последняя всегда опиралась в своем разви- 
....... а достижения культуры (науку, философию, мораль 
и і II.).

< «щиальная сущность физической культуры. Физиче- 
.1.111 культура возникла в недрах общей культуры в про- 
........ исторического развития человеческого общества. 
' і . и.і первых стадиях своего существования человече- 

• .... пынуждено накапливать опыт в способах, приемах,
■ і і in шах овладения природой, окружающей средой, со- 
Н1 Inin пі іповать производство и орудия труда. Этот опыт 
с і, " Німо передавать подрастающему поколению. Воз- 
.... и г обучение, воспитание. На ранних ступенях перво- 
................. бщества это воспитание было преимуществен
но ф|| ІІІЧССКИМ.

II мі/ic исторического процесса развития культуры 
Фн ні'іі і кая культура превращается в самостоятельную- 
ио i n и. общественно необходимой деятельности. Разви- 
1111 г, НОННОЙ культуры (философии, науки, теории вос- 
.... ліпні), материальной культуры (культуры матери- 

I и uulu производства, его процессов и продуктов), а так
ії ,. ііігкіїеііне и обострение социальных отношений в 

"і - и.."!- раїїіігіпя общества определяют и развитие фи- 
11'п "кой кулі іурм 11ос 11 пенно в ее недрах формируют- 

.............їм цы и І1ІІОІСИ и самостоятельные части (компо- 

...... Il) 'I'll Ill'll I Kill Пік вігі .nine, спорт и физическая рек- 
peiillllll

II.Ірії іу < ним формируются и средства физической 
і , п.іурі.1 Первыми из них, которые осознанно стал кон- 
. і |і\Пропп гь человек на основе своей трудовой практики, 
і її пі фи іические упражнения в виде естественных дви- 
І.ІПНЙ (бег, прыжки метания и т. п.). Они выступали в 

......пне игр, танцев, развлечений.
17



В первобытном обществе физические упражнения в 
«чистом» виде не использовались. Только тогда, когда 
становится известным их целенаправленное воздействие 
на развитие физических качеств и двигательных навы
ков, возникают аналитические, искусственно созданные 
упражнения. То же самое происходит и с такой группой 
средств физической культуры, как гигиена, режим труда, 
питание, отдых. Если на первых порах уровень духовной 
культуры не дает еще возможности раскрыть внутренние 
механизмы взаимодействия не вполне понятных факто
ров (солнце, вода, воздух, питание, отдых и т. п.), то с 
развитием науки возникает возможность целенаправлен
ного, заранее запрограммированного использования всех 
этих средств в конкретных дозах, сочетаниях, направле
ниях. Более того, появляется возможность контролиро
вать текущий и конечный результат применения этих 
средств. Так, развитие физической культуры ведет к рас
крытию физических задатков человека. Стремление к 
максимальным результатам заставляет искать оптималь
ные сочетания в использовании всей совокупности 
средств (физические упражнения, естественные силы 
природы, гигиенические мероприятия, режим движения 
и отдыха).

Социальная природа физической культуры, как одной 
из областей социально необходимой деятельности обще
ства, определяется непосредственными и опосредованны
ми потребностями труда и других форм жизнедеятель
ности человека, стремлениями общества к широкому 
использованию ее в качестве одного из важнейших 
средств воспитания и заинтересованностью самих трудя
щихся в собственном совершенствовании.

11а основе естественных потребностей (в сохранении 
жизни, в отдыхе, движении, физическом развитии и др.) 
развиваются материальные и социальные потребности, 
которые обусловлены общественной практикой, произ
водством материальных благ. Для нормальной жизне
деятельности индивиду необходимы здоровье, физиче
ская сила, выносливость, активная двигательная деятель
ность, развитие двигательных навыков и умений, физи
ологических и психологических функций организма.

Поэтому одной из наиболее развитых социальных 
потребностей, интегрирующих все другие общественно 
значимые потребности, является всестороннее и гармо
ничное развитие личности.
IN



Потребность в физической подготовке людей к раз- 
НСІНІ.ІМ видам деятельности возводит физическую куль-

I і и ранг имманентной части культуры каждой обще-
..... ..... і экономической формации. В капиталистическом 
........  іне в силу неизбежности классовой борьбы и рас-

........и культуры буржуазного общества на культуру
■ .... і, івующих и угнетенных масс физическая культура
........ pi не могут не испытывать влияния этих социаль
на и политических явлений. Они выступают, с одной

• і.... .і, средствами укрепления престижа государств в
і , и и рном и политическом аспектах, с другой — явля- 
IIIи и сферой политической борьбы угнетенных классов.
II ї ї аспекте спорт приобретает не только внутригосу-

I і пенный, но и международный характер. Трудящие-
||||/1 руководством коммунистических и демократиче-

||| партий стараются соединить международное рабо- 
ініріпннос движение с политической борьбой рабо- 

41 I и иЛИССА.
Ни мере развития научно-технической революции 

і ......рін іся связь физической культуры с материаль-
1111 производством н духовной жизнью общества. Рас- 
. і и \i 1ОЛЛЯІОТСЯ социальные заказы производства к 
.........ч кой культуре, ('.издаются новые методы и сред- 
н і її" и оцінки людей к производственной и военной

III II |< II.ПОС I II,
с . і І І.ІІП. в..и П111П1ЛЫ1ЫХ возможностей человека 

.....  "I.. II. .| ф.ірМІїроІІІІІІІІІО І.ІКІІХ личностных качеств 
і. і........ і о. \ ні реіпіоі 11, в себе, решительность, сме-

II <1 ' І.ІІІІП II pl .1 II.пая возможность преодолеть 
............. и Ь рп и рів -.і такого развития применительно 
і ipvaoiii.iM актам является его соответствие тем требо- 

.""I I upon то,їс тва, которые предъявляются к физиче-
. и і. нс іі.ікк ні человека. Можно считать, что физиче-
................... пісні развиваются, если человек становится 

............. . универсальным с точки зрения расширения 
......... . Il.lioii ,1 .....  и возможности эффек- 
............. проявления им предметных операций в произ- 
............... . ИІЧСІ кая культура занимает и в этом процес- 
I I III іуіІК'С место.

Hiiiipoi і.і влияния систематических физических трени- 
I .... и фи ПІЧССКОЙ подготовки на различные трудовые
....ранив широко освещаются в специальной литерату- 
I |< > і піно положительное действие физической подго- 
....  и иио. in грудящихся в случаях выраженного физиче-
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ского труда. В результате систематической физической 
тренировки человек приобретает высокую устойчивость 
работоспособности и тем самым сохраняет достигнутый 
уровень умений и навыков.

Вместе с тем доказано, что физическая тренировка 
является важным средством повышения надежности дея
тельности человека не только в том случае, когда пос
ледняя сопряжена с необходимостью осуществления раз
личных собственно-моторных функций, но и в процессе 
приема и переработки сенсорной информации. На твор
ческий, интеллектуальный характер деятельности лично
сти при занятиях физическими упражнениями в свое 
время указывал П. Ф. Лесгафт. «Путем анализа и срав
нения получаемые извне впечатления переходят в умст
венную работу, появляясь уже затем в виде отвлеченных 
понятий. Соответственно этому следует научиться анали
зировать и сравнивать движения, стараясь приспособить 
их к такой активной деятельности, в которой наиболь
шая работа проводилась бы при наименьшей затрате 
труда, что возможно также и при отвлеченных умствен
ных занятиях»1.

1 II Ф. Лесгафт. Избр. соч., т. II, с. 22.

Технический прогресс, социально-экономические до
стижения позволяют сформировать новый тип человека, 
способного активно использовать заложенные в нем от 
природы физические качества на протяжении всей своей 
жизни. Понятие «новый человек» совпадает с понятием 
«всесторонне развитая личность». Основными парамет
рами ее, которые обусловлены требованиями социали
стического общества, является, во-первых, всестороннее 
развитие индивидуальных задатков, склонностей и даро
ваний в творческие способности ко всем таким видам 
деятельности, которые необходимы в обществе, строя
щем коммунизм; во-вторых, освоение каждым индиви
дом достижений науки и культуры, научное мировоззре
ние, перемещение жизненного интереса из сферы мате
риального потребления в сферу удовлетворения духов
ных запросов; в-третьих, гармоничное развитие духов
ных и физических черт личности, духовной и физической 
красоты.

Эстетический идеал физически совершенного челове
ка представляет собой осознанную потребность общест
ва. Он исторически обусловлен и имеет объективное со-
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■ г і nine, может отражать красоту реальной жизни. 
|> < фи с физической культуры и ее средствами достаточ- 
• ■........ in решаются основные эстетические задачи: уме-
11н> іпііінмать прекрасное в природе и обществе в мате- 
I пом и духовном воплощении; желание создавать 
ні" і |' " пос; умение передавать его в условных формах.

і і " ІПІІ.Н- изменения в системе социалистического 
1'1  1'111,1 создают широкие возможности для сво- 
| .......  и беспрепятственного развития всех способно-

, " и іпроііапий личности. Поэтому «нельзя физическую 
і " і ру сводить только к оздоровительному ее влия- 
...... і укреплению организма — это было бы упрощени- 
............ иііі'іит не видеть ее одухотворяющей роли как 
......... пи и творческих сил бодрого, жизнерадостного 
ОНИ ІІІЄІІНВ»1,

II II Г у г и р и и о в. Личность и общество. М., «Мысль», 1965, 
і ИЗ

....... . культура представляет собой единство 
і...........и (практической) и идеальной (психической)
...... и.пости. В процессе этой деятельности человек 

. и п і и спя ні и отношения с общественной и природ- 
I. " , pi цой Чем универсальнее будут его связи, тем бо- 

....... ороппс и грамонично будет развит человек, 
hi inn її* іеі ею культурный уровень, и наоборот, чем все-

I і . піп г p.iiniii человек, тем универсальнее будут его 
I ПИ III I II I репой

II....  і....... і" рпиштис человеческих сил и способно-
........... і.............  ні" і змого человека во всей целостности 
............о и............. , пі- • і п< пі и и и я находит свое выражение 
. 1.1 I I ........... I МП.......Праної продуктов его деятельно-
.............. . ....... I....... . причастность к этому физиче- 

. ......... .іурі.і II ее сфере формируются разносторонние
..... . ......  ......... .  и. создающие предпосылки для универ- 

" и к іепіслиіоі гп в системе материального и духов- 
н і "і..........ні піп. А степень универсальности, с какой

.............. і іпн.іеі природу, и есть показатель его куль-
| vpM

і пни і'ііп нічні кое общество выступает активным пре- 
. і ......... їх тім ІПІЧПОСТН, утверждая лучшие ее качества,
..... ......... і сі іі/іейпое интеллектуальное и нравственное 
н ......... Ічіііечіїо, еще далеко не все граждане нашей
ііриіьі правильно осознают само содержание понятия 

..........ровнее развитие». А те, кто правильно понимают, II
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не всегда сами систематически занимаются своим физи
ческим и духовным совершенствованием. Поэтому одной 
из важнейших задач общества, строящего коммунизм, 
является повышение сознательности всех граждан во 
всех областях их деятельности. Это предполагает систе
матическое и целенаправленное воздействие на каждого 
члена социалистического общества с целью формирова
ния у них определенного отношения к своим способно
стям и возможностям их реализации в интересах общест
ва и самой личности.

Физическое совершенство человека отражает новую 
ступень в развитии физической жизнедеятельности и фи
зических способностей человека и может возникнуть 
только на сравнительно высоком уровне развития мате
риально-технических и социально-экономических усло
вий общества. Различные аспекты физического совер
шенствования человека, как необходимой стороны его 
гармоничного развития, выражают степень сознатель
ного и целенаправленного воздействия общества на сис
тему его физических потенций.

Отсюда неизбежно вытекает также необходимость 
объективной оценки социальной значимости уровня все
сторонности и гармоничности развития личности (как 
интеллектуального, так и физического), стремления к 
реализации путей его дальнейшего совершенствования и 
определения роли физической культуры как сложного и 
объективно необходимого социального явления, имма
нентного новому общественному строю.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Физическая культура — сложное и многофункцио
нальное явление. Оно состоит из органически взаимосвя
занных частей, каждая из которых имеет свою цель, за
дачи, функции. К таким частям (компонентам) относят
ся физическое воспитание, спорт, физическая рекреация.

Физическое воспитание отражает объектив
ную необходимость общества в планомерной, системати
ческой и целенаправленной физической подготовке под
растающих поколений и практической жизнедеятельно
сти. Оно является необходимой предпосылкой для заня
тий спортом и непременным условием формирования фи
зической культуры личности, которая включает в себя
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і.. ніупі ориентацию, организованность, целенаправ- 
........  и. в деятельности человека.

г..... іеское воспитание также имеет свойственную
• і ір к гуру, функции и специфику. В его состав вхо- 

|к ні,я системы, управления, организация, кадры,
II . I , . ПН пі внешние (с физической культурой) и внут- 
|и і...... ( между компонентами).

Ірміїм компонентом физической культуры является 
і н і і I го развитие определяется следующими причи- 
II ........ ірсбпостями общества в специфической области
и,......і и, ii.iioli и игровой деятельности, необходимостью
............и кс такую область деятельности, в которой че- 
...... миг бы проявить свои физические способности на 

Пр . II.ПЫХ уровнях. Человек находит в спорте один из
' , ,1 І імоутверждения ЛИЧНОСТИ, победы над Бреме

ні і in . ом, соперником, над собой.
і hi физическое воспитание создает начальную базу

I III ні І І Ніроіінего развития физических способностей и 
............... пых навыков, формирует предпосылки для без- 

<|. ..............  р.З ІІІПТІІЯ их, ТО спорт дает ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛ
ІН ..... pill КрЫ'ГЬ эти возможности.

II .1 ОНПМОСТЬ физической рекреации обус- 
|.ц її in 11 рі'ґпіоі тями производства и других видов 
......... і....  in и і рг/н ізіах восстановления сил. Характер 
ір і ■ і ............... . . сложное и противоречивое влия-
|||>. и і ............... в, о iMi.ii-.iir слова можно сказать, что
і| ..... і .........рпп и. і іііиі.іі і. и угнетать человека. Не-

■ ірііи ин.!, ин кіі'йггііпи груда могут проявляться в 
........ . і ні окружающей среды (загазованность

. пі і. ініор.пінії и др.), характером самого труда 
і. і и .и фи iii'ici кий, монотонный и т. п.), рабочей по-

II, I .1 I ......ІІІІІІ подвижностью н пр. Поэтому и сред-
I р, іон ні ІИІІИИ, предотвращения неблагоприятных 

null и устранения нежелательных последствий этих 
.................з і пы быть различными. От жестких, экстре- 
............ (|....  І ІІІОІІЛГІІИЄ в процессе острой спортивной 

. і і . ин аупных людям любого возраста, рекреа- 
ІІІІНІІ.І' ( ІИИ < інший ОТДЫХ, СОН И Т. II.).

' ір\і. іур.з физической культуры дает представление 
........ і р, іі-ііпіі, но не отражает всех сторон ее функциони- 
......... им I .ели при помощи структурного подхода изуча- 
.... і и основном пространственные характеристики, при 
и, . ній исторического— временные, то функциональный 
.........и позволяет выявить информационные характери-
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стики физической культуры. Структура и функции, по- 
существу, являются существенными характеристиками 
одного и того же явления.

Социалистическое общество, имея главной целью все
стороннее и гармоничное развитие личности и создание 
реальных социально-политических и материально-эконо
мических условий для этого, на каждом этапе своего 
развития создает программы, реализация которых ведет 
общество к намеченной цели. Такими общесоциальными 
программами являются Программа партии, пятилетние 
планы.

В области физической культуры, которая развивается 
по этим же программным документам, конкретные функ
ции опережающих и направляющих программ выполня
ют комплекс ГТО, Единая всесоюзная спортивная клас
сификация (ЕВСК) и рекорды, устанавливаемые совет
скими и зарубежными спортсменами. Последние 
наиболее ярко отражают опережающий характер «про
граммы», так как демонстрируют абсолютный уровень 
достижений отдельного спортсмена на данный момент, 
который с течением времени становится достоянием мно
гих спортсменов.

Физическая культура — часть общей культуры, поэто
му ей свойственны общекультурные функции. Как само
стоятельная область деятельности, она имеет и свои спе
цифические функции.

Общекультурные социальные функции и главные на
правления развития советской физической культуры, ко
торые проявляются в экономической, социально-полити
ческой и духовной сферах жизни общества, определены 
в партийных и правительственных программных доку
ментах. В них постоянно подчеркивается, что физическая 
культура направлена на решение задач создания мате
риально-технической базы коммунизма, формирование 
коммунистических общественных отношений и воспита
ние нового человека: повышение его творческой социаль
ной активности, воспитание воли, целеустремленности, 
мужества и т. п.

Деятельность в области физической культуры (осу
ществление функций управления, организации, контроля 
и т. п.) оказывает существенное влияние на формирова
ние коммунистической нравственности, чувства ответст
венности за порученное дело, способствует духовному и 
интеллектуальному росту молодежи. В процессе заня- 
У4



нт ’ и > кой культурой осуществляется сложный про- 
|№ii |. .р оірования характера, привычек, духовных по-

і...... й молодого человека. Он становится более зре-
. ІІ1ТІІЧССКОМ и общественном отношении, полу- 
11... . ........ ленные навыки организаторской деятельно-
||........ .nt. , гвенном физкультурном самоуправлении и
|1|............ кой спортивно-массовой работе.

и .ни..диетическом производстве специализация ос- 
................ і па культурно-техническом росте, на всесто- 
!щ..... і |о ...1111111 способностей. Это содействует быст-

нк пі. і . о пню новыми профессиями, приходящими на 
... н\ пр. ,нним. В условиях социалистического общества 

|. ........... производства требует всестороннего развития
/ці..,. . и. которое выступает, с одной стороны, в каче- 
«II.. . и. рпальпой основы производства, с другой — иде-
............. ІОІІСКЛ творца, ДЛЯ которого Труд доступен в ЛЮ- 

11. р .. ■.шляется высшей жизненной потребностью и 
.і . . . і к нпем Общество делает «самоцелью эту цело- 
.  р . пин ия, г е. развития всех человеческих сил 
. . .1..111.1., бе«относительно к какому бы то ни было

■ I .и.. у. ніноиленіїому масштабу»*.
II. Іінфпческпе функции физической культуры связа- 

... . ....... і пі Н і.'і іе с гем оції в более конкретной форме

.........................и і ні.пос бытие физической культуры как 
..............  и....... ни !•<• способность удовлетворить 

. .............. .... і. ■ і ■ і і. і и фи ІИЧССКОГО воспитания на-
pio.......................... II.......  I .... 1.1 >111 функции можно отне-
.........  .........  о І І "ОІІІПОІ 111 их проявления) к следую
щим ІруїІІІІІМ

I .......... риши ні.’ и укрепление организма (форми-
I ....... и р.і .пи і и. физических качеств и способностей,
. . і и., и. і пои.nine двигательных навыков, укрепление

■ ... II про І ППОЛсЙСГИПС И сдерживание процессов ИН- 
1111 нонин и і и ).

Но ООІОІШ.І к трудовой деятельности и защите Ро- 
................ .......  ИИ. работоспособности, устойчивости про- 
........ ........... .. условий труда, гиподинамии, про- 

• р.  . и. рикладная подготовка и т. п.).
.... і. і пор. пне потребностей в активном отдыхе и 

і ..... о.пом использовании внерабочего времени (раз-
......к пни. игры, компенсация).

' Г М п |» к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 476.
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4. Раскрытие волевых, физических качеств и двига
тельных возможностей человека на предельных уровнях.

Функции физической культуры можно рассматривать 
в плане преобразовательной деятельности. Основной 
аспект преобразовательной деятельности в области фи
зической культуры — преобразование самого человека.

При помощи своих специфических средств и методов 
физическая культура обнаруживает, раскрывает, совер
шенствует природные физические задатки человека, пре
вращая их в способности, призвание, одаренность, та
лант. В то же время она формирует сложное искусство 
движений и действий, несвойственных человеку как био
логическому существу (сложные акробатические упраж
нения, плавание под водой, полеты и парение в воздухе 
и т. п.). Наконец, она способствует восстановлению из
расходованных в процессе труда, общения и познания 
физических и духовных сил, устранению последствий бо
лезней, травм и т. п. Все это осуществляется в конкрет
ных социальных условиях и не может не нести на себе 
признаков социальных отношений.

Следовательно, физическая культура активно участ
вует в воспроизводстве основной производительной силы 
общества — человека. При этом, как и в некоторых дру
гих областях деятельности, человек выступает и в каче
стве объекта и в качестве субъекта собственной деятель
ности.

Для нормального функционирования человеку необ
ходим определенный объем физических и социальных 
компонентов, таких, как пища, воздух, солнечный свет, 
движение, отдых, общение, развлечение и т. п. Физиче
ская и умственная активность, нормальное функциони
рование способностей возможны лишь в ограниченном 
диапазоне условий. Физическая культура расширяет эти 
возможности, а также решает задачи поддержания не
обходимого равновесия между человеком и окружаю
щей средой в двигательном, эмоциональном и некоторых 
других аспектах. Физические упражнения используются 
не только для укрепления здоровья, но и для того, чтобы 
адаптировать организм человека к различным потребно
стям общественной жизни, способствовать проявлению 
индивидуального творчества.



■ ппрі КЛК ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общественная сущность спорта

і и органическая часть физической культуры, спорт 
II |н. і ні піст собой соревновательную деятельность, спе- 

....... ні подготовку к ней, специфические личностные 
Нін....пни и установку в сфере этой деятельности, ее об-
н.| ■ .......... шачимые результаты, взятые в целом1. Это
н,..,.......... ионных форм подготовки человека к различ
им........... і деятельности, важное средство удовлетворе-
..........ин 111.1Ы1ЫХ потребностей человека.

и ні и підачи спорта, его содержание, методы ис- 
ІІН О ІИЦ.І и формы организации развивались под не
ти і ' I IM иным влиянием изменений в области произ- 
• і. мі і и науки, идеологии и политики, педагогики и 
i| ..... Вместе с тем в сфере спорта всегда были
. і..............цы и специфически конкретных формах игра,
. г. ....... ні іпие, общение. Деятельности в этой области
............... їм и ценностные ориентации. Например, в на-

.... . время общепризнанной является активная роль 
.....и і и и борьбе пі мир.

• рі ні ні ніиіііі.іч положений Заключительного акта 
■ ...........hi пи in пні.и ное і и и сотрудничеству в Европе
і,'' і ) и і.......... . < оірудпіічсство в гуманитарных и
ip........о їді мі • 11 и, и положение «О спорте». Оно гла-
........in и in оі p Iі iiuipi'iiiiH существующих связей и

,|, і....і............і іиі'і.і. in спорта государства-участники
і і.......p in....... ни, и iiiyiontiie контакты и обмены,

і ....л .......... пстречи и соревнования всех видов,
■ и ,і.і, и., основе общепринятых международных 

пи................ пий и практики». После успешного завер-
.... ..... піні...... М.ІП.І Совещания была проведена в Дрез-
..... ' и І нроііеін кая спортивная конференция на уровне 

І і > . ...........і іі.іііііопальїіьіх спортивных организаций.
М"". и ні и і'..... і ' и лями она оценивалась как составная

и ■ '.in. и борьбы іа укрепление безопасности и со- 
I р iiiii'11'i і па на континенте.

І.,. ІІ.ПІОІ' шачение в установлении взаимопонимания и 
Р і бы между пародами имеют идеи олимпизма и само 
in Inninжое движение. Новое соотношение сил в спор-

< м I горня и методика физического воспитания. Изд. 2. Под 
, I II Матвеева и А. Д Новикова. Т. I. М., 1976, с. 15.
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тивном движении после второй мировой войны в связи с 
вступлением в МОК Советского Союза ознаменовало 
собой и новый этап его развития. Олимпийское движе
ние стало выступать под знаком мирного сосуществова
ния государств с различным социальным строем.

Некоторые буржуазные социологи (например, Г. Лю
тен, ФРГ) пытаются представить спорт как «закрытую» 
систему, которая не связана с обществом, его социальны
ми ориентациями и противоречиями. Это положение, вы
сказанное им на конгрессе «Спорт в современном обще
стве» (Москва, 1974), было подвергнуто справедливой 
критике со стороны советских ученых, которые в своих 
выступлениях подчеркивали необходимость рассматри
вать спорт в тесной, органической связи с жизнью обще
ства, в качестве составной части человеческой культуры. 
Спорт связан прочными нитями с политикой, наукой, мо
ралью, правом, социальным устройством общества.

Положение спорта в обществе в значительной мере 
определяется тем, какое общество он обслуживает. Бур
жуазный спорт отражает противоречия, свойственные 
капиталистическому обществу. Он используется капита
лизмом для достижения классовых целей. Так, например, 
в буржуазных странах спортивные клубы зачастую 
являются крупными акционерными обществами с 
большим капиталом, советом акционеров, коммерчески
ми директорами и прочими атрибутами, свойственными 
любому промышленному предприятию капиталистическо
го мира. Профессиональный буржуазный спорт, по суще
ству, уже не является игровой деятельностью, поскольку 
развивается по экономическим законам капиталистиче
ского общества, а не по законам воспитания *.

В странах социализма, напротив, спорт ориентирован 
прежде всего на всестороннее развитие человека, на удов
летворение потребностей общества в гармонично раз
витых людях. Выступая на встрече с кубинскими спорт
сменами— участниками XII Игр стран Центральной 
Америки и Карибского бассейна в мае 1974 года, премь
ер-министр революционного правительства Кубы Фидели 
Кастро сказал, что ранее на Кубе практически не было 
организованного спорта. «Сегодня мы можем сказать,— 
отметил Фидель Кастро, — что наши спортсмены явля-

1 См. Н. И. Пономарев. Социальные функции физической 
культуры и спорта. М., 1974.
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і......... питьями нашей революции и вместе с тем знаме
на н , ні нашей революции. Спорт в нашей стране имеет
k. ,і ііиіип человеческий характер, имеет социальное зна- 

ни. и п і но связан с благосостоянием и счастьем про-
I і........ іонека»*.

It . і ранах социализма диалектическая связь в звене 
«і ..и...... мастерство» идейно определена главной
и ..... коммунизма — всесторонним и гармоничным
. ...... пнем личности, которая сама строит и во имя кото- 
p. и обіїїеі гво строит коммунизм. Эта главная цель пред- 
<и. on ні г создание равных условий для развития каждо-
l. чи на общества.

І і іншими задачами советского спорта является раз- 
....... массовости, спортивного мастерства и на этой ос- 
' io. гижение высших результатов. Совершенно зако- 
и. и рпым результатом решения этих задач стало то, что 
.....pi. чемпионы и рекордсмены мира воспитываются не 
............ і столицах и крупных городах, но и в таких, как 
М н і оні. Чурапча, Рязань, Чебоксары, Новокузнецк, 
I . .....  и во многих совсем небольших городах и посел-
|. ■! 1 I I раны.

Необходимо отметить еще один, весьма важный 
....... . і ной связи. С одной стороны, без массовости не 
.... і ■ і развиваться и спорт высших достижений. Но, с 
ир ".і) стороны, и без выдающихся результатов, без ли- 
III .....  спорта, выступающих на уровне мировых дости-
....... .. не может расти спортивное мастерство тех сотен 
" И.И ич юношей и девушек, которые ежегодно приходят 
н < пор і явные залы.

I те п начале XX века выдающийся французский пе- 
|| и «и н гуманист Пьер де Кубертен писал: «Для того 
•и....hi « io человек занимались физической культурой, 
и .кип чтобы пятьдесят человек занимались спортом; 
и пі кин чтобы пятьдесят человек занимались спортом, 
и .и.. .....бы іпчіїпііи. человек специализировались в
■ .пр. і. И ІІП..Й об ок ні спорта; для того чтобы двадцать 
и и.......... їв ті ї -ні піропії ин ь в определенной области
.in.pr. в..і но. чіобьі пять человек показывали удиви- 
к іьіімс ре іультати».

((липко пі.тченне спорта как вида деятельности, через 
і......рую проявляется личность, не только в демонстра
ции СКЧ1СНП развития физических качеств, но и в силе

1 •Спорт пи рубежом», 1974, № II.
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духа, благородстве, отваге, мастерстве, организованно
сти и самодисциплине. В этом смысле вряд ли можно 
найти другое средство, которое могло бы соперничать со 
спортом по силе и эффективности воздействия при вос
питании всех этих качеств.

Сущность спорта, его социальное значение для обще
ства определяются не только тем, что он позволяет выяс
нить, кто из соревнующихся сильнее, быстрее, выносли
вее и т. п. Победитель воплощает в результате не только 
свои личные физические качества, но и свой интеллект, 
волю, знания и опыт тренера, уровень развития целого 
ряда наук.

Наконец, если один выдающийся результат в общем- 
то еще не дает достаточных оснований для выводов и 
обобщений, то сумма достижений (в различные годы, в 
разных видах спорта и на соревнованиях различного ти
па) отражает большой и сложный комплекс социальных 
отношений. Они свидетельствуют о том, какие созданы 
условия для развития спорта в стране, об уровне культу
ры, поскольку в высшем достижении отражается в изве
стной мере состояние науки, воспитания, обучения, тех
нического оснащения страны в целом.

Спорт высших достижений органически связан с мас
совым спортом, хотя эта связь не заключена в жесткие 
рамки математических отношений. Нельзя вывести, ска
жем, из каждой сотни (тысячи) занимающихся спортом 
непременно какое-то определенное, а тем более неизмен
ное количество людей в большой спорт — слишком много 
факторов влияют на это соотношение. К ним относятся 
методика отбора, степень фактической подготовленности 
тренерского состава к определенному роду и уровню 
деятельности, обеспечение базами, инвентарем и обору
дованием, количество и характер приборов и тренаже
ров, ценностные ориентации детей и родителей, отноше
ние администрации, фактическое состояние системы уп
равления, организации и множество других факторов.

Спорт является также одним из важнейших средств 
разумного использования свободного времени, которое, 
по словам К. Маркса, является подлинным мерилом бо
гатства общества, поскольку именно здесь воссоздается 
человеческая личность, ее яркая индивидуальная непов
торимость.

Значение спорта в жизни многогранно, и о многих из
вестных его функциях нет необходимости говорить. Од
но



Ііньн in правомерно возлагать на спорт несвойственные
• Му ф ІИІІІІІИ или решать с его помощью некоторые

■и ..............шильные задачи. Он, например, не может
піни нрполему социальных противоречий и неравенст- 

и ......... и І алистичсском обществе, хотя и широко ис-
Нн И ці НН и качестве одного из эффективных средств 
ни 1»''1. пи і ннимаїшя трудящихся от политической борь-
• 14 ' ИМ ПО себе спорт не «деформирует» личность и не
і............... і агрессивные инстинкты», как считают неко-
| | i" с г і уп ніте социологи. Но попытки «канализиро- 

И **♦ ні" 1 <иорт эти «агрессивные инстинкты» харак- 
......... і пі современного капиталистического обще- 
' *нн

............ и н ория и практика развития спорта свиде- 
................ і о him, что ои действительно имеет широкие и 
|Ш....... . об\словленные связи с современным общест-
' ні її і и ІНОСПІ, несомненна его огромная роль в уста
вшої.......... і інмоііопимания между народами, в разрядке
мі ф • ■ і .......... напряженности, в борьбе за мир, в куль-
I І рНнМ іібмі'Не,

Миш • а........ .. исследованиями советских и зару-
*н...... і ...............а іаію, что современный спорт по сво-
• м • л...... I' in г больше становится особой разновид-
. ................. ........пй паї io и.пости, требующей значитель- 
іиііи . ................. пни i n i. іуальиых, нравственных,
і ............... II ф|| '11'1' ' КИЧ I ил личности. Спортивные до-

I "in...... і '■ ........... І" і і in pep с іаіот в один из важных
.... .. III......... .... Генин |О1 или иной общественный 
|||" Ц "і............. ... і пн пни и всестороннее раскрытие
..................I II II іпроїшішй человека.

11*1 ...... lai’ll, iiiupti и борьбе против нсблагоприят-
|| ■ и ПІІІІІІІН и і ні іонека стрессовых ситуаций в быту и
II "I ............. . 11е подлежит теперь уже сомнению зна-

............. і" і и социализации и интеграции личности и 
і ...... і і|" и......s' и но выполнению планов социалисти-
................... и, и, in а, а также в его способности удов- 
II . ...................."■ шмые потребности в общении.

іініріл для всестороннего и гармоничного 
I ....... I .........  ні проявляется и в том, что он, с одной
• і "її пишется обширной областью самовыражения
...... і ■ ' проявления и формирования его способностей, 
|"1......"ин іалапта; с другой — способствует подготовке
...... II Г ра 'личным видам деятельности, позволяет вьь 

III'IIII. 'll pi і внешние формы структуру личности.
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Спорт оказывает как опосредованное, так и непі» 
средственное влияние на культурное и экономическое’ 
развитие общества, государства, народа, на образ жіи 
ни людей. Кроме того, он является «испытательным стен 
дом», на котором проверяются качества человека, экспе 
риментируются подходы к раскрытию способностей. 1! II 
этом смысле спорт уникален, поскольку никакая другая 
деятельность не может дать адекватных результатов.

Спорт и культурі

Проблема соотношения спорта и культуры, попытки 
рассмотрения спорта с позиции культуры и как частино- 
довеческой культуры возникли давно. В последние годы 
эта проблема привлекает все большее внимание как оте
чественных ученых (В. У. Агеевец, И. Б. Вишневский. 
Н. И. Пономарев, А. А. Френкин и др.), так и зарубеж 
ных: А. Воль, А. Зухора (Польша), Д. Тухей (США) и др.

Следует отметить, что чаще всего в попытках устано
вить связи между спортом и культурой показывается 
внешняя, видимая сторона этих связей, а их доказатель 
ство ведется по механизму аналогии. Так, например, 
И. Хойзинга (1938) искал происхождение культуры в иг
ре и обозначал культуру как игру. X. Ортега-и-Гасет 
(1955) писал, что культура — это не отпрыск работы, а 
отпрыск спорта. Попытки раскрыть связи между спортом 
и культурой предприняты Ф. С. Фридриксоном в работе 
«Виды спорта и человеческая культура» (1960), П. Ма
кинтошем в книге «Спорт в обществе» (1963), А. 3. Дэ
ниелсом в работе «Исследование спорта как элемента 
культуры».

В статье «Спорт и культура» Рене Майе1 сделал по
пытку доказать, что спорт является составной частью 
культуры, ее разновидностью, что он выполняет куль
турные функции во многих отношениях. В качестве об
щих черт спорта и культуры он называет свободное вре
мя (как общий для них источник), элементы игры, тесный 
контакт спорта и искусства. Р. Майе обращает также 
внимание и на то, что спорт и культура выражают одни 
и те же этические значения, способствуют созданию 
«братства классов, рас и народов».

1 Maheo R. Sport and Culture. Springfeld (USA), 1964.
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.....іровать положение о создании «братства 
. ............. 11 н-дствами спорта, по-видимому, нет особой 
(II.<1. ........ гн, поскольку эта концепция для советской
Іні|............цпологии физической культуры принципиаль
но II iij.ll* члгма в силу своей утопичности и отчетливо 
НПО1..........

1 «і порт за рубежом», 1975, № 19.

а но

'і і кается первой части концепции Рене Майе (по 
(и . выяснения механизмов связей спорта и культу
рі и III I’ll) подход к решению проблемы также пред- 
I пі........ .і далеко не безупречным.

и спорта с культурой целесообразно искать не во 
HI........ II «схожести» этих явлений, а в общности гене-
|||> и. горического развития, в детерминированном ха- 
1||>|.|и функционирования, в социальной ориентации 

и пиления и совпадении областей общественной 
......... ПОСТИ, в которых проявляются функции и содер- 

1(1 ІІІІІН КІІЖД0Г0 из них.
I КІМ случае, бесспорно, интересно ВЫЯСНИТЬ об

ік и ра і ііі'іие спорта и искусства. Однако механиз- 
и »і пппс інеііііьіх» (как пишет Р. Майе) взаимосвязей 

і к «гимн явлениями лежат значительно глубже — 
.........рмппации социальных явлений каждой обществен- 
.......... мимической формации и всей истории человеческо- 
I и ііГіпіі'с і па.

і і и пню проблемы «Спорт и культура» уделяется 
и і.... внимание. Так, например, на Международной

■ к |. pi ІІІІИП ЮНЕСКО (Хельсинки, 1952) предметом 
к пения была роль спорта в культурном развитии. 

Ili VI Генеральной ассамблее Высшего совета спорта 
' I i ni и (1975) была принята декларация, в которой, 

I 'ПН .... сти, говорится, что «спорт XX столетия утверж-
I. и і кик фактор цивилизации, способствующий пере- 

I . і культурных и идеологических ценностей, вбираю- 
..... і и себя достижения науки и техники и отвечающий 

г ii.iii.iM и юридическим нормам... Спорт способствует 
і і нині...... сдельных личностей и наций»1.

||"|И1Я и практика спорта широко опираются на об- 
и| і и іуриую базу общества и обогащают, в свою оче- 
I и і пі.туру. За последние десятилетия в области 

• пир ні возникли новые отрасли научных знаний и мето- 
|| и і '1ПЫХ исследований, открыты новые возможности 

рінні кін человека, познания его жизнедеятельности,
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значительно расширены представления о пределах чело 
веческих возможностей, о допустимых физических на 
грузках. Все это входит в духовные ценности человека, 
в его духовную культуру.

Но неправильно было бы полагать, что научные дан
ные, полученные в области спорта, обслуживают только 
спорт и замыкаются в нем. Они широко применяются 
при подготовке людей к специфическим условиям трудо
вой и военной деятельности. В свою очередь, спорт ис
пользует данные многих наук для формирования теоре
тических знаний и оказывает влияние на развитие ряда 
естественных и общественных наук. В частности, он об
условил появление таких направлений в науке, как фи
зиология спорта, гигиена физических упражнений, психо
логия спорта, биомеханика, динамическая анатомия, био
химия физических упражнений, социология спорта и др.

Спорт выступает в качестве специфической среды, 
оказывающей влияние на формирование нравственных 
качеств по отношению не только к спортсменам, но и к 
зрителям, болельщикам. Духовное и физическое разви
тие органически дополняют друг друга, создавая в синте
зе облик культурного, разносторонне развитого человека. 
При этом спорт выступает средством не только форми
рования физического совершенства, но и духовного бо
гатства личности.

Сложность спорта, социальная значимость его как 
области деятельности и фактора воздействия на общест
во заключается в том, что он в той или иной степени 
отражает некоторые существенные черты общества. 
К ним можно отнести ценностные ориентации, цели и 
задачи воспитания, ориентацию на социальные контакты. 
И в этом смысле он является одним из орудий воздейст
вия на человека и на общество. Но это воздействие всег
да классово, преднамеренно и целенаправленно, хотя, 
как и в любом другом виде человеческой деятельности, в 
спорте могут иметь место элементы стихийности, неупра
вляемости, случайности.

Мало найдется в жизни человека способов, приемов, 
форм проверки собственных физических и духовных сил, 
которые могли бы сравниться со спортом. Спорт, насы
щенный коллизиями, противоречиями объективного и 
субъективного характера, стрессовыми и экстремальны
ми ситуациями, дает наиболее богатую, содержательную, 
всестороннюю и оперативную информацию о степени го-
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і........ hi человека к действиям в сложных условиях. Не
і ч піно поэтому в программе подготовки космонавтов, 

ш и водников, летчиков, военнослужащих наряду с ин- 
н і в актуальной, технической, специально-образователь- 
iiuii подготовкой большое место занимает спортивная 
іргпировка.

I пк правило, молодому человеку редко приходится 
ній і и.іть полномочным представителем своей страны. 
И ■ порте это возможно. Юноша или девушка, порой не 
 шие и 20 лет, с огромным чувством ответственно-

■ III ірельїм, осмысленным политически и нравственно 
 роем, самоотверженно и на пределе душевных и фи- 

• н'|г< «их сил вступают в борьбу с сильнейшими пред-
■ і и опелями других стран за спортивную честь, славу и 
||| | ніж своей Родины.

II области спорта «потребление» всего богатства его
■ р к ці прямо и неизбежно ведет к преобразованию че- 
нин I I, его сущностных сил в виде физических качеств, 
пни .цельных навыков, состояния здоровья, интеллек- 

I і и.пых возможностей. Кроме того, в спорте осущест- 
  и преобразовательная деятельность и чисто «ду-

....по потребления» в виде восприятия идей, науки, 
......... їв .1, отражающих физическую культуру в целом

■............... •пифическими формами и средствами. Потре-
і ни............. о i.< і■. і пнпо существующей информации но-

......... и нн і і пні х ip.iinin.ix субъективный характер. Че- 
...... - Iн . I Iн (> I н I <• |О, чю ему более доступно, больше 

. ..........  і Прин н і. ІЄІ, И II.I ТОМ уровне, который ЄГО боЛЬ- 
HI ір.ііпніеі (уровень участия пли уровень наблюде
нии I

11.1 уровне «потребления» спорт имеет много общего 
....... ..  ее і пом. Он в высшей степени эмоционален, драма- 
III H п. привлекателен, он вовлекает в сферу сопережи- 
н інші людей иногда помимо их воли и желаний. Спорт 
Нн "/ІИІ отражение и в искусстве (живопись, скульпту- 
Р> архитектура, музыка, кино, театр, танцы). Произве- 
...........  кусства способствуют правильному пониманию 

. і і.і'і і порта, воспитывают у людей положительные эсте- 
..... .  i nn чувства и идеалы физической красоты человека.

Iі. го же время спорт играет большую роль в благо- 
нн.рном воздействии на развитие всей культуры, искус- 
| ни Раскрытие сложных характеров взаимоотношений, 

і Р і і и пческих ситуаций в спорте средствами музыки, 
пі I. ра гуры, живописи, графики, скульптуры, несомнен-
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но, обогащает эти виды духовной культуры. Достаточно 
вспомнить древнегреческие скульптуры Геракла, Копье
носца, Дискобола, скульптуры Пименова («Юноша, иг
рающий в бабки» и «Юноша, играющий в городки»), рас
сказы Д. Лондона («Мексиканец», «Кусок мяса» и др.), 
полотна А. Дейнеки, музыку на спортивные темы И. Ду
наевского и т. п. Литература и искусство многое бы по
теряли, не будь этих произведений. И в то же время 
спорт, интерпретированный такими средствами, многое 
выиграл. К числу уникальных современных архитектур
ных сооружений с полным основанием можно отнести 
Дворцы спорта.

Ценностные аспекты спорта

В современной отечественной литературе под ценно
стями понимаются явления, предметы и их свойства, ко
торые нужны людям определенного общества или клас
са и отдельной личности в качестве средств удовлетворе
ния их потребностей и интересов, а также — идеи и по
буждения в качестве нормы, цели или идеала '. Под цен
ностями также понимается и соответствие данного явле
ния, процесса, поступка или события, объективным об
щественным потребностям и интересам, форма проявле
ния объективного (положительного или отрицательного) 
значения данного явления для практической человечес
кой деятельности. Ценность можно рассматривать как с 
позиции личности, так и с позиции общества. В первом 
случае это будут предметы и явления, которые опреде
ляют общую ориентацию жизнедеятельности и мировос
приятия человека. Во втором — совокупность норм и 
идеалов, принятых в данной социальной системе и общей 
для нее.

Индивидуальным источником всех ценностей коллек
тива и общества в целом является личность. Чем в боль
шей степени индивидуальность личности проявляется в 
ее деятельности, тем больший отпечаток этой индивиду
альности носит каждая сфера деятельности и тем боль
ше возникает возможностей для создания ценностей.

Важнейшими и наиболее общими социальными цей- 
ностями являются социализм, коммунизм, труд, мирное

1 В. П. Тугаринов. Теория ценности в марксизме. Л., 1968, 
с. 11.
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tin . ні. . і i.ti.i и не, совершенствование общества. Более 
to ... |н іиі.іми — всестороннее развитие личности, досуг 
|Н1<|....  I ИИ II Т. П.

Il.....нс пі, как социальная категория, тесно связаны с
• і........ .  иными и личными потребностями. Общество и
.........  н. могут удовлетворить свои потребности только 

и і і практической деятельности, через социальную ак- 
1н.....  и. и основе которой лежат определенные интере-
.. «111111.1, цели, достижение которых и есть удовлетво-

........... Ill і ревностей.
......киї это процесс сложный, детерминированный 

і|. юга, общественными отношениями. Он предполагает 
и о.... .. имеющихся и возникновение новых потребно-
I .. и и процессе активной деятельности человека. Именно 
г и|...и.. <г деятельности и только в деятельности человек 
|...| і I.KI индивидуальность и неповторимость своей 
..... ■■ ні, развивает данные ему от природы интеллек- 

I , и ные и физические задатки.
11. >и лопацкий социолог Ф. Кутта подчеркивал, что 

. гипнние критерия эффективности удовлетворения
* . 11 |И1.1 н.ных и культурных потребностей человека пол-
. ......... . объективным закономерностям разви-
.. и і...... л ■< капиталовложения человека», затраты
.......... і и і рпі.ііі роет, квалификацию, образование и 
. • . | ин. . |. ' пн..... і і.шопятся постепенно самой эф-
......... I..... . ч г І І Ні юши і плоиложеііий.

І‘.і ІІІІІ І ИГ І ПІН II 14 II О г порі .1 было вызвано реальны - 
........................ ....... н политическими потреб-

I ПЮИ і |юг|о ИргМСІІИ и было связано со всеми сторо- 
............. і пін общггніа: развитием материальной жизни 

....  ІН.І, выполнением пятилетних планов, развитием 
н . і и. искусства, военного дела.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
. ні пн і н.ііі.іми постановлениями и различными формами 
нрі пін І.ІНІІИ культурно-просветительной работы внед- 
I..... і і. сознание народа убеждение о необходимости ши-
p........  использования физической культуры и спорта как
. ■'in ІППИХ средств коммунистического воспитания.

Формирование социальных потребностей и интере- 
> ..и процесс очень длительный и сложный. Интенсив- 
h... II. формирования интересов к спорту среди широких 
....... і населення, масштабы их охвата, формирование no
il'. опосіп в физических упражнениях — все это осуще- 

I и пі вісь в различных условиях по-разному. В городе
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быстрее, чем в деревне; в центральных областях интеїі 
сивнее, чем, скажем, в среднеазиатских республиках, 
среди молодежи быстрее, чем среди взрослых; средн 
мужского населения легче, чем среди женщин, И Т. II.

Социалистическое общество, способное планирован, 
ведущие социальные процессы, может планомерно фор 
мировать облик нового человека, развивать в нем ком 
мунистические черты, помогать изживать пережитки. Та 
ким образом, советская наука рассматривает ценности 
жизни с точки зрения значимости объективной действн 
тельности для жизнедеятельности человека. Значит, чем 
благоприятнее условия, создаваемые обществом дли 
развития личности, тем больше возможности у личности 
проявить свои способности в социальной сфере, одной 
из которых и является спорт.

Наиболее общая социальная ценность спорта заклю 
чается в том, что он является одним из важных средств 
формирования, воспитания (в широком смысле слова) 
нового человека — строителя коммунизма. Тем самым он 
отвечает основной социальной потребности нашего об
щества.

Спорт, как область социальной деятельности, способ
ствует созданию ценностей материально-технического по
рядка (Дворцы спорта, бассейны для плавания, лыжные, 
гребные базы, спортивный инвентарь и т. п.). Будучи 
явлением многофункциональным, он создает значитель
ные духовные ценности в виде науки (идейные, методоло
гические, теоретические, исторические, медико-биологиче
ские и др.), ценности организационно-управленческого 
плана (система управления, организации и руководства), 
кадры интеллигенции, работающей в данной области.

В общей системе подготовки кадров физическая куль
тура занимает особое место. Специалистов по спорту в 
стране готовят сотни учебных заведений (институты и 
техникумы физической культуры, факультеты физическо
го воспитания при университетах и педагогических ин
ститутах) .

Область спорта — сфера не только потребления, но и 
создания культурных ценностей, постоянного роста объ
ема и качества специфической и совершенно необходимой 
обществу информации. В сфере спорта реализуется одна 
из важнейших социальных потребностей — потребность в 
непосредственном общении с людьми. Последнее же фор
мирует ценностные ориентации и идеалы личности.
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hl.inil, І порт можно с полным основанием отнести 
І іш і........ деятельности, через которые личность про

їм I • t ....і ценности и создает их. Ценности здесь могут
Ніш.....иг. и либо в форме здоровья, физического совер
ен. ііи.н піц», либо в виде конкретных результатов (за- 

Ниt нгі.і, рекорда), либо опосредованно — в виде по- 
J'4I<'< ИНН производительности труда, повышения уровня 

дм...........и о гонки (в армии), общей воспитанности и
м <ц і \ ріпи і и человека.

..... pi представляет собою одну из тех областей дея-
III человека, в которой его сущностные силы во

• и многообразии связей раскрываются на предель- 
" • •• іубпредельных уровнях. Установление рекорда, 

и.., і и сеть конкретное и вместе с тем интегративное 
|||н ..... пис сущностных сил не только одного человека,
Hi......... і і. ї ї ива, а в известном смысле общества и даже
н і • і . ilia. Чемпион или рекордсмен как бы «персони- 
|| . I II себе общество, поскольку рекорд есть плод
■ кг пин иного творчества многих людей и интеграции 

іпнрчества в действиях личности. Через какое-то 
«І......... ни мировой рекорд становится достоянием сотен
н і * н.н яч спортсменов. Значит, появится новый ре- 
ці |. і і.....рый будет аккумулировать знания и опыт мно-
II н Н II тысяч людей и за которым вновь будут СТО
НИ ........ ІЄ годы борьбы, поисков, проб и ошибок.

I'. ■ . II 1.1 гы творчества в сфере физической культуры 
Ы . | ....... іуются не только в установлении рекорда, но
.. її |і . ір.іботке новой техники, тактики, создании новых 

ц>'|. і ппны.х снарядов и, наконец, в мастерстве самого
і і и її.і ие только в области спорта, но и в области 

mi i|i\ union, профессиональной деятельности.
Ні и.... гпый аспект спорта проявляется и через его

ним . IIIII .1 і пвные функции, которые способствуют обо- 
............... личности в процессе общения как на уровне 
при < ІПИЧ. гак и на уровне действия.

И .....pie выделяются следующие основные группы
ні...... и и in ііности, связанные с функциональным содер-
ІІІ .пи. и . порта, самой деятельности, ее эмоциональными 

.....  і ні, общение; красота (наслаждение красотой 
|ц шиї . поргивной борьбой); физическое «Я» (здоровье, 

. и,, і., і і пт-, физические качества); материальные цен- 
in (p i іліічііьіе льготы со стороны общества), знание; 

.........  и.пне признание; авторитет; волевые качества; са- 
■ , и і \ і ні ІИЦІІЯ (испытание своих сил, стремление ИС-
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пользовать свои способности); полезность другим (чувст
во необходимости для других).

По данным некоторых ученых, к высокозначимым 
ценностям относятся: функциональное содержание спор
та, физическое «Я», волевые качества, общение.

Другая группа ценностей (материальные льготы, со
циальное признание, авторитет, самоактуализация) име
ет активную значимость, увеличивающуюся с повыше
нием уровня мастерства. Ценность, связанная с достоин
ством личности и чувством долга перед окружающими 
(быть полезным другим), характерна больше для жен
щин и спортсменов с высоким спортивным статусом. 
Японский социолог Т. Кавагути пишет *, что победа в 
игровом состязании стала истинной моральной ценно
стью, источником огромного удовлетворения и радости 
не только для самих спортсменов, но и для миллионов 
их поклонников. Самую возвышенную особенность куль
туры спорта японский социолог видит в том, что физи
ческая подготовленность повышает жизнеспособность 
личности.

Важной социальной ценностью является классовая, 
общечеловеческая и профессиональная этика. Советская 
спортивная этика является одной из специфических форм 
проявления общих моральных принципов нового общест
ва. Так же, как и коммунистическая мораль, в целом 
советская спортивная этика впитала в себя лучшие обще
человеческие нормы нравственности, выработанные в ис
торическом процессе нравственного прогресса: чест
ность, справедливость, уважение к человеку, скромность 
и т. п. Этика советского спортсмена представляет собой 
совокупность исторически сложившихся норм и правил 
поведения спортсмена, определяющих его отношение к 
Родине, обществу, коллективу, спортивному долгу, про
цессу спортивного совершенствования и спортивной 
борьбы.

Исследование аксиологических аспектов спорта по
зволяет более полно раскрыть его социальную значи
мость в современном обществе. Эти исследования позво
ляют также шире использовать его и как одно из важных 
средств формирования ценностей и ценностных ориента
ций. Спорт в социалистическом обществе, нуждающемся

1 Т. Кавагути. О культуре спорта. «Теор. и практ. физ. 
культ.», 1968, № 12.
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н і...... сеном развитии всех своих граждан, становится
. і и и м ориентиром эталонного значения в системе цен- 
ІІНІ К'Й,

I і їй физическое воспитание как продукт длительного 
ІИІН.І способствовало направленному развитию физи- 
'н • і • .її сферы человека, то и специальная организация его
■ I II.цельных средств относится к культурной дея-
I, и.пін їй общества. Некоторые виды спорта, появив- 
...... и отдельных регионах или этнографических груп
ки.. и процессе развития становятся принадлежностью 
і....... парода, входят в состав его национальной культу-
I її і ппоследствии могут занять определенное место и в 
МПроПОМ спорте.

Формирование ценностного отношения к физической
i п.туре особенно важно для выработки индивидуальной 
и ірупповой установки к занятиям физической культурой 
ши среднего возраста, составляющих существенную

и. шорческого потенциала общества.
II капиталистическом мире спорт утрачивает свою 

и. ппость в связи с тем, что выступает в роли товара.
II и uno поэтому растет интерес к спорту со стороны фи-
ii .и. иных воротил, использующих его для рекламы своей 
при нунции, для получения доходов от спорта побочными 
и пі мн. Кроме того, спорт часто является привилегией 
I ' і пых людей, которые имеют время и деньги для спор- 
ІІІПІІІ.ІХ занятий. Демократические силы капиталистиче- 
>1 их стран ведут борьбу против подчинения спорта де- 
". і ным интересам, за использование спорта в качестве 
и не гантельного средства развития человека, его физи- 

■н і кого, гражданского и морального воспитания.
В процессе конкретных социологических исследова- 

.... і. проведенных советскими учеными, удалось устано- 
І.ЦЦ., что спортивная активность регулируется комплек- 
<|| м ценностных ориентаций (функциональное содержа
ние самой спортивной деятельности, физическое совер
ен III і нование, волевые качества, общение и др.). Для 
МоНОДЫХ людей, имеющих высокий уровень спортивного 
мт п рства, спорт служит основной сферой самоактуали- 

| ниш. В работах М. А. Арвисто отмечается, что соци- 
I и.пог признание, желание быть полезным для общест- 

н і ценность спорта, связанная с чувством личного до-
■ иіііиетва и долга перед окружающими.

ІІО.ПІ.ПІ0Й социальной ценностью является свободное
III работы время, которое является истинным мерилом
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богатства общества. Свободное время не есть время, 
свободное от обязанностей перед обществом. До
суг — это время, от характера заполнения которого 
в значительной мере зависит и труд, и развитие че
ловека, и его моральный облик. Эффективность досуга в 
значительной мере определяется степенью действенно 
сти системы учреждений, обеспечивающих содержатель
ную сторону свободного времени. И здесь очень важная 
роль принадлежит спортивным организациям, которые 
должны обеспечить разумный активный отдых, восстано
вление сил, развитие способностей, борьбу против вред
ных наклонностей (к алкоголю, курению, хулиганству). 
Ценность спорта обусловлена возможностью его исполь
зования в качестве действенного средства удовлетворе
ния биологических и социальных потребностей человека 
и культурных запросов общества.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО

Развитие спорта во всем мире, возросшая его роль в 
социальной жизни общества, необходимость координации 
деятельности привели к созданию соответствующих меж
дународных и государственных организаций (националь
ных и международного олимпийского комитетов, федера
ций по видам спорта и т. п.).

В 1958 г. в Организации Объединенных Наций при 
ЮНЕСКО был создан СИЕПС — международная орга
низация, объединяющая общественные и правительст
венные национальные руководящие органы по физичес
кой культуре и спорту, научно-исследовательские и 
учебные заведения, крупнейших ученых мира — специа
листов в данной области. Этот орган призван также осу
ществлять общее руководство научными конгрессами и 
их тематикой.

Деятельность СИЕПС имеет большое значение для 
развития мирового спорта, она направлена на то, чтобы 
использовать спорт в качестве одного из важных факто
ров гармоничного воспитания людей, укрепления друж
бы между всеми народами. Генеральный секретарь этой 
организации профессор Ж- Фализ (Франция) говорит, 
что в своей деятельности СИЕПС исходит из того, что в 
современном обществе роль спорта как средства укреп
ления мира, дружбы и взаимопонимания между народа
ми исключительно велика. С целью содействия развитию
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•|інрі і, его пропаганде СИЕПС проводит семинары, кон- 
ф ........ ні, симпозиумы, конгрессы.

I и например, под девизом «Спорт на службе мира» 
и Сі і в Варне состоялся Олимпийский конгресс, со- 
..... и пі после 43-летнего перерыва. Работа конгресса 

н|.....Миштрировала возросшее социальное значение
. ї ї і, его международных связей, выявила заинтересо- 
.........  и, МОК и национальных олимпийских комитетов 
•...... данном сотрудничестве для совершенствования
I............ ского движения и решения проблем, которые
- її перед международным спортом.

Н мае 1973 г. была проведена I Европейская спортив- 
.........чіференция. В заявлении, которое было принято ее 
V ■ .... ками, говорилось: «Все участники единодушны в
о і чго в паше время, когда народы Европы стремятся 

■ и" іііжепию сотрудничества и безопасности, более чем 
Hl I II і ибо возросла потребность в эффективном сотруд- 
іііі'Н! inc в области спорта, в содействии делу взаимопо- 
ІІІІМ III НМ и дружбы» *.

I' ак и в любой другой области сложной человеческой 
...... II,пости, в спорте большое значение имеет широкий 
.|,ч, и мнениями между коллективами, ведущими иссле- 
.........їм, между странами и континентами. Проведение

11,11 .....їх конференций, симпозиумов, конгрессов демонст-
I ,!|, ї ї уровень развития науки в данной области, поз- 
I,,. nii'i обмениваться научной информацией, устанавли- 
іі'ііі и поддерживать творческие контакты, выявлять и 

. .lu lu, основные, главные аспекты, например пути со- 
|,| і'іік in тнования физических и психических функций ор- 
...... . Международные конгрессы имеют большое об- 

" і ш ипо-политическое и культурное значение, способст- 
I , н.| \с тановлению дружеских связей и взаимопонима- 
...... \ гверждению спорта как важного фактора развития 
....... и ческой культуры и социального прогресса.

I I ноября 1973 г. в Ростоке (ГДР) Исполком СИЕПС 
і ні і л решение провести в СССР Всемирный научный 

і'иііі рі'се «Спорт в современном обществе». Конгресс со- 
..... і и и в Москве в ноябре 1974 г. В работе этого кон- 
......... і приняло участие более тысячи ученых из 45 стран 
мира О его работе давали информацию около 200 жур- 
н . пн кіп (сотрудники газет, журналов, радио, телеви- 
.iiiiini), которые представляли почти все страны мира.

...... и ті кші спорт» от 18 мая 1973 г.
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Накануне открытия к участникам конгресса обратил
ся с приветствием Председатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, который указал на то, что «в нас
тоящее время в условиях разрядки международной на 
пряженности и бурно развивающегося общественного и 
научно-технического конгресса все более возрастают роль 
и значение широкого научного общения и сотрудничества 
ученых и специалистов разных стран в области физиче
ской культуры.

Совместное и всестороннее обсуждение наиболее ак
туальных научных проблем и деловая дискуссия в ходе 
работы конгресса, несомненно, послужат важному делу 
дальнейшего развития спортивной науки и тем самым 
еще большему повышению роли физической культуры и 
спорта в жизни современного общества» *.

Одним из главных достижений конгресса явилось оп
ределение важной роли спорта в социальном прогрессе, 
существенного влияния достижений спортивной науки на 
проблемы формирования общества будущего. Конгресс 
всей своей работой подтвердил, что сотрудничество спор
тивных организаций Советского Союза с зарубежными 
странами имеет важное значение для развития мирового 
спортивного движения.

Участники конгресса обратились с призывом к уче
ным, преподавателям физического воспитания, тренерам, 
спортивным врачам, работникам и специалистам физи
ческой культуры всего мира:

— повышать роль физической культуры и спорта в 
укреплении дружбы, установлении взаимопонимания, 
сотрудничества между народами, в деле разрядки на
пряженности и упрочения мира на нашей планете;

— добиваться, чтобы физическая культура и спорт, 
которые в последнее время занимают все более важное 
место в культурной жизни общества, стали доступными 
для людей всех возрастов, профессий и социального по
ложения;

— шире пропагандировать физическую культуру как 
эффективное профилактическое и оздоровительное сред
ство, особенно в современную эпоху, когда научно-техни
ческий прогресс сопровождается сокращением активной 
двигательной деятельности человека;

— совершенствовать в своих странах физическое вос-

1 «Советский спорт» от 27 ноября 1974 г.
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цін»" іо іодежи, массовое физкультурно-оздоровитель- 
Ііні .... і і пне, поощрять спортивные состязания, учиты-
.... ......ни меры представляют для общества значитель- 
II ........и питательную и научную ценность, будут
in.......  питать гармоничному развитию человека, фор-

■ I » піню любителей спорта в духе высоких этических 
и < ........ і кнх идеалов;

і» пользовать все современные средства массовой 
И • і г і.ііііш для усиления воспитательного воздействия 

. і....... а аудиторию любителей спорта, превращения
|Н I « портивных сооружений, на которых проводятся со-
I ..... і піни, в подлинные очаги культуры;

повысить значение спортивной науки, призванной 
н<. .....нт изучать сферу физической культуры и спорта
ні 'і упности с экономическими явлениями, с уровнем
II . . .и постижений и социальными изменениями в со*
Нр> ....... >м обществе.

'!■ i'1'i дна года, в мае 1975 г., в Дрездене была про- 
Ю II I ИрОПеЙСКаЯ конференция ПО СПОрту ПОД Де
ци |Н" • < порт в жизни людей и народов». Глава совет- 
ію ' " ігі.іции председатель Комитета по физической 
. V и спорту при Совете Министров СССР
' її ІІанлов подчеркнул в своем выступлении на этой 
. " | ' I" IIII ИИ. что спорт является действенным инструмен- 
I .......мигающим установить взаимопонимание и разви-
........... ірудцичссгво между странами с различным обще- 
......... .. и государственным строем. Он предложил соз-

I пропейский спортивный совет при ЮНЕСКО, в
і "и вошли бы представители всех спортивных ор- 

, .......ший п учреждений континента.
И іііірг і» 197(1 і в Париже под патронатом ЮНЕСКО

і iipoiii к на I Международная конференция минист- 
.............pi і и |>\ і онолящих работников, ответственных за 
і , инн ні фи ні’ііч hoii культуры и спорта и воспитание 
........о in і'и і оОі у пі и і акне проблемы, как воспнта- 
..................... и ..... . ......... ... спорта, пути и средства ук- 
.................. о і і, и ........і.....  і пі рудничества, сохранение и 
и|иі, . ............и і, 1 он....... ... фи шческого потенциала стран
...... і - " і І іпфі pi iiiiiiii особенно обратила внимание на 
і ....... "in а и ПОПЫ11НЧ1ИИ творческой активности людей.



СПОРТ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЩЕСТВА

СПОРТ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В современной научной литературе определено весь
ма важное положение: сознание людей и их деятельность 
зависят от материальной основы жизни общества, соз
даваемой материальной деятельностью людей, объектив
ные закономерности развития этой основы определяют 
развитие общества, его прогресс *.

Социальное развитие определяется воздействием дви
жущих сил общества, которые являются неодинаковыми 
в различных общественно-экономических формациях. 
В капиталистическом обществе — это погоня за при
былью, конкуренция, классовая борьба пролетариата с 
буржуазией и т. п. При социалистическом способе произ
водства проявляются новые движущие силы: социальное 
единство общества, политика партии и государства, со
циалистический патриотизм и дружба народов, единство 
личных и общественных интересов, критика и самокри
тика, социалистические соревнования. Общественная соб
ственность на средства производства объединяет людей, 
сплачивает в единый коллектив, имеет общие интересы 
и цели.

В социалистическом обществе в отличие от общества 
капиталистического стихийность в развитии сменяется 
сознательностью, что дает возможность предвидеть ос
новные моменты социального развития. Прогресс осуще
ствляется массами в своих интересах, причем он приоб
ретает черты устойчивости. Важно отметить, что в усло-

1 А. А. Макаровский. Некоторые вопросы теории общест
венного прогресса. Научные доклады высшей школы. Философские 
науки. Т. 3, 1979, с. 79.
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иг ......і.ілизма реально, а не декларативно, проявляет-
Н....... і ї ї особенность социального прогресса, которая
Іініннііі с гармонией, всесторонностью развития общест- 
Н‘| II " I И ЛЬНОЙ личности.

1 ■ НИЛЛЫ1ЫЙ прогресс имеет прямое отношение к раз- 
.......... личности. Социально развитый человек обладает 
Н|н і и всего социальной активностью, т. е. способно- 
1111" іиіствовать творчески, сознательно. Например, на 
н||"н шидстве социальная активность проявляется как 
ніііііпілтива и новаторство. «Только с социализма,— 
пн і і II. И. Ленин в книге «Государство и революция»,— 
....пился быстрое, настоящее, действительно массовое, 
при участии большинства населения, а затем всего насе- 
..... и. происходящее движение вперед во всех областях 

ііічік і тонной и личной жизни» *.
І’ніличают следующие виды социальной активности: 

in ПШ.ІЯ, общественно-политическая, познавательная. 
\і иппюсть связана с социальной адаптацией. Например, 

фи шчоская культура является важным средством адап-
I ні и и к переменам в двигательной деятельности.

Ьудучи одной из сфер социальной деятельности, спорт 
ин гп гея фактором, влияющим на процесс социализации 
...... и У молодежи, например, ориентация на спорт за- 

,111 I.к Г одно из первых мест и является устойчивой.
II.. . порте осуществляется потребность в деятельности, в 
 можности проявить себя. Элементы творчества, вы- 
Р і і , иные в спорте, дают простор для саморазвития лич- 
 , способствуют формированию активной жизненной 
 ниш. Особенно ярко это проявляется в спортивных 
. "|н пнованиях. Спорт удовлетворяет потребности людей 
и общении.

< оциализация человека происходит в процессе реали- 
| піші его потребностей в физическом и духовном раз- 
....ни. В настоящее время задача состоит в том, чтобы 

и пі і'і, роль физической культуры и спорта в воспита
нии советского человека. К этому обязывает постановле
ній ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче- 
...... , политико-воспитательной работы».

В связи с этим постановлением Спорткомитет СССР 
Р і ір.іботал план основных мероприятий по его реализа- 
.... і н определил, что главная задача каждой физкультур- 
|н.ч организации, каждого физкультурного работника

1 IV И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 33, с. 99, 100.
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сейчас состоит в том, чтобы обеспечить воспитание физ
культурников и спортсменов в духе высокой идейности и 
преданности социалистической Отчизне, подготовку насе
ления к высокопроизводительному труду и защите Ро
дины.

Коммунистическое воспитание — активный процесс. 
Это воспитание через самовоспитание, воспитание не 
только дисциплины, но и самодисциплины, приучение не 
только исполнять, но и совершать самостоятельные по
ступки, отвечать за них. Воспитуемый должен быть не 
просто объектом, а вместе с воспитателем — субъектом, 
активнейшей силой процесса формирования самого себя '.

«Когда предметом преобразовательной деятельности 
становится человек, он перестает быть субъектом и на
зывается объектом. Особым случаем является тот... род 
преобразовательной деятельности, в котором она направ
ляется неким индивидом на него самого, на его «я» с 
целью физического или духовного самоусовершенствова
ния. Медицинский эксперимент, который ученый ставит 
на самом себе, или гимнастические упражнения, которые 
человек делает, чтобы развить систему своих мышц, или 
акт самовнушения, который должен изменить собствен
ную психику, основаны на своеобразном «раздвоении 
личности», ибо один и тот же человек выступает здесь и 
как субъект, и как объект деятельности»1 2.

1 Г. С. Батищев. Новые исследования в педагогических нау
ках. Т V, М„ 1965, с. 77—79.

2 М. С. К а г а н. Человеческая деятельность. М., 1974, с. 55.

Задача социального воспитания (под таковым пони
мается профессиональное, этическое, эстетическое, фи
зическое и другие виды воспитания, основная цель кото
рого— формирование человека, готового к выполнению 
общественных функций в качестве гражданина, труже
ника, воспитателя своих детей) при социализме не при
способление к жизни, а преобразование ее.

Коммунистическое воспитание имеет в качестве глав
ной и конечной своей цели воспитание всесторонне и 
гармонически развитой личности. Было бы ошибкой по
нимать всестороннее развитие личности только в просве
тительном плане, характеризовать человека будущего 
при помощи простой арифметической суммы достоинств, 
вне системы общественных связей, отражающей дейст
вительную тайну его всесторонности. Проблема заклю-
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і ........ и объеме знаний, а в уровне и принципах мыш-
ІННІ, < или цынающихся на базе данного объема знаний.

I и nJ образом, главное во всестороннем развитии 
.<|'1И1 человека заключается в социалистической на- 

н і in личности. Современные авторы, исследую-
II* .і цинія всестороннего формирования личности в 
кін і■!ммупистического строительства, уделяют внима- 
........|ш пічсскому совершенству, отмечая при этом, что 

■ .... in может быть творцом, созидателем, не будучи
ні" і < і и развитым. Поэтому физическая культура пре- 
............ і и общественно необходимую сферу жизнедея- 
■ Il ІІні III людей.

1 и ц і г отметить, что те физические качества челове
ке. .......рые необходимы ему в процессе производства,
Цін і ризвиваться с помощью адекватной деятельности, 
К I l> I ІМІІМ труде. Как известно, труд является нетоль- 

|р • к том существования человека и общества, он 
.. .........пгт еще и другую функцию — является способом
10 ........ . самого человека. Но в процессе трудовой дея-
11 ........ и физические качества могут развиваться лишь
• і п|и целенного уровня. Как только навык трудовых 
.............ні закрепляется, стабилизируется, обеспечиваю- 
............і физическое качество дальше не развивается.
I ні і і и появляется (по отношению к каждому отдельно
му і' і....ісму) потребность применять особую формудви-

и.ной деятельности, которая обеспечивала бы высо- 
i.i і рішень развития необходимых физических качеств, 
і ...... формой деятельности является физическая куль-
111 . Физическая культура и спорт всем своим содержа
нт и осуществляют именно направленное физиче-
II ......  людей.

IP которые специалисты оздоровительное влияние фи- 
...... кой культуры видят в единстве физического, пси- 
■.......оно и социального развития личности, в единстве
М N11 шнидуальных потребностей и интересов с общест- 
....... . Однако здесь ни в коем случае не следует при- 
бі і ні. к упрощению: физическое совершенствование как 
при..... и физическое совершенство как результат данно-
II ||р||Ц(>ССа, как уровень готовности, физически обеспе- 
........ нині оптимальное участие в социальной жизни, яв- 
........я сложными категориями. Несомненно, что физиче- 
|| її культура и спорт имеют самое непосредственное 
...... ни ине к физическому совершенству человека. Но кро
ні..... н.з процесс физического совершенствования ока-
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зывают влияние и другие социальные факторы. Напри 
мер, существенным фактором в процессе, определяющем 
физическое совершенствование человека, является разни 
тие современной науки, особенно медико-биологической. 
В целом проблема физического совершенства человеки 
обусловлена теми процессами, которые составляют ос
новное содержание изменений материальной, социальной 
и духовной жизни общества в условиях научно-техниче
ской революции и эпохи строительства коммунизма.

Поскольку всестороннее развитие личности предпола
гает формирование социальной активности, следует более 
подробно рассмотреть этот вопрос. Так, спорт характе
ризуется как фактор формирования жизненной активнос
ти и социального облика советской молодежи. Было изу
чено с помощью опроса, наблюдения, анализа документов 
и других методов около полутора тысяч спортсменов. 
Установлено, что спортивная среда наряду с учебной, 
трудовой, семейной и другими сферами общения спорт
смена определяет его образ жизни и специфические чер
ты личности. Социальный облик советского спортсмена, 
его социальная активность и образ жизни отражают до
стижения развитого социалистического общества, его 
идеологии, культуры, спорта. Специфика спортивной 
деятельности, спортивной среды, спортивного образа 
жизни определяет и некоторые особенности направлен
ности личности и формы ее проявления.

Одним из условий проявления активности личности 
являются двигательные потребности. Двигательные по
требности, превратившиеся в привычку, активизируют все 
другие потребности личности. Отмечено, что у людей со
временного общества появляются противоречия между 
требованиями к активности личности и практическим про
явлением одной из ее сторон —двигательной активности. 
Одна из причин этого — недостаточно осознанная соци
альная и личная значимость физического совершенство
вания, недостаток знаний, умений и навыков двигатель
ной деятельности. К понятию жизненной необходимости 
двигательной деятельности люди приходят руководству
ясь различными побуждениями.

Физическое воспитание в школе направлено на фор
мирование двигательной активности учащихся. Тем са
мым решается одна из основных задач физического вос
питания в современной школе — подготовка молодежи к 
самостоятельной трудовой деятельности.
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t ........іиспптание, как указывал выдающийся педагог
Ц \ і пмлинский,— это направленное формирование
■|||........ . ребностей молодого поколения. Снижение
ІІ.И,...... .пой активности школьников в быту требует
Ніні............ развития всех форм физического воспитания.
)| <......... ним Министерство просвещения СССР И Ко-

............ физической культуре и спорту при Совете 
lnnini|uiii СССР издали приказ «О дополнитель

на* і р.чх по развитию массовой физической куль- 
іі|иі и спорта среди школьников» (от 19 января 
j||/il і ), в котором ставится задача привлечения 
Hui школьников к систематическим физкультурным за- 
ІІІМШІ-І по внеурочное время. Состояние здоровья, физи- 
........ развитие детей, подростков и юношей — общест- 

HI ни ї ї проблема, связанная со всеми областями жизни 
и ... і. мио общества. Поэтому физическая культура и 

ш | і ї ї знобятся важнейшими факторами социалистиче- 
...........браза жизни.

I'...питательная функция спорта во всех его разновид- 
|ц.і г.і\ представлена именно в физическом воспитании, 
і а .и уществляется педагогическое руководство физиче- 
II.нм и психическим развитием человека. Эта функция 
in niceшляется совместно с идейным, политическим, ум- 
....... . нравственным, трудовым, патриотическим и эс- 
I. ні'Н'ским воспитанием. При этом воспитательная роль 
.... pin не ограничивается лишь самими спортсменами, а 
. і.... піл с воспитанием массы зрителей, а также тренеров
и . ііш'і. Следовательно, занятия спортом формируют у 
..... игольного числа людей качества поведения, отвечаю- 

IIIIH требованиям коммунистической морали. В этом— 
. .и і и і существенных сторон воспитательной роли совет- 
I inn и спорта.

I я воспитания познавательной активности на уро- 
і > , физической культуры существенное значение имеет 
....шипение уровня знаний о физической культуре, выра- 
| н а у школьников сознательного отношения к форми- 
pi.нацию двигательных действий, повышение интереса к 

і пин иям, организация познавательной деятельности уча- 
ііііі .і'я путем предоставления им большей самостоятель- 
...  hi, творческой инициативы при разумном усложнении 
in, питательных задач, требующих применения приобре- 
пппых знаний и навыков в изменяющихся условиях 

> і 'шипя. Действенным средством воспитания познава- 
н и.ной активности являются задания для самостоятель-
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ной работы. Необходимо включать в активный учебный 
процесс и детей, освобожденных от практических зан>1« 
тий. Они должны наблюдать за выполнением упражпр 
ний другими учениками и фиксировать свои наблюди 
ния — это позволяет уточнить дозировку физической II.I 
грузки, определить и устранить типичные ошибки в дни 
жениях.

Центральная роль в воспитательном процессе при 
надлежит тренеру. Тренер должен обладать качествами, 
которые свойственны творческой личности: умением от 
казаться от привычных, стандартных методов решении 
проблемы; способностью оценивать явление сразу с не
скольких точек зрения; творческим воображением; ено 
собностью быстро сосредоточивать и переключать вним.т 
ние; хорошей памятью и развитием отвлеченного мыш
ления. На воспитательную работу тренера оказывает 
заметное влияние опыт его педагогической деятельности

Тренер обязан тщательно учитывать интересы и стрем
ления своих учеников, выходящие за рамки чисто спор 
тивной деятельности, развивать у них способность обще, 
ния, умения работать с людьми. Особенно возрастает 
ответственность тренера за воспитание в условиях боль 
шого спорта, где сравнительно быстро происходит смени 
поколений, зачастую бремя ответственности и славы при
ходится на плечи молодых спортсменов, иногда еще не 
обладающих идейно-воспитательной закалкой.

Исследования особенностей деятельности тренера сви 
детельствуют о том, что уровень развития морально-по
литических и деловых качеств у ведущих тренеров стра
ны оказывает определяющее влияние на эффективность 
их деятельности. Это позволяет рассматривать данные 
качества как наиболее существенные элементы модели 
тренера сборной команды

Процесс двигательной активности связан с воспита
нием личности, основой успеха здесь является объедине
ние образовательного и воспитательного воздействия, 
поэтому существенно, чтобы учитель или тренер умел 
анализировать фактические требования конкретной пси
хической деятельности индивида и коллектива и умел 
соединить стимулы, необходимые для успешного процес-

1 И Н. Реше тень, М И. Фролова. Социально-психологи
ческие особенности личности советского тренера. «Теор. и практ. физ. 
культ.», 1973, № 5, с. 9.
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ції і' ни і її развития личности. Физическое воспитание 
•і . и Полое широкое значение — как фактор социали- 

N і...... io развития личности.
............  кая культура была и остается одним из важ- 

...... і ридств формирования личностных качеств строи- 
|| и іншого общества, формирования целостной жизне- 
Мн и.ной личности1. Вот почему физическая культура 

И • ї ї іанпмают столь важное место в социологической 
tip і і \ ре социалистического общества. Они тесно связа- 

....... IHIUIM социальным прогрессом в нашей стране. Это 

....... iriiu признавать и зарубежные авторы, когда пи- 
< ■ 'ин «в России создана такая система физического 

|1н пи і пінія, которая охватывает почти каждого гражда- 
і'іііі і, и и первую очередь молодежь»2. В период перехо- 

пі социализма к коммунизму социальное значение 
.... и. кой культуры и спорта неизмеримо возрастает.

І'і.і'і.нами управления многих социальных явлений 
Мі - іуїнііот прогнозирование и планирование как черта 
Іі'іііі мистического образа жизни, ибо в них сближаются 
..... ргсы личности и общества, появляется возможность 
•In i шия реальных условий всестороннего, в том числе и 
фи ......  кого, развития. В физической культуре и спорте
Mini ни выделить две стороны деятельности: 1. Деятель-

11 направленную на передачу знаний и навыков, мо- 
.......... . норм, принципов формирования ЛИЧНОСТИ И co
in | пн пствования ее, прежде всего физического. Данная 
..... п.ность регулируется непосредственно обществом.

’ІІ (цельность по восприятию, усвоению, совершенст- 
.........ню двигательных навыков, самовоспитанию, кото- 
р ні регулируется самой личностью, но осуществляется 
....  решающим воздействием общественных потребностей 
II \ і лоний.

'be шческая культура и спорт могут рассматриваться 
її і in достигнутый личностью, коллективом, обществом 
л і . ні. определенных знаний, умений для активного ис- 
"|| п.іования в деятельности по преобразованию природы 
...... ..  уровень соответствующих достижений и ма- 
іі pH .i ll,ной базы. Социализм позволяет решать задачу 
пн і ими нации всех видов деятельности в интересах трудя
щими *.

' II М Выдрин Ученые записки ГДОИФКа им. П. Ф. Лесгаф- 
... М , 1972, с. 177, 179.

I г I р 1 е 11 М. Е. “JoHER”, 1970, vol. 4, № 6.
* II Л Артемов. «Теор. и практ. физ. культ.», 1971, № 9, с. 38.
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В настоящее время разрабатывается долгосрочный 
прогноз развития физической культуры и спорта в нашей 
стране. Методологическую основу планирования состав 
ляет познание и использование специфических законов 
развития и функционирования физической культуры 
Прогнозы, в которых раскрываются перспективы физи
ческой культуры и спорта, будущие условия и пути их 
развития, а также определяются предполагаемые ре
зультаты, создают научную основу для разрабатываемых 
планов.

Разработку планов можно свести к решению следую
щих проблем.

1. Определение потребностей и интересов в развитии 
физической культуры и спорта на планируемый период 
и формирование на этой основе целей и задач их даль
нейшего развития.

2. Определение путей развития физической культуры 
как социального явления и темпов роста основных ее по
казателей.

3. Определение потребностей в материально-техниче
ских и трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
выдвинутых задач.

Сущность планирования заключается в построении 
идеальной модели развития физической культуры и спор
та как целостной системы. Советское физкультурное дви
жение характеризуется устойчивыми темпами развития. 
Как показал анализ, примерно каждые пятнадцать лет 
происходит удваивание основных показателей физиче
ской культуры и спорта: численности физкультурников, 
подготовки значкистов ГТО, спортсменов-разрядников, 
мастеров спорта, занимающихся в спортивных школах, 
штатных специалистов по физической культуре и спорту, 
количества стадионов, спортивных залов, бассейнов. Од
нако и эти темпы отстают от потребностей общества '.

Одним из важных факторов развития советской физи
ческой культуры и спорта является совершенствование 
научной организации труда в аппарате комитетов по 
физической культуре и спорту (городских, районных, об
ластных, краевых, АССР). Установлено, что по мере 
усложнения практики физкультурного движения наблю
дается противоречие между всевозрастающим объемом

1 И. И. Переверзин, «Теор. и практ. физ. культ.», 1973, № 6, 
с. 41—46.
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|н < <...... \правлению и реальными возможностями наи-
|н і и., ши решить эти задачи при существующих орга-
Н......инн технических условиях деятельности комитета.

|н ............ к» работников комитетов ищут выход из соз-
іін і і .і противоречия в экстенсификации своего труда. 
•..............тремя имеются возможности для совершенство-
. ............игсльности руководителей комитетов (председа- 
р........амсстителей) за счет построения рациональной
мр.муры деятельности, наиболее полной реализации 
. і пропорциональности, непрерывности, парад
ні -і in и ритмичности процессов управления.

Ііі.іін ііеію, что в деятельности инструктора комитета
...... ней в совершенствовании следующие компоненты: 

£*......  определять конкретные цели и задачи на своем
і . пі. применять рациональные формы, методы и прие- 
.< ір\ іа; обоснованно планировать свой труд; норми- 
......... го во времени; осуществлять контроль и провер- 

у ні полпения; работать над решением перспективных 
*н . і и др. Необходимо совершенствовать структуру дея- 
н о .ногти и затрат рабочего времени инструкторов. Ос- 
іі'ніііі.іг управленческие процессы в комитетах (планиро- 
Н.in in , организация спортивных мероприятий, контроль и 
ні.... .. исполнения) еще несовершенны по своему со
ці ріг пппо и технологической сущности. Рационализации 
in і і. і аг информационные, организационные процедуры, 
ні.ір пипка и принятие управленческих решений, разделе
на п кооперация труда между участниками процессов.

Па организацию труда в аппарате комитета влияет 
І'ііікікуппость организационно-правовых, экономических, 
.... •< (физиологических и технических факторов, причем 
іі.піоольшее значение имеет действие организационно- 
нр П1ОПЫХ и экономических факторов. Наряду с субъек- 
....... факторами (недостаточная личная организо- 
I- шипеть некоторой части работников, отсутствие специ- 

. иных знаний, умений и навыков в области научной 
ні" піііізации труда и др.), большое значение имеют объ- 
|| шппые факторы (несовершенство форм управления, 
.... н ппость штатных работников, недостатки в структу
рі ипиарата, в стимулировании труда, в организации ус- 
luniiii груда и отдыха, отсутствие прогрессивной системы 

і. іііі.ііпсния квалификации кадров и др.).
Организационные резервы комитета свидетельствуют 

и ИІ ІПЧП1І больших потенциальных возможностей для 
і і ршепствования труда его работников. Их реализация
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возможна на основе систематической, планомерной, спе
циальным образом упорядоченной работы по внедрению 
НОТ в масштабе системы спорткомитета (имеется в виду 
Спорткомитет РСФСР, но, думается, эти данные можно 
экстраполировать на все комитеты страны с учетом кон
кретных условий их деятельности). Предлагается одно
временно использовать два пути решения указанной 
проблемы. Первый из них связан с интенсификацией тру
да работников комитета на основе глубокого осмысления 
и наиболее полного использования ими в своей практи
ческой деятельности важнейших принципов научной ор
ганизации управленческого труда. Второй путь преду
сматривает создание благоприятных условий протекания 
трудовых процессов в аппарате комитета.

В целом проблема научной организации труда коми
тета по физической культуре и спорту является комплекс
ной. Необходима разработка перспективного плана науч
ной организации труда, вооружение руководителей, всех 
работников научно обоснованной методикой решения 
возникших задач *.

Социально-экономические условия развития физиче
ской культуры и спорта могут быть классифицированы 
по следующим группам: общие и специфические условия; 
общие, частные и особенные условия; условия, воздейст
вующие на физическую культуру и спорт непосредствен
но или опосредованно, объективные и субъективные ус
ловия.

К общим социально-экономическим условиям относят
ся те, которые воздействуют на все сферы общественной 
жизни в стране. Специфические условия — это те, кото
рые характерны только для физкультурного движения 
(спортивные традиции страны, сложившиеся виды спор
та и т. п.).

Социалистический строй характеризуется наличием 
общественной собственности на средства производства, 
распределением общественного продукта по труду, това
рищеской взаимопомощью, единством целей участников 
социалистического производства, планомерностью в раз
витии народного хозяйства, политическим равноправием 
трудящихся, отсутствием антагонистических классов 
и т. п. Все это и создает общие условия развития физиче
ской культуры и спорта, обеспечивающие превосходство

1 К. А. Воронова. Автореф. дисс. Л., 1974, с. 18—20.
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«
в > и іурного движения в социалистических странах, 
ко н нпс и анализ этих общих условий позволяют чет- 
!•>< ...... и. причины преимущества социализма в данной

....і•. і пенной деятельности (т. е. в физической культуре 
и і іі 'і'іі'), а также пути их использования.

1 I " 1НЫС условия — это условия развития физкультур- 
........ ІІІІІЖСИИЯ в отдельных республиках, крупных эко- 
о " in i'' них районах и областях, различных отрасляхна- 
........... хозяйства, среди отдельных социальных, воз- 
і'і. іііі.іх групп населения, в отдельных коллективах физи- 
....... и культуры, в городе и деревне и т. п.

і ч пбые условия связаны с определенным периодом 
........пня социалистического общества (переход от капи- 
ііініма к социализму, период развитого социализма). 
II...... пени, характеру и методу воздействия на развитие
•|'п и \ п.турного движения социально-экономические ус- 
ІоііНЯ делятся на две группы. К первой группе относятся 

... 11"Н<нюлагающие экономические и социальные условия. 

.... пикающие при социализме в силу особенностей этого 

..... І і твенного строя. Все они в целом являются опреде- 
іиіиіцііми для развития физкультурного движения, одна- 

i.o их воздействие осуществляется не прямо, а опосредо- 
I. пню. Ко второй группе условий относятся увеличение 
<пободного времени; рост ассигнований на развитие фи- 
НІЧССКОЙ культуры со стороны государства, профсоюзов, 
ні личных доходов граждан; наличие определенного ко- 
іпчсства спортивных сооружений и степень их использо

вания, производство спортивного оборудования и инвен- 
ніря; подготовка кадров специалистов для физкультурио- 
III движения, улучшение руководства физкультурным 
ііпіжением и т. п. Эти условия действуют на развитие 
маї сового физкультурного движения и на развитие спор- 
I а непосредственно. В настоящее время руководителям в 
физкультурном движении необходимы знания научных 
"нов организации и управления, экономических и соци
альных вопросов *.

Разработка проблемы «Спорт и социальное развитие» 
началась еще в 20-х годах; в послевоенные годы много
образные ее аспекты нашли свое отражение в исследова
ниях по социологии спорта, истории физической культуры 
советского общества, стран социализма, в публикациях о

1 Б. С. К у з ь м а к, А. А. Осинцев. Социально-экономические 
проблемы физической культуры и спорта. М., ФиС, 1976, с. 10—14.
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международном спортивном движении, буржуазном спор
те, рабочем спортивном движении. Борьба за прочный 
мир и международную безопасность оказала существен
ное влияние на развитие олимпийского и международно
го спортивного движения. Перед международным спор
тивным движением, его прогрессивными силами в настоя
щее время стоит важная задача — совершенствовать 
формы и методы сотрудничества. В решение задач физи
ческого воспитания, в развитие спорта стали вовлекать
ся все более значительные общественные силы, государ
ственные органы. В социалистических странах физиче
ское воспитание народа, развитие спорта являются 
составной частью научно обоснованной социальной поли
тики государства. Под влиянием возрастающей роли 
спорта в современных социальных процессах изменилось 
отношение к нему государственного аппарата и в капита
листических странах, где созданы государственные орга
ны, ведающие вопросами физического воспитания и 
спорта.

Растущий культурный уровень людей и материальный 
достаток являются основными условиями повышения ин
тереса к физической культуре; эго наиболее позитивно 
проявляется в среде работников квалифицированного 
труда. Главными принципами развития физической куль
туры могут быть ее непрерывное, пропорциональное, 
сбалансированное развитие, а также повышение общест
венной эффективности.

Спорт обладает многими общими функциями физиче
ской культуры: воспитательной, профессионально-произ
водственной, оздоровительной, лечебной, рекреативной, 
престижной, эстетической, социализирующей, интегри
рующей, пропагандистской и др. Имеются и специфиче
ские функции спорта, среди которых главное значение 
имеют функции физической подготовки, физического раз
вития. Эти функции направлены на формирование лич
ности, ее физических качеств, воли, характера, посколь
ку личность является одновременно субъектом и объек
том спортивной деятельности. В качестве одной из 
закономерностей функционирующей в нашей стране, 
следует отметить повышение роли государства в разви
тии физической культуры и спорта. Это проявляется в 
удовлетворении потребности подготовки физкультурных 
кадров, совершенствовании научных основ советской 
системы физического воспитания, форм и методов
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Ii|.... И.П1ДЫ физической культуры и спорта, в ук-
..........ши их финансовой и материально-технической 
П|) 114

I'" и, социалистического государства в развитии спор
ів і.<і\і ловлена его сущностью и социальным назначени- 

> і Проводимые государством в плановом порядке соци- 
« и.но жономические мероприятия создают основу для 
......... ггобы спорт получил массовый, общенародный ха- 
1'0 и р Придавая важное значение спорту в решении 
і і і.і'і коммунистического строительства, советское госу- 
I ірі ни) приняло на себя руководство развитием указан- 
.... і области в качестве самостоятельного направления 
іііін іі деятельности. Правовая основа спорта гарантиру- 
| і і рулящимся возможность бесплатно заниматься лю- 
ОІ.ІМП видами спорта, объединяться в спортивные орга
ни і.іинн, участвовать в руководстве спортом.

При значительной расселенности сельского населения 
І.ПОІ гия спортом расширяют общественные контакты,спо- 
миісгвуют повышению социальной активности, развитию 
чувства коллективизма, товарищества и взаимовыручки, 
■ин имеет важное значение в изменении социальной пси- 
•іі'ки ии крестьянства. В деревне по сравнению с торо
пим несколько сужен выбор ценностных ориентаций.

• н>, в свою очередь, расширяет возможности и повышает 
риль спорта в формировании всесторонне развитой лич
ности, обладающей постоянной готовностью к труду и 
ІІІІЦИТЄ Родины. Спорт в советской деревне — средство 
интенсификации создания материальных и духовныхцен- 
IIIII теп, сближения уровней жизни городского и сельского 
нпссления — важнейшей социально-экономической осно
вы построения нового коммунистического общества.

I ели говорить о структуре, содержании и организации 
массового спорта, то они представляют собой область 
і портивного движения, а спортивно-массовая работа об- 
лпдает ярко выраженными целями, мотивами и функция
ми, Массовый спорт включает несколько видов спорта, 
наиболее полно служащих средствами физического вое- 
пи гапия и отвечающих принципам его системы. Ориента
ция и мотивация массовой спортивной деятельности бо
ні- всего отвечает социально-экономическим и культур

ным потребностям развития социалистического общества.
Главным критерием при обосновании нормативов 

фи иіческого воспитания является критерий адекватности, 
і с соответствие этих нормативов потребностям челове-
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ка как личности и общественным требованиям к нему. 
Эти параметры могут быть объективно изучены с по
мощью социологических, экспериментальных и статисти
ческих методов, а затем синтезированы по характеру и 
уровню в виде конкретных нормативов. Только при та
ком подходе нормативы будут действительно отражать 
современные требования к двигательным способностям 
человека; в зависимости от возраста они могут быть диф
ференцированы в виде ряда последовательно располо
женных ступеней.

В условиях социализма основным мотивом занятий 
спортом является понимание обществом достигнутого 
уровня и высокой ценности спорта. Этот мотив тесно свя
зан с потребностью людей принимать участие в руковод
стве и организации социалистической физической куль
туры. Поэтому для многих людей физическая культура 
стала составной частью социалистического образа жизни.

Научно-техническая революция ставит серьезные 
проблемы перед физическим воспитанием трудящихся, 
особенно подрастающего поколения. Перегрузку, недос
таток свободного времени, отсутствие двигательной ак
тивности можно весьма эффективно компенсировать 
средствами физической культуры. Однако физическое 
воспитание имеет не только компенсационное значение. 
Оно, одновременно и в одинаковой степени с умственным 
воспитанием, развивает и совершенствует личность.

Социологические исследования показали определен
ные зависимости физического воспитания от различных 
социальных факторов. В то же время выявлены и некото
рые противоречия, возникающие при нерациональной ор
ганизации занятий физической культурой и спортом. На
пример, активно занимающиеся спортом школьники 
страдают от недостатка времени, высокую успеваемость 
они вынуждены поддерживать за счет других видов дея
тельности: культурных развлечений, трудовой деятель
ности, сна. Все еще не разработана эффективная форма 
организации различных видов деятельности, которая 
способствовала бы гармоничному развитию подростков.

В то же время значительная часть людей не уделяет 
должного внимания занятиям физической культурой и 
спортом. Исследования, проведенные социологами среди 
трудящихся различных профессий, выявили некоторые 
общие закономерности. Рассмотрим их на примере анке
тирования шахтеров.
СО



...... что среди факторов, мешающих системати- 
..........пійматься физической культурой и спортом, в пер- 

н ........редь был назван недостаток свободного времени
иы >іу причину указали 34% опрошенных). В то же вре- 
нч и<следования показали, что свободного времени, в 
•. і числе нераспределенного (16,55%), у шахтеров впол- 
c. «пи іаточно, и резервы для занятий физической культу- 
I ■ а и спортом следует искать именно здесь. Немалые 
pi II рнЫ свободного времени могут быть вскрыты В pe

ll .1.1 те упорядочения работы городского транспорта и 
Н|и ніриятий бытового обслуживания.

Нюрой фактор — отсутствие спортивных сооружений 
11, пі пі места жительства (на эту причину указали 13,5% 

я пшенных). Если учесть, что 51,2% опрошенных выска- 
I ні желание заниматься физической культурой по месту 

і іиечьства, то значимость данного фактора не вызывает 
і пмпсний.

I ретий фактор — отсутствие желания, интереса 
(11,6%), привычки заниматься физической культурой 
(10,3%). Эти причины были названы в основном шахте
рами двух групп (40—49 лет, 50 лет и старше) и связаны 

■ піи опять-таки с неумением рационально распределять 
инібодное время и недостаточным общим культурным 
р.І иіитием.

Данное обстоятельство вызывает необходимость улуч
шения воспитательной работы, агитации и пропаганды 
фи шческой культуры и спорта, повышения культуры про- 
I ч /|< иия массовых соревнований среди команд бригад, 
участков, увеличения количества соревнований, проводи
мых в загородных зонах отдыха.

Четвертый фактор связан с невозможностью зани
маться в секции из-за возраста (на эту причину указали 
9,9%). С внедрением нового комплекса ГТО при соответ- 
I івующей организации работы этот фактор должен себя 
нажить. К другим факторам, в той или иной степени 
влияющим на внедрение в быт шахтеров физической 
культуры и спорта, можно отнести: отношение руководи- 
Н'лей к занятиям физической культурой и спортом, усло
вия труда и отдыха трудящихся, заинтересованность лю
тії в своем физическом совершенствовании и т. п.

В социалистических странах спорт, как и в СССР, 
пал важной силой в воспитании строителей нового об
щества. В молодых независимых государствах спорт ши
роко используется для борьбы против колониализма и
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неоколониализма. В капиталистических странах широ
кие народные массы рассматривают международные 
спортивные связи как один из факторов политики мирно
го сосуществования. Благодаря активным действиям со
циалистических стран создались условия для демократи
зации международного спортивного движения, расшире
ния возможности для трудящихся участвовать в спортив
ной деятельности, усиления борьбы против политической 
и расовой дискриминации в спорте.

Нельзя ни недооценивать, ни преувеличивать воздей
ствие спорта на социальное развитие и отделять феномен 
спорта в обществе от роли физического воспитания, 
сквозь призму которого следует рассматривать воздейст
вие спорта на социальное развитие. Особое значение 
имеет спорт в условиях современной научно-технической 
революции как средство борьбы с гиподинамией, нерв
но-психическим переутомлением и как средство укрепле
ния здоровья человека. Но главное воздействие на соци
альное развитие спорт оказывает своей воспитательно
политической ролью, будучи составной частью 
всестороннего гармоничного развития человека.

Усиление дальнейшего социального влияния физиче
ской культуры требует совершенствования системы уп
равления физкультурным движением, создания наиболее 
оптимальных условий и формирования общественной ак
тивности занимающихся. В свете этого представляет 
интерес анализ развития и совершенствования системы 
управления самодеятельным физкультурным движением, 
а также роль ДСО, спортклубов, коллективов физической 
культуры, советов и комиссий в проблеме социальной 
активности.

Физкультурные организации широко привлекают тру
дящихся к участию в разнообразной общественной рабо
те. Уровень организационной работы является одним из 
решающих факторов, воздействующих на общественную 
политическую активность молодежи. Общественная дея
тельность как ценность функционально проявляется 
по-разному. Цель воспитательной работы в коллективе 
физической культуры—добиться совпадения системы 
ценностей, выработанных в общении, и системы социаль
ных ценностей личности.

С начала установления Советской власти наше госу
дарство взяло на себя заботу о формировании идейно-по
литических, программно-методических и организацион-
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IH HI системы физического воспитания, отличитель
на III нріами которой являются народность, массовость, 
и ц р ніпельная направленность, коммунистическая
■ ..........і и. и научность. Опыт нашей страны в этой облас-
..........мсіся достоянием всего прогрессивного человече- 
...... < >и изучается и с успехом применяется в странах, 
и, і піших па путь строительства социализма и коммуниз-

| і ' >(і >том свидетельствуют достижения этих стран в 
......и научно обоснованных, национальных по форме 

..........пластических по содержанию систем физического 
IIIH 11111 ІІІІІІЯ.

I In н і рация в сфере спорта представляет собою слож- 
.....  и противоречивый процесс. Его первооснову состав- 

| и і in < усиливающаяся национально-освободительная 
ги|и,||.| против империализма и олигархий. Например, 
И| і |1ГГ< ивиые СИЛЫ используют спорт как средство КОН

ЦІ і ІІІИИ в борьбе за свободу и независимость, за мир 
и пршресс в Латинской Америке. Региональные чемпио- 
и и ї ї, панамериканские и центральноамериканские, боли- 
нирнанекие и другие игры — важные каналы установле- 
.....  интегративных связей между народами Латинской 
Во рики, в том числе с Республикой Куба, ставшей на 

и н і оциалистического развития.
Анализ социальных функций физической культуры и 

.....І'і.і необходим для выяснения их значения на различ
им панах развития страны, что является важным усло- 
ПІН м in пользования этой сферы деятельности в интересах 

ин і н.пого прогресса. Функции спорта как ценностный 
финіор, нх характер, структура, специфика действия оп- 
.........  социальной системой как целостным объек- 
шм Іападпьіе историографы, теоретики и социологи 
....... как правило, искажают социальную сущность 
. ініріа и его функции. Они переоценивают роль личност
ных ні ношений, складывающихся в процессе занятий 
.....рюм пили и них средство коренного преобразования 
* \ р г \ і 111 о і о оґшіеі гпа Теория марксизма-ленинизма 
і и . м л і piin.il і фи ііі'ііч кую культуру и спорт лишь как
■ піп пі < pi и пі < oiiita.iH зацин, интеграции и воспитания.

СПОРТ И СОХРАНЕНИЕ МИРА

Н современном оощсстве главной и основной пробле- 
11.11 in ин н я сохранение и укрепление мира. Человече- 

. ши і.....пилено перед альтернативой, которая затрагива-
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ет судьбу всех нации: либо обеспечение прогрессивного 
развития народов в условиях мира, либо термоядерная 
катастрофа, ставящая под угрозу достижения всей ци
вилизации. В документе Политбюро ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР указывается, что встреча руководящих деятелей 
тридцати трех европейских государств, США и Канады 
«положила начало новому этапу разрядки напряженнос
ти, явилась важным шагом на пути закрепления принци
пов мирного сосуществования и налаживания отношений 
равноправного сотрудничества между государствами с 
различным общественным строем». Переход от периода 
«холодной войны» к разрядке международной напряжен
ности, подписание договоров нашей страны с США, ФРГ, 
Францией и другими государствами — все это означает 
большую победу прогрессивных, демократических сил.

Мирное сосуществование предполагает сотрудничест
во в межгосударственных отношениях, деловые, экономи
ческие, научно-технические и культурные контакты. Осо
бо следует отметить научно-техническое сотрудничество, 
расширяющее базу мирного сосуществования. В качест
ве примера можно привести совместные усилия СССР и 
США в освоении космоса, программы в области медици
ны, охраны окружающей среды и т. п. В настоящее время 
создаются научные международные центры, осуществля
ются значительные научные проекты, имеющие прогрес
сивное значение для многих стран мира.

В борьбе за мир и социальный прогресс исключитель
но важное значение имеют межгосударственные совеща
ния и конгрессы, встречи и визиты руководителей госу
дарств, в процессе которых решаются узловые проблемы 
мировой политики. В своем заявлении 18 июня 1979 г. в 
связи с подписанием Договора об ограничении стратеги
ческих наступательных вооружений Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул: «Для Со
ветского Союза это логическое продолжение миролюби
вого внешнеполитического курса, определенного съезда
ми нашей партии, курса, которым мы намерены идти и 
впредь».

Борьба за мир связана с деятельностью по укрепле
нию международной безопасности, оказанию помощи раз
вивающимся странам. В этой борьбе объединяются лю
ди разных политических и религиозных взглядов. Растет
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............и.шие народных масс как в капиталистических
і и і , так и в странах, ставших относительно недавно 

. і і к ні тельными, возникают массовые политические 
.... і і ния Движение сторонников мира приобрело меж- 
I и 1|н|диый характер, современные средства массовых

> • і і\ ппкаций во многом способствуют этому процессу.
В углублении и развитии мирного сосуществования 

...... п ресованы даже самые передовые в научно-техни- 
- і им отношении страны, так как они не могут рассчи- 
и и пь лишь на собственные силы при решении гигант- 
li їм научных задач, выдвигаемых современностью. Чем
> і ii.i.e развиты отношения мирного сосуществования, 
и м больше возможностей для расширения экономиче- 
. і пі о и научно-технического сотрудничества.

Цля народов развивающихся и борющихся стран мир 
ііі.і'іает возможность государственного и экономическо- 

| | развития и независимости. Поэтому они кровно заин- 
орисованы в разрядке напряженности и утверждении 
Принципа мирного сосуществования как нормы межгосу-

I ірі таенных отношений.
Одним из решающих факторов, утверждающих 

принцип мирного сосуществования, является рост 
и 1Ш0Г0 потенциала противоположных систем, который

II і ист решения конфликта военным путем бесперспек- 
П111ИЫМ. Борьба за мирное сосуществование направлена 
против агрессивных и реакционных группировок, связан-
III is с военно-промышленными монополиями и их пред- 
| і uni гелями в буржуазных партиях.

Утверждению принципов мирного сосуществования 
і погобствует всевозрастающее воздействие миролюбн
ішії внешней политики СССР и других социали- 
ііпческих государств на народные массы различных
• ip.ni и мировое общественное мнение, с которым пра-
II инне круги капиталистических держав не могут несчи-
III I ВСЯ.

Внешняя политика КПСС, идущая ленинским курсом 
ііір.і. выражается в укреплении единства социалистиче-

• і н\ стран, их всестороннем сотрудничестве, совместном 
II ГИННОМ вкладе в укрепление основ мирного сосущест- 

IIIИІ.ІІІНЯ. Именно эта политика своей идейной направлен
ії... и.ю и практическими действиями по укреплению ми- 
I'.і помогает миллионам людей во всем мире узнавать 
і р ні іу о социализме.

Но разрядка и мирное сосуществование отнюдь не
і но G5



означают отказа от борьбы идей. Напротив, классовая 
борьба в сфере идеологии и политики обостряется с каж
дым годом. При этом марксисты всех стран стремятся к 
тому, чтобы эта неизбежная борьба не вела к гонке во
оружений. Мирное сосуществование призвано ограничи
вать историческое противоборство социализма и капи
тализма мирным соревнованием двух общественных си
стем.

Советские философы и социологи твердо уверены в 
справедливости, истинности и непобедимости своей идеоЗ 
логин, они не боятся открытой и честной борьбы в сфере 
идей за умы, мировоззрение широких народных масс. 
В то же время они протестуют против всех форм «пси
хологической войны», которая ведет к разжиганию враж
ды и ненависти между народами. Все это обязывает со
вершенствовать деятельность в области идеологической 
работы. Это тем более важно, что в современных услови
ях центр тяжести классовых битв перемещается в сферу 
идейно-политической борьбы. При этом следует иметь в 
виду, что в настоящее время формы идеологической борь
бы видоизменяются, они становятся более сложными и 
завуалированными.

«Добиваясь утверждения принципов мирного сосуще
ствования, мы отдаем себе отчет, что успехи в этом важ
ном деле не означают возможности ослабления идеоло
гической борьбы. Напротив, надо быть готовыми к тому, 
что эта борьба будет усиливаться, становиться все более 
острой формой противоборства двух социальных систем. 
И у нас нет сомнений в исходе этого противоборства, ибо 
правда истории, объективные законы общественного раз
вития — на нашей стороне!» 1

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Т. 4. Политиздат, 1974, 
с. 15, 16.

Установление прочного и длительного мира на земле 
связано с изменением системы международных отноше
ний, а вопрос о мирном сосуществовании органически 
связан с наличием практически функционирующих об
щественных институтов. Одним из таких институтов в со
временных условиях является спорт — важный инстру
мент мира и сотрудничества. В послании членам Между
народного олимпийского комитета, Организационному 
комитету и участникам XXI Олимпийских игр Пред
седатель Президиума Верховного Совета СССР, Ге-
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и............. секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев
ни. і Гот факт, что под олимпийскими знаменами соб- 
| ..... I. I портсмены всех континентов,— еще одно свиде-
......... .. желания народов жить в атмосфере дружбы, 
і........... .. и активного сотрудничества». Далее в
III I IIIIIII было отмечено, что «советские люди ведут под- 
I и и.hi v Московской Олимпиады 1980 года и сделают все 
п ні к'Го, чтобы она прошла на высоком уровне, дала но- 
I.IU и і пульсы благородным идеям дружбы и мира».

1 пор е стал мощным орудием мира, взаимопонимания 
и і ion, он играет в современном обществе важную по- 
...... скую роль. Связь спорта с миролюбивыми тради
ції и ні обусловлена исторически. .

Iі. области спорта решаются следующие задачи, свя- 
•ііііііі.іс с проблемой мирного сосуществования. 1. Широ- 

■ in пользование заложенных в природе спорта возмож- 
...  и ІІ для агитации за мир и дружбу между народами. 
J Н ищмовыгодное сотрудничество и обмен опытом в од- 
..... и і важных сфер человеческой культуры. 3. Демон- 
I ||нщия достижений в формировании человека нового 
i.idiii і гвенного строя. Наглядный показ народам миратех 
Преимуществ, которыми обладает социализм в деле все- 
. ..j.niiiieio развития личности, соревнование между со- 
..... ПІІМОМ и капитализмом в спортивных достижениях. 
I Га юблачение всякого рода клеветнических измышле
нии по поводу социалистического спорта, борьба с тео- 
рн и ні и идеями, искажающими социальную сущность 
.....|иа, выступление против любых форм дискриминации 
и мі жцународном спорте.

Мирное сосуществование является идейно-политиче- 
. io.il основой углубления процесса демократизации всех 
. ||н р жизни, повышения активности и роли масс в исто- 
piill В спорте ЭТО проявляется через многообразные фор- 

111 спортивных связей. Велогонки, эстафеты, кроссы, 
і ні й Мира, международные дружеские массовые спор- 
niiiiii.iv мероприятия стали одной из форм реализации 
ІІІІІІІІИ.Ігпвы и творчества народных масс в антивоенном 
и и і і пин. Международный спорт связан с важнейшими 

и. . пі і ическими проблемами века, поэтому не является 
г і НІІП.ІМ тот факт, что ряд международных спортив

ні. федераций (волейбол, борьба, гимнастика, плавание 
и ip і сделали заявление в поддержку мира.

Проблемы мира и спорта были предметом обсужде- 
1111 і ни крупнейших международных форумах. Так, на-
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пример, в период войны во Вьетнаме по предложению 
Олимпийского комитета СССР II конференция нацио
нальных олимпийских комитетов и 65-я сессия МОК при
няли резолюцию о мире, в которой говорилось: «Нацио
нальные олимпийские комитеты... с глубоким сожалени
ем обращают внимание на то, что в мире еще существует 
война с ее ужасными разрушениями». На проходившем 
в Болгарии X Олимпийском конгрессе (1973) подавляю
щее большинство делегатов отметили роль спорта в раз
витии мира, дружбы и взаимопонимания между наро
дами.

В процессе разрядки международной напряженности 
заметную роль играют спортивные отношения. Между
народные спортивные отношения между социалистиче
скими и развивающимися странами характеризуются 
тем, что социалистические страны, следуя принципам 
пролетарского интернационализма, оказывают молодым 
государствам разностороннюю помощь в развитии фи
зической культуры и спорта и поддерживают их дея
тельность на международной спортивной арене. Роль 
международных связей в мирном сосуществовании госу
дарств с различным социальным строем усиливается по 
мере того, как увеличивается участие в спортивных свя
зях трудящихся масс, вовлекаемых в спортивную дея
тельность. Не случайно поэтому, что вопрос о спорте по
мещен в важнейшие документы современности. Так, в 
Заключительном акте совещания в Хельсинки подчерки
вается важность и необходимость поощрения спортивных 
встреч и соревнований всех видов, проводимых на основе 
общепринятых международных правил, положений и 
практики. И Советский Союз неуклонно следует этим ре
комендациям: в настоящее время он имеет спортивные 
связи более чем со ста странами мира.

При заключении государственных договоров о куль
турном сотрудничестве особо выделяются пункты, отно
сящиеся к связям в сфере физической культуры и спорта. 
Между социалистическими странами такое сотрудниче
ство стало постоянным фактором, оно отражено в долго
срочных соглашениях по спортивному обмену и коопе
рированию. Делу мирного сотрудничества в сфере спорта 
служат также специальные семинары, конференции, сим
позиумы, проводимые в различных странах.

Особое значение имеют всемирные конгрессы и сове
щания министров спорта. Так, важным событием явился
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. н пишнійся в 1974 г. в Москве Всемирный научный 

......peer «Спорт в современном обществе». В своем ин- 
I. і'ііі.К) газете «Советский спорт» почетный президент 
лі. і /і у и а родного организационного комитета конгресса, 
пр пі цент СИАПС (Международный совет физического 
і .... алия и спорта при ЮНЕСКО), лауреат Нобелев-
■ і и премии мира Филипп Ноэль-Бейкер отметил, что 
<in.pi но своей сущности несовместим с войной потому, 
 і его основе лежит честное соперничество; спортсме
ни и деятели спорта, поддерживающие правила благо- 
Р> union игры, вносят огромный вклад в дело мира. Говоря 
.і. итогах II Европейской конференции по спорту, со- 
• і мявшейся в 1975 г., председатель Спорткомитета СССР 
1 II Павлов отметил, что подобные спортивные форумы 
. іражают стремление различных кругов европейской
■ ііпрі'іівной общественности внести практический вклад в 
н пі разрядки международной напряженности, укрепле
нии мира и безопасности.

('.ледует отметить также личное участие ведущих 
<нортсменов многих стран в деятельности организаций, 
г. цущих неустанную борьбу за мир. Например, неодно- 
сратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина 
Рпапина является членом Советского комитета защиты 
мира; двукратный чемпион мира польский велогонщик 
I' Шурковский был делегатом Всемирного конгресса 
миролюбивых сил, состоявшегося в Москве.

В современных условиях важное значение имеют меж- 
| \ народные спортивные связи. В послевоенные годы про

їм ходит становление и развитие международных отноше
ний нового типа, основанных на дружбе, сотрудничестве, 
і и ІОЧСНИИ спортсменов стран с различным социальным 
і іроем. Это позволило установить тесные спортивные 
іоні і акты, а также осуществлять постоянный обмен опы- 
.... і между спортсменами и тренерами.

Рас тут и укрепляют свои силы демократические спор- 
..... ii.it* организации в капиталистических странах. Спорт- 

> мены разных стран ведут последовательную борьбу про- 
ІИИ политической, расовой и религиозной дискриминации 
и in кдународном спортивном движении, выступают за 
in ммнрагический путь его развития. Значительную роль 
и укреплении дружбы и взаимопонимания между наро- 
>1 ши играют международные соревнования, региональ- 
ni.li и двусторонние встречи.
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Президент Международного олимпийского комитета 
в одном из своих выступлений подчеркнул, что спорт дол
жен «способствовать дружественному соперничеству 
между спортсменами, которые после победы или пораже
ния возвращаются домой с усилившимся чувством меж
дународной дружбы».

Спортивные связи вносят заметный и эффективный 
вклад в общее движение за мир. Спорт является органи
ческой частью международного движения демократиче
ской молодежи. Но вместе с ростом и развитием между
народного спортивного движения усиливается идеологи
ческая дискуссия о социальных функциях спорта, его це
лях, содержании и роли в развитии общества и отдельной 
личности.

Спорт предоставляет большие возможности не только 
для соревнования представителей различных обществен
но-экономических систем независимо от их социальных, 
национальных и религиозных различий, но и для широ
кого международного сотрудничества, обмена научным и 
методическим опытом. Советские специалисты характе
ризуют спортивное соревнование как организованную 
форму состязаний в сфере двигательной деятельности с 
целью выявления спортивных результатов, предела че
ловеческих возможностей. Соревнования способствуют 
обмену опытом, демонстрации технических средств и ут
верждению общественного престижа личности и группы. 
Спортивные соревнования отражают ряд отношений, ре
ально существующих между людьми.

Высокая эмоциональность спортивных соревнований, 
предельное напряжение сил, реакция зрителей, действия 
средств массовых коммуникаций создают определенное 
предрасположение к возникновению конфликтных ситуа
ций. Но они разрешаются в зависимости от нравственного 
сознания спортсмена и мотивов его конкретной деятель
ности. Способ разрешения конфликтов в спортивном со
ревновании зависит от общественной морали. Не случай
но поэтому, что спортсмены-профессионалы буржуазных 
стран проявляют на состязаниях жесткость и грубость, а 
спортсмены стран социализма демонстрируют такие ка
чества, как честность, выдержка, доброжелательность, 
чувство взаимовыручки. Это особенно ярко проявляется 
на крупных соревнованиях и оказывает огромное воздей
ствие воспитывающего характера на спортсменов, зрите
лей и болельщиков.
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І Ірії исследовании конфликтов на спортивных сорев- 
шичх необходимо опираться на положения советских 

фи ик офон о том, что в конфликтных ситуациях цена ре- 
....... и (т. с. критерий победы) «должна быть определена 
• и him этических последствий. Это справедливо и для 

иф піктов, характеризующихся сложными принципами 
пр єн стой, спортивной или любой иной профессиональ- 
' и |||бо житейской этики. Этические критерии победы

і .і .кпотея через гуманистическую или антигуманисти-
• I \ ю концепцию конфликтующей страны, определяе- 

мую ее социальной или классовой функцией»1.
I лсдовательно, поведение спортсмена в соревнованиях 

"Іірсделяется прежде всего мерой той социальной ответ- 
' in, пиости, которой он располагает в данное время. Тер-
.... «социальная ответственность» является обобщенным 

выражением, как индивидуальной, так и коллективной
■ ■ і in іствснности. Психологическую структуру ответствен- 
||эн формируют такие состояния человека, как целеуст- 
рім ценность, принципиальность, а также озабоченность, 
"і і покойство, тревога. Социальная ответственность пред-

| іиляет собой единство рационального и эмоционально- 
1'1 Важнейшими факторами ее формирования являются 
....штика, идеология, стереотип восприятия, навыки, при- 
іші'імі. Необходимым атрибутом социальной ответствен- 
II Iпі является критическое отношение человека к себе и 
і аружающим. Факт наличия агрессивности в спорте, 
111'< іявляїощийся в конфликтах, нельзя не учитывать, но 

и и коем случае не следует его абсолютизировать, как 
ин делают некоторые буржуазные социологи спорта. По-

■ і пиьку человек представляет собою совокупность обще- 
| і псиных отношений, главным фактором формирования
■ і" ппшости выступают социальные условия. Спорт явля-
■ H-я важной областью социального опыта, способствую- 
ІІН и воспитанию социальной ответственности людей.

II оценке такого сложного явления, каким предстает 
in pi а нами спортивное соревнование, односторонность 
........ а и недопустима. В настоящее время в буржуазной 
и і ї ї распространены две точки зрения: одни исследова-

I и прежде всего К. Лоренц, поведение человека объ- 
I' и .нот внутренними, физиологическими механизмами; 
ні "рая группа ученых (Б. Скиннер и др.) игнорирует вну- 
ірі іпіюіо обусловленность поведения, сводя все к внеш-

1 Г Д Смоляк. «Вопросы философии», 1968, № 8, с. 37.
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ним условиям и воспитанию. Эти зарубежные взгляды 
являются односторонними, так как в теоретическом пла
не они опираются на принцип сохранения, выживания, 
стабилизации индивида (или вида), в то время как для 
человека наиболее актуален принцип развития, усложне
ния, совершенствования. Марксистская точка зрения пре
дусматривает учет всего многообразия названных факто
ров при определяющей роли социальных. Марксизм рас
сматривает как объективный критерий нравственных и 
культурных ценностей человеческой цивилизации именно 
содействие развитию общества и всестороннему развитию 
личности.

Важнейшим фактором мира и дружбы между народа
ми выступает современное олимпийское движение. Оно 
является воплощением исторически закономерной связи 
между спортом и миром. Как социальное явление, это 
движение находится в системе диалектически сложных 
отношений и тенденций, испытывает на себе совокупность 
разнообразных по своему характеру воздействий. Суще
ствует и «обратная связь»: возросшие масштабы и авто
ритет олимпийского движения делают его все более за
метным фактором в сфере общественной жизни, оказы
вающим глубокое влияние на положительные результаты 
международного общения, распространение идей мира 
и взаимопонимания между народами.

Мир как общечеловеческая ценность является фунда
ментальным базисом олимпизма, что и определяет его 
гуманистическую ориентацию. Этот взгляд на сущность 
олимпийского движения противоположен утверждениям 
отдельных представителей немарксистской социологии, 
отстаивающих автономность олимпизма. Социально-исто
рическая преемственность и развитие олимпийской идеи 
мира есть закономерный результат поступательного хода 
истории. Олимпийское движение современности — форма 
объединения во всемирном масштабе на широкой основе 
интересов и усилий людей в деятельности, устремленной 
к высокому социальному идеалу — физическому и нрав
ственному расцвету личности в условиях мира и общест
венного прогресса.

Специалисты, работающие по этой теме, указывают: 
«Олимпийское движение наших дней выступает одним 
из тех общественных явлений современности, которое за
нимает все более значительное место в объективном мире 
и в сознании человека. На этот процесс особенно влияет
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......нс социалистических стран в развитии олимпийско- 
с зниження. Благодаря сознательной связи спорта с 
онрьбой за мир, а также осуществление олимпийских 
и и и как основного принципа спортивного развития в со- 
ІИІ-І пп НІЧССКИХ странах олимпийское движение углубля- 
• к и и приобретает важный для своего дальнейшего раз
ки і пи практический профиль. Постоянно увеличивающе- 
11 и участие социалистических стран в распределении 
ні і па олимпийских играх и международных первенст- 

м\ отчетливо выражает объективные тенденции развития 
и пн іернациональном спорте»1.

1 Г. Емиген. Сб. тезисов Всемирного научного конгресса 
«Спорт в современном обществе». М., 1974, с. 6.

2 Г. В е с т ф а л ь. «Спорт за рубежом», 1966, № 24, с. 2.

Олимпийская интеграция спортивного интернациона- 
>П1 іма и патриотизма была связана с усилиями гумани- 
| іііческих сил во всем мире воспрепятствовать распро- 
і і ранению шовинизма, не допустить войны, она имела 
пптпимпериалистическую направленность. Именно поэто
му с пей постоянно боролись и ее подвергали фальсифи
кации в странах империализма, например в фашистской 
I ермании. Националистически настроенные круги либо 
отвергали ценность самой олимпийской идеи, либо на 
гной лад интерпретировали олимпийскую интеграцию. 
Они были не в состоянии воспринять соотношение пат
риотизма и интернационализма в его гуманистическом 
понимании. Основатель современного олимпийского дви
жения Кубертен предупреждал об опасности оживления 
националистических страстей, когда писал: «Атлетика 
может возбудить как самые благородные, так и самые 
низменные страсти, она может быть... человеческой или 
звериной. Ее можно использовать как в целях укрепления 
мира, так и для подготовки войны». Кубертен перед 
олимпийским движением ставил задачу гасить проявле
ния национализма, уважать достижения противника, 
честно вести спортивную борьбу. Это было отражено в 
следующих его словах: «Участие в олимпийских играх 
должно способствовать взаимному уважению и в конеч
ном счете оказывать влияние на отношения между на
родами. Посредством упорной работы олимпийские игры 
должны подготавливать мирные времена»2.

Участие советских спортивных организаций в совре
менном олимпийском движении рассматривается как
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фактор укрепления сотрудничества и взаимопонимания 
между народами. Идеи международного олимпийского 
движения носят глубоко интернациональный характер и 
являются неотъемлемой частью культурной жизни всех 
народов. Именно благодаря интернациональности, а не 
узкоклассовому характеру олимпийское движение достиг
ло невиданного размаха. Активное участие СССР и дру
гих социалистических стран в олимпийских играх после 
второй мировой войны явилось новым этапом в развитии 
современного олимпизма, способствовало упрочению ми
ра, взаимопонимания и сотрудничества, демократизации 
олимпийского движения. Социалистические страны доба
вились на олимпийских играх значительных успехов. Ес
ли в 1952 году страны социалистического содружества 
завоевали 27,8% золотых олимпийских медалей, то в 
1976 году — уже 48%. На летних олимпийских играх 
1952—1976 гг. советские спортсмены завоевали 260 золо
тых, 219 серебряных и 204 бронзовые медали. В неофици
альном командном зачете они 5 раз выходили на первое 
место. В личных и командных соревнованиях 381 совет
ский спортсмен удостоен звания олимпийского чемпиона. 
На зимних олимпийских играх 1956—1976 гг. представи
тели советского спорта завоевали 51 золотую, 32 серебря
ные и 35 бронзовых медалей; они также 5 раз первенст
вовали в командном зачете.

Отличительной чертой олимпийского движения явля
ются идеи мира и международного взаимопонимания. 
Мир — это длительное и нормальное состояние, обеспе
чивающее счастье и процветание всего человечества. 
Только такое понимание мира дает олимпийской идее 
теоретическую основу и научное обоснование. Реальная 
возможность предотвращения новой мировой войны и 
обеспечения прочного мира, появившаяся благодаря ми
ровой социалистической системе, имеет решающее зна
чение для дальнейшего плодотворного развития олим
пийской идеи *.

Обогащение олимпийского движения происходит не 
только за счет участия в олимпийских соревнованиях все 
большего числа стран и народов, включения в их про
грамму новых видов спорта, но и благодаря развитию и 
углублению олимпийских идей мира и сотрудничества 
народов. Важным фактором, свидетельствующим о вну-

Е і с h е 1 W. «Theorie und Praxis der Korperkultur», 1970, № 9.
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||и ІІІК М, духовном обогащении олимпийского движения 
и ■ і и пі с участием в нем представителей социалистиче- 
. І ЧІО спорта, является внесение в него новых, свойствен 
in i человеку социалистического общества представлений 
и шипении и целях соревнований. Раскрывая это поло- 
.......е, IO. А. Талалаев пишет: «В большом спорте наблю- 
і.шіся сложное переплетение различных, подчас проти- 

|||||>гчнвых, мотивов деятельности: соревнования, острого 
......рничества и товарищеского сотрудничества, беском
промиссной борьбы и взаимопомощи. Представители со
циалистического спорта внесли в эту область принципы, 
рожденные опытом социалистического соревнования,— 
бескорыстный обмен опытом, стремление к общему вы- 
I тому результату. Эти принципы утвердились в области 
і портивных связей стран социалистического содружества 
и переносятся их представителями на всю совокупность 
международных спортивных отношений» ’.

Вступление СССР и других социалистических стран 
и международное олимпийское движение ознаменовало 
новый этап его развития. Олимпийское движение приоб
рело не только действительно представительный, всемир
ный характер, но, что особенно важно, подверглось су
щественным качественным изменениям. Исчезла буржу
азная однородность, расширилась социальная и идейная 
база олимпизма, обогатилось его нравственное содержа
ние. Представители социализма привнесли в олимпийское 
движение реалистический научный подход к оценке воз
можностей спорта как инструмента мира и фактора, спо
собствующего процессу сближения народов. Олимпийское 
движение современности стало традиционной и вместе с 
гем гибкой и перспективной формой объединения интере
сов и усилий людей во имя благородной цели — расцвета 
личности1 2. Участвуя в олимпийских соревнованиях, 
спортсмены социалистических стран сумели внести в них 
отношения подлинного товарищества, честной борьбы.

1 10. А Талалаев. Ученые записки ГДОИФКа им. П. Ф. Лес- 
гифтл, Л., 1970, с. 164.

' 10. А. Т а л а л а е в. «Теор. и практ. физ. культ », 1975, № 2, с. 6.

В нашей стране существенную роль в развитии меж
дународного олимпийского движения играет Олимпий
ский комитет СССР, который ставит следующие цели: 
защищать и развивать демократические принципы меж
дународного олимпийского и спортивного движения; со-
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действовать росту значения олимпийских игр как празд
ника спортсменов, привлекая к ним все больше участни
ков из различных стран, содействовать совершенствова
нию олимпийской программы; решительно выступать 
против расовой, политической и других дискриминаций 
в спорте и олимпийском движении; приобщать спортсме
нов и спортивные организации к активной деятельности, 
в защиту мира.

Деятельность Олимпийского комитета СССР в полной 
мере соответствует зафиксированным в Олимпийской 
хартии благородным принципам укрепления международ
ного мира, дружбы и развития любительского спорта; 
способствует росту авторитета советского спортивного 
движения. Олимпийский комитет СССР вместе с другими 
спортивными организациями страны стимулирует дости
жения высокого уровня мастерства советских спортсме
нов, добившихся больших успехов на олимпиадах. Бла
годаря активной деятельности представителей СССР в 
МОК было покончено с политической дискриминацией 
ГДР и КНДР и Кубы, принята декларация против поли
тического вмешательства в спорт, ЮАР и Южная Роде
зия за расовую дискриминацию в спортивном движении 
были исключены из олимпийского движения.

При активном участии представителей СССР был 
уточнен статус членов МОК и принято решение при выбо
рах новых членов МОК учитывать рекомендации нацио
нальных олимпийских комитетов. Было оказано содейст
вие формированию и функционированию Постоянной ге
неральной ассамблеи национальных олимпийских коми
тетов и Генеральной ассамблеи международных спортив
ных федераций; возобновлен созыв олимпийских кон
грессов.

Признанием плодотворной деятельности Олимпийско
го комитета СССР является присуждение ему Кубка Бо- 
накоссы — специальной премии, учрежденной Олимпий
ским комитетом Италии для вручения национальным 
олимпийским комитетам, достигшим выдающихся резуль
татов в развитии олимпийского движения.

Демократизм олимпийского движения, его борьба за 
мир в значительной степени обусловлены воздействием 
на него спортсменов — представителей социалистических 
стран. Это позволило современному олимпизму превра
титься в международное движение, имеющее важное со
циальное, культурное и воспитательное значение.
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Спорт социалистических стран не мог бы оказать та
кого значительного влияния на международное спортив
ное движение, если бы не достиг столь высокого уровня. 
В СССР спорт получил широкое социальное развитие, 
всеобщее признание и любовь. Это выражается в посто
янном внимании Коммунистической партии и Советско
го правительства к состоянию и развитию спортивного 
движения. В обществе развитого социализма созданы 
условия для всестороннего и гармоничного развития че
ловека. Так, в статье 20 новой Конституции СССР указы
вается, что« государство ставит своей целью расширение 
реальных возможностей для применения гражданами сво
их творческих сил, способностей и дарований, для все
стороннего развития личности».

Впервые в Основном Законе страны рядом статей в 
законодательном порядке закреплены роль и значение 
физической культуры и спорта в жизни народа: «Госу
дарство... содействует развитию массовой физической 
культуры и спорта» (статья 24), в статье 25 отмечается, 
что «В СССР существует и совершенствуется единая сис
тема народного образования, которая обеспечивает обще
образовательную и профессиональную подготовку граж
дан, служит коммунистическому воспитанию, духовному 
и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и 
общественной деятельности». В главе об основных пра
вах, свободах и обязанностях граждан СССР статья 41 
гарантирует трудящимся право на отдых. В ней указы
вается, что это право «обеспечивается... развитием мас
сового спорта, физической культуры и туризма; создани
ем благоприятных возможностей для отдыха по месту 
жительства и других условий рационального использова
ния свободного времени».

Таким образом, Конституция СССР предоставляет 
членам советского общества большие права и в сфере 
физической культуры и спорта, подчеркивая тем самым 
их большую социальную значимость. Советское физкуль
турное движение обладает мощной материально-техни
ческой базой. Достаточно сказать, что в 1976 г. расходы 
в стране на физическую культуру и спорт составили око
ло 1,2 млрд, рублей. Численность штатных работников 
в сфере физической культуры и спорта превышает 
280 тыс. человек. Возросло количество и общественных 
физкультурно-спортивных кадров (тренеров, инструкто
ров, организаторов, судей). К 1977 г. в стране имелось
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более 3 тысяч стадионов, около 59 тысяч спортивных за
лов, свыше 1200 бассейнов для плавания, 1300 конько
бежных дорожек, более 9 тысяч лыжных баз, свыше 
103 тысяч футбольных полей, 458 тысяч спортивных пло
щадок. Во многих городах страны построены Дворцы 
спорта, манежи и другие спортивные сооружения. 
В СССР широко развита спортивная пресса, периодичес
кие издания выпускаются массовыми тиражами.

Социализм не только провозглашает необходимость 
физического совершенствования членов своего общества, 
но и создает реальные условия, способствующие внедре
нию физической культуры и спорта в быт народа, приоб
щая к массовому спорту миллионы людей. Физическая 
культура и спорт финансируются государством; вопросы 
физической культуры и спорта обсуждаются в высших 
органах власти — на сессиях Верховного Совета СССР и 
союзных республик. Воспитание здоровых, всесторонне 
физически и духовно развитых людей является в социа
листическом обществе государственной задачей, одним 
из важных средств построения нового, коммунистическо
го общества, составной частью культурной революции. 
В Советском Союзе и других социалистических странах 
обучение, тренировки, организация и проведение занятий 
являются бесплатными, равно как и медицинское обслу
живание физкультурников и спортсменов. Для ведения 
практических занятий физкультурой и спортом организо
вана сеть подготовки кадров различной квалификации; 
в СССР преподаватели и тренеры по спорту готовятся в 
224 учебных заведениях, имеется более двадцати инсти
тутов физической культуры и три научно-исследователь
ских института.

Гигантский количественный и качественный скачок, 
который совершила физическая культура за годы социа
листического строительства, стал возможен благодаря 
прогрессирующему улучшению социально-экономических 
условий жизни советского общества. Важное влияние 
на развитие материально-технической базы физкультур
ного движения оказывает постоянный рост националь
ного дохода государства. Повышение благосостояния 
советского общества вызывает непрерывный рост мате
риальных возможностей развития физической культуры 
и спорта. Выдающиеся спортсмены и их наставники ок
ружены в Советском Союзе всеобщим почетом и внима
нием, их достижения являются общенародным достоя- 
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пнем и важным стимулом вовлечения в физическую куль
туру и спорт новых и новых тысяч людей.

Проблема сохранения мира во многом зависит от со
отношения интернационального и национального в миро
ном общественном развитии. Учение по национальному 
вопросу является органической и неотъемлемой частью 
марксистско-ленинской теории. Предпосылками для пос
ледовательного решения национальной проблемы явля
ются социалистическая революция, ликвидация классо
вого антагонизма. Пролетарский интернационализм рас
пространяет свои принципы на межгосударственные от
ношения социалистических стран.

Основным фактором растущего сближения социаль
ных групп выступает научно-технический прогресс и рост 
производительных сил общества. При этом сближение 
всех классов и групп трудящихся осуществляется по их 
отношению к средствам производства и по характеру 
груда1. Интернационализм оказывает решающее, су
щественное влияние на развитие социалистической куль
туры, и в частности физической культуры.

Становление социалистической интеграции осущест
вляется и в сфере спорта. Сама спортивная система со
циалистических стран дает возможность для зарождения 
новых форм сотрудничества и взаимопомощи. В совре
менных условиях стало возможным проведение спортив
ных мероприятий, направленных на укрепление дружбы, 
интернациональное воспитание молодежи. Получили 
большое распространение совместные эстафеты по исто
рическим местам, встречи спортсменов городов-побрати
мов, дружеские турниры в городах-героях.

Международная интеграция во всех ее видах объек- 
іивно обусловлена интернационализацией хозяйственной 
жизни, связана с научно-техническим прогрессом и меж
дународным разделением труда. В последние годы проб
лема интеграции изучается в целом ряде аспектов: науч
но техническая интеграция между странами — членами 
( . »В; развитие новых форм социальной интеграции в со
циалистическом обществе; идеологические аспекты инте
грационных процессов в современном мире; международ
ная экономическая интеграция в теории и на практике 
и др. В области спорта известны исследования Д. И. Про-

1 М II Р у т к е в и ч. «Социологические исследования», 1974, 
№ I, с. 17, 18.
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хорова (1972—1977), а также работы Р. М. Киселем п 
(1973), С. И. Купина (1973), В. И. Коваля (1975) н др 
Широко данный аспект представлен в спортивной перни 
дике социалистических стран, особенно в Польше 
3. Кравчик (1969), А. Воль (1970), А. Рыбчинска (1971), 
в Венгрии — К. Рэдуц (1972). В работах ученых рш 
сматриваются разнообразные вопросы: физическая куль 
тура и процессы интеграции среди населения; интегрп 
тивные функции спорта (объединяющая роль спорта пи 
разных уровнях: в масштабе страны, нации, в междуїш 
родном плане); спорт как фактор социальной интеграции 
в малых группах; профессиональная и социальная интег 
рация спортсменов высших разрядов и др.

Практика спортивного движения свидетельствует о 
том, что спортивная социалистическая интеграция — эти 
процесс объединения стран, развивающихся на оспине 
единства социально-экономических отношений. Этот тип 
интеграции осуществляется с учетом сложившихся на 
циональных особенностей каждой отдельной страны. Росі 
социалистической интеграции в сфере спорта вызвал к 
жизни новые формы сотрудничества, в том числе развитие 
системы долгосрочных соглашений и договоров.

Становление системы социалистической интеграции 
в области современного спорта связано с богатым опытом 
развития спорта в СССР, с оказанием широкой и беско 
рыстной помощи советских спортивных организаций стра 
нам социалистического содружества. Результатом этого 
процесса являются заметный рост спортивных достиже
ний социалистических стран, успешные выступления их 
представителей на важнейших международных соревно
ваниях, в том числе на олимпийских играх.

Действующие в спорте контакты с капиталистически 
ми странами (обмен делегациями, встречи федераций 
и т. п.) базируются на принципах мирного сосущество
вания государств с различным социально-экономическим 
строем, они направлены на развитие взаимопонимания и 
дружбы между народами. Вместе с тем интеграция в 
спорте связана с непрекращающейся идеологической 
борьбой в олимпийском движении. Представители со
циалистических стран ведут решительную и неприми
римую борьбу со встречающимися в практике спорта слу
чаями политической и расовой дискриминации, национа
лизма и шовинизма, с использованием спорта для пропа
ганды войны, насилия. Большую роль в решении этих
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> і.... hi играют средства массовой информации, которые
I р іируїог общественное мнение о спорте и содейству-

■ и і чународному взаимопониманию.
Иимощь развивающимся странам осуществляется на

■ і . таимовыгодного сотрудничества, она заключа
ли и обмене опытом, научными достижениями, предос- 

| | пни материальной помощи. Это содействует борь- 
||| і і независимость, экономический и социальный прог- 
!»•>., способствует подъему национального самосозна
нии.

В системе отношений между общественными и госу- 
| і| і і псиными организациями спорт функционирует на 

и іцпональном, региональном и международном уровнях, 
і і.ніііьіе, характеризующие социальные функции физи- 
..... . культуры и спорта, свидетельствуют о возрастаю- 
1111 м их значении в деле укрепления международного сот- 
р\ отчества.

Интернациональные спортивные связи профсоюзов 
ИІГІЯЮТСЯ фактором классовой солидарности трудящихся: 
Профессиональные союзы СССР, выступая как школа 

пн і ернациональной солидарности трудящихся, активно 
участвуют в развитии укрепления дружеских связей с 
іарубежным рабочим спортивным движением. Спортив- 
. .... организации советских профсоюзов установили тес- 
iii.il' контакты с большинством профсоюзных, рабочих и 
і гудепческих спортивных организаций социалистических, 
крупнейших капиталистических и молодых независимых 
< Іран. Они активно участвуют в работе международных 
■ портивных объединений трудящихся и студенческой 
молодежи, в развитии международного туризма. Эта дея- 
IVльность, проводимая советскими профсоюзами в общих 
рамках международных спортивных связей нашей стра
ны, способствует осуществлению миролюбивой внешней 
политики, укреплению пролетарского интернационализ
ма п классовой солидарности трудящихся, консолидации 
іірої рессивных сил в рабочем спортивном движении, рас- 
прої і ранению передового общественного опыта советско- 
1о физкультурного движения»1 * * 4.

1 Г, М. К а н е в е ц, К. А. Ц а т у р о в а. Сб. научных тезисов
It і мирного научного конгресса. «Спорт в современном обществе».
М., 1874, с. 9.

4 НО

Интернационализм советского спорта играет боль
шую роль в укреплении мира и дружбы между народами.
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Он формировался постепенно и проявлялся еще в пред
военные годы, в период начала сотрудничества совет
ских спортивных организаций с зарубежными. В послед
нее время идеи интернационализма были воплощены и 
практической деятельности спортивных организаций 
СССР и других социалистических стран.

В укреплении мира и дружбы между народами имеют 
важное значение следующие факторы: взаимопомощь и 
тесное сотрудничество с зарубежными социалистическими 
странами в спорте, многосторонняя и бескорыстная по
мощь в становлении спорта развивающихся стран, мир
ное сосуществование со спортивными организациями 
капиталистических стран Запада. Интернационализм со
ветского спорта проявляется также в активном и успеш
ном участии в международной спортивной жизни всех 
республик нашей страны, что способствует укреплению 
дружбы между спортсменами всех стран и народов.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

В УСЛОВИЯХ 
НА У ЧИО- ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Главным содержанием и сущностью научно-техничес- 
| mi революции является изменение положения человека 
п і форе производительных сил, создание новых матери- 

| іьно-технических условий его жизни. Труд человека все 
Польше приобретает научный, творческий характер. Со
пи.ільпьій прогресс, развитие производительных сил тес
но связаны с всесторонним, гармоничным развитием са
мого человека. Поэтому в социалистическом обществе 

■ опершенствование человека превращается во всеобщую 
по іревность. Физическая культура и спорт становятся 
1р дствами раскрытия и самовыражения физических 
способностей человека, неотъемлемым элементом образа 
zi.ii.ihh. Научно-технический прогресс ведет к коренному 
улучшению и облегчению условий труда, росту мате
риального благосостояния трудящихся, сокращению ра- 
ііочего и увеличению свободного времени. Гармоничное 
развитие человека является одним из важнейших усло- 
ізііі развития производства и прогресса всего общества. 
Большую роль в этом играет массовое развитие спорта 
и других форм занятий физическими упражнениями.

Научно гехническая революция, являясь важным фак- 
і ором рос і а производительных сил, дальнейшее их раз
ни і нс снизывает с физическим развитием человека. Она 
і ребус і от работников современной промышленности ВЫ
СОКОГО уровня физической и психической подготовлен- 
інх I и: быстродействия, ловкости, помехоустойчивости и 
многих других качеств. На современном этапе для науч
но юхнической революции характерно небывалое по 
к мнам расширение материально-технической базы про- 
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изводства. С совершенствованием техники исчезают тяже
лые формы физического труда. Следствием этого являет
ся уменьшение физической нагрузки, степени использова
ния естественных физических сил человека в процессе 
производства. На долю человека остается управление 
техническими агрегатами и наблюдение за ними. Вместе с 
тем автоматизация и связанная с ней интенсификация 
труда повышают требования к умственным способностям 
человека.

Многие исследования, проведенные в СССР, показали, 
что занятия физической культурой способствуют сохране
нию и улучшению здоровья, снижению заболеваемости, 
нормализации функций организма, повышению внима
ния, работоспособности, снижению производственного 
брака и травматизма.

Научно-техническая революция вносит качественные 
изменения в жизнь и деятельность современного челове
ка, создает благоприятные предпосылки для достижения 
высокого уровня его здоровья и физического развития. 
Однако под влиянием некоторых новых производственных 
и бытовых факторов, а также вследствие недостаточной 
психофизиологической готовности человека к взаимо
действию с резко изменившимися условиями среды на
блюдается снижение показателей физического развития и 
здоровья у определенных социальных категорий трудя
щихся. Отсутствие достаточной физической нагрузки 
отрицательно отражается на человеческом организме. 
Все больше унифицируются двигательные навыки, сни
жаются физические качества и функциональная способ
ность человека. Усложняющиеся условия современного 
производства и повышение темпа социальной жизни тре
буют от человека большого умственного напряжения, 
психической устойчивости, адаптации к быстро меняю
щимся режимам жизнедеятельности, подготовки человека 
к оптимальному выполнению повседневных или новых, 
более сложных и интенсивных, трудовых и общественных 
функций. Все это невозможно вне сознательного целенап
равленного использования специфических средств физи
ческого воспитания, поэтому развитие физической куль
туры и спорта становится важнейшей общественной 
потребностью.

С усовершенствованием техники и повышением про
изводительности труда при социализме появляется воз
можность для сокращения рабочего дня и рабочей неде-
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■ ■■ lln ірнсіает благосостояние людей, создаются объек- 
інініі.іе условия для действительно всестороннего и пол
ії ...... ого развития человека. Однако, чтобы эффективно
і • і пі іииать эти объективные возможности, необходимо 

| і пнізованное и целенаправленное противодействие
• и рнн.цельному влиянию технического прогресса на че
ловеки.

' ну шиком технического прогресса во всех сферах
• и ши человека является гиподинамия, которая оказыва-

• і нірпнательное воздействие на двигательные возмож-
...  ні и функции организма. Это особенно отчетливо 
........і на примере больших городов. Появляется отстава- 
....... і развитии таких основных естественных действий 
...... . как бег, прыжки, метания. В распоряжении

н пых имеются факты, указывающие на снижение раз- 
| Hinn силы и выносливости. Эти факты подтверждаются, 
и пірпмер, данными, полученными в школах, располо- 

| ' иных в центре большого города, и школах, находящих-
< і и его предместьях. Так, в центре средний результат 
►и І .ПІІІЯ небольшого мяча у девушек составляет 15—20 м, 
и школах предместий — 30—35 м. Это свидетельствует о 
нім, что наряду с улучшением условий жизни наблюда-

< и я и процесс деградации физических и функциональных 
ин іможностей организма, нарушения двигательных навы
ков.

В борьбе с наступающим утомлением положительное 
и ІПЯІІИЄ оказывает производственная гимнастика. Одна- 
I и се эффект тоже не является универсальным и зависит 
и значительной степени от способа ее проведения. Иссле- 
ііііііапня указывают на то, что с помощью активного или 
н.п спвного отдыха можно не только восстановить силы 
работающих, но и воздействовать на них эмоционально. 
Положительный эффект оказывает применение комп- 
н к< а разнообразных средств, возможность их выбора, 
регулирование их воздействия на организм.

Большое значение для укрепления здоровья и повы
шения производительности труда имеет проведение физ- 
к\ п.гурных занятий после работы и в дни отдыха. При 
і ірі .нінзации занятий физической культурой и спортом 
необходимо учитывать специфику производства. Только 
и ном случае можно решить задачу адаптации работ
ник.! к его производственной деятельности и предупре
ди II. вредное влияние условий труда. Некоторые ученые 
(например, Димитров, НРБ) указывают на то, что попыт-
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ки создать тренировочный эффект посредством физкуль
турных занятий в рамках трудового процесса оказались 
нецелесообразными. Этого можно добиться лишь в заня 
тиях спортом после окончания работы. Причем в зави 
симости от специфики работы обеспечить определенную 
направленность с целью получения лучшего тренировоч 
ного эффекта.

Необходимо также придерживаться определенного 
ритма работы и отдыха, труда и физкультурных занятий 
не только в рамках рабочей недели, но и в рамках целого 
года.

Определенная система труда и отдыха создает благо 
приятные возможности и для включения трудящихся II 
занятия физической культурой и спортом. Эти занятия и 
условиях трудовой деятельности имеют преимущественно 
восстановительный характер. Занятия физической куль
турой и спортом в свободные дни и на отдыхе должны 
решать проблему укрепления здоровья, формирования не
обходимых качеств и навыков, двигательных и функцио
нальных возможностей организма трудящихся. Проду
манная система труда и отдыха, особенно активного от
дыха с применением физических упражнений, одинаково 
необходима как для подростков, так и для трудящихся 
различного возраста на протяжении всей их жизни.

Технический прогресс, высвобождая большое коли
чество свободного времени, создает благоприятные усло
вия и для развития спорта. Все более широко использу
ются современные открытия биологии, физиологии, био
химии, биомеханики, медицины, психологии, педагогики и 
других наук в развитии и совершенствовании физической 
культуры и спорта. Применяются новейшие приборы, ве
дутся исследования в связи с изменением характера, со
держания труда.

Результаты исследований показывают, что в ходе ком
мунистического строительства происходит возрастание 
роли физической культуры и спорта в гармоничном раз
витии личности. Поэтому необходимо дальнейшее совер
шенствование теории и практики физкультурного движе
ния на основе достижений научно-технической революции.



ПОДГОТОВКА ЧЕЛОВЕКА К ТРУДУ В УСЛОВИЯХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИИ

II п;нпс время, в век научно-технической революции, 
......  ї х сферах общества возрастает роль наук, требуется 
і і ...... ое изучение влияния социальных факторов на труд,
in i і и здоровье советских людей. В докладе на XXV съез-

I IЮС А. Н. Косыгин указывал на необходимость 
......линя еще более благоприятных условий для высоко- 
ІіриІІ ІІІОДИТЄЛЬНОГО Труда И широкого Применения теор
ії MIX способностей трудящихся, усиления механизации 

и ппюматизации производственных процессов и посте- 
III иное вытеснение ручного труда, особенно тяжелого и 
М I II 'производительного.

Научно-технический прогресс в социалистическом
■ ....естве, устраняя неквалифицированные виды труда,
і'іиіііляет новые профессиональные группы населения. 
1Ь лыс отношения человека с объектом приложения его 
іруДОВЬІХ усилий влекут за собой повышение интеллек- 
| , ильного напряжения.

Общий уровень двигательной активности человека 
обусловливается несколькими факторами, основными из 
г иорых являются: характер трудовой деятельности, ус- 
іі'іііія быта, занятия физическими упражнениями и ак- 
іінніьій отдых.

При разработке норм двигательной активности для 
і рулящихся необходимо основываться на таких пока- 
III гелях, как состояние здоровья, физическое развитие и 

фи шческая подготовленность человека, социально-демо- 
| Гіфические особенности, индивидуальные особенности 
і рутовой деятельности и др.

В настоящее время наиболее массовыми являются 
фирмы труда, связанные с механизацией и автоматизаци-
■ и рабочих процессов. С точки зрения экономического 
іір"і ресса и задач всестороннего гармоничного развития 
ПІЧПОГ ІИ эти формы труда являются наиболее перспек- 

| ИИІІІ.ІМІІ. Однако при этом требования к двигательным 
ф,пкцням человека минимальны. Они используются толь- 
I " и исключительных случаях, при необходимости вмеша- 
" и.с і па человека в управление трудовым процессом или 
при наладке и ремонте автоматических установок.

Человеческий труд перемещается в сферу творческого 
• - < ршспствования и стратегического управления обще- 
' і пенным производством и в другие сферы деятельности.
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При этом отмечается ограниченность рабочего простран
ства, нарастание нервной и эмоциональной напряжен
ности труда. Использование средств физической культу
ры и спорта в рамках подготовки человека к трудовой 
деятельности на этих этапах сводится прежде всего к во
оружению человека необходимыми двигательными навы
ками и умениями, развитию физических качеств и дости
жению определенного уровня тренированности, а также 
активному противодействию односторонней нагрузки и 
гиподинамии.

Большой вред могут принести здоровью населения и 
сопутствующие научно-техническому прогрессу явления, 
такие, как загрязнение окружающей среды и другие не
гативные стороны урбанизации. Целенаправленные заня
тия физическими упражнениями могут помочь положи
тельно решить очень многие вопросы трудовой деятель
ности, обеспечения и длительного поддержания физичес
кой готовности человека к труду как одной из главных 
функций физического воспитания.

Под физической готовностью к труду подразумевает
ся физическое состояние организма человека, необходи
мое для успешного осуществления трудовой деятель
ности. Физическая подготовка и физическая готовность 
человека к труду имеют общую и специальную направ
ленность. Общая физическая готовность человека к труду 
характеризуется уровнем разносторонней физической под
готовленности, который создает предпосылки для ус
пешной специализации человека в избранном виде тру
довой деятельности. Непременными условиями ее 
являются крепкое здоровье, богатство двигательного опы
та, высокие адаптационные возможности организма. 
Специальная физическая готовность к труду предполага
ет наличие у человека такого уровня развития физичес
ких качеств, двигательных умений и навыков, которые 
необходимы человеку при выполнении конкретного вида 
труда.

Овладение подавляющим большинством профессий 
теперь все в меньшей мере требует преимущественного 
развития определенных физических качеств и навыков. 
Тем не менее это не означает, что в период научно-техни
ческой революции вообще отпадает необходимость в 
предварительной физической подготовке человека при 
его профессиональном обучении. Разносторонняя подго
товленность человека всегда была и остается важным
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•I ......ром, обусловливающим успешность профессионаДь'
•"■и деятельности, оказывающим заметное влияние113 
принесе груда.

Процесс обеспечения общей физической готовности 
...... .. к труду предполагает наличие определенных 

I |■ И І « |»ІІЄВ, позволяющих объективно оценивать успехи, 
и» кинутые в этой области. Поиск этих критериев в 
...................время представляет собой важную и весгма 

и,.иную задачу. Основная трудность в ее решении пред- 
іпірі /шляется тем, что разносторонняя физическая по/го" 
и и и иность в основном оказывает на трудовую деят^ль- 
...  и. не прямое, а косвенное влияние, и механизмы эТ0Г0 
влияния могут быть разными. Указанные особенно0™ 

і раничивают возможности использования общеизвоот; 
1111' приемов при выявлении критериев оценки обдеи 
ф|1 піческой готовности человека к труду и требуют |,аз" 
работки особого методологического подхода. Такого Р°- 
ні исследования должны носить комплексный характеР> 

і г включать в себя изучение как физической подготов' 
н нности человека и ее отражения на трудовой деятель

ности, так и состояние его здоровья, работоспособно0™» 
і питательной активности и пр.

Основным содержанием труда в современных ЛР°- 
фсссиях становится управление различными механизма
ми и аппаратами при возрастающей скорости произв°Д- 

■ і пенных процессов. При этом в значительной мере воз- 
р.п киот требования к быстроте, точности и надежн00™ 
/к йствий работников.

В одном из исследований было изучено влияние оио' 
тематических занятий различными видами спорта на 
совершенствование профессионально важных психофи
зиологических функций, связанных с быстротой И точ
ное гью движений. Анализу подвергались наиболее важ
ные для современных профессий психофизиологические 
функции, характеризующиеся следующими показателя
ми: временем двигательной реакции; точностью диффе
ренцировки пространственно-временных отношений, 
максимальной частотой движений; качеством внимания, 

чувством времени»; точностью мышечных усилий; 0°им- 
мегрией мышечной силы. Было установлено, что cHcfeMa- 
іические занятия определенными видами спорта оказы
вают положительное влияние на совершенствований Ря‘ 
да важных в современном производстве психофизиоД°ги" 
веских функций.
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Для современного развивающегося производства ха 
ракгерны постоянная модернизация его технического 
оснащения, изменение технологии производственных про 
цессов, что влечет за собой частую смену приемов, заме
ну старых профессиональных навыков. Так как формиро 
вание новых двигательных навыков происходит тем ус
пешнее, чем богаче двигательный опыт человека, то 
разносторонняя физическая подготовленность положи 
тельно отражается на трудовой деятельности.

Уровень разносторонней физической подготовленно
сти указывает не только на степень развития двигатель
ной функции человека, но и характеризует функциональ
ные возможности различных систем организма, что имеет 
немаловажное значение для профессиональной деятель
ности, какого бы характера она ни была. Выполнение 
любой работы связано с функциональным напряжением, 
предъявляющим повышенные требования как к отдель
ным системам, так и к организму в целом. Это позволяет 
ожидать, что уровень физической подготовленности, со
ответствующий высоким функциональным возможностям 
различных систем организма, будет оказывать положи
тельное влияние на производственную деятельность че
ловека. Правда, влияние это будет не прямым, а косвен
ным, т. е. таким, при котором в процессе труда может не 
находить непосредственного применения уровень разви
тия физических качеств и вооруженность двигательными 
навыками.

Физическая культура и спорт как средства подготовки 
к высокопроизводительному труду в промышленности ис
следовалось многими авторами (Р. Т. Раевский, 
Ю. А. Полухин и др.). Было установлено, что занятия 
массовыми видами спорта в профессионально-техничес
ких учебных заведениях и на предприятиях в значитель
ной степени содействуют формированию профессиональ
но важных для рабочих и специалистов физических и 
психических качеств, повышают профессиональную рабо
тоспособность, снижают заболеваемость и производствен
ный травматизм. Наибольший эффект дают занятия та
кими видами спорта, структура тренировочных воздейст
вий которых наиболее адекватна требованиям к 
физической и психической подготовленности для данной 
профессии.

Одним из следствий глубоких изменений условий тру
да и всего образа жизни человека, вызванных научно-
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im.....ескоіі революцией, является возникновение и раз-
....... и настоящее время многочисленных технических 
і.......і спорта. Особое их значение для человека — в мо-
........ наиболее часто встречающихся в жизни си-

• чііпі, которые требуют совершенствования специаль
на нипательных и морально-волевых качеств, необхо- 
НІІМІ.ІХ современному человеку. Прикладное значение 
к хи и веских видов спорта заключается в удовлетворении

• пинт гневных запросов путем приспособления физиче-
• I an развития, двигательных и нервно-психических воз
можностей человека к достигнутому в наши дни уровню 
I'luiii гия производительных сил.

Характерной особенностью ряда технических видов 
.....p i а, число которых продолжает увеличиваться, явля-
• о я наличие автоматизированных систем типа «чело- 
". к машина», деятельность которых осуществляется в 
і. цілких к экстремальным условиям — на суше, на воде 
и и воздухе. Принципиальным отличием технических ви
літ спорта от традиционных олимпийских и народных 
■ m дует считать сложные формы оперативной деятель- 
ши ти спортсмена и иной, качественно отличный, характер 
рпуляции функционального состояния его организма. 
1 иимая ограничения, налагаемые биологическими воз
можностями функций организма на его двигательную 
иительность, технические приспособления вместе с тем 

рг (ко повышают требования к деятельности централь- 
m.ii нервной системы, анализаторов и к уровню развития 
і пениальных двигательных качеств.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
■но под влиянием многолетней тренировки в технических 
питах спорта (авиационный, подводный и автомотоспорт) 
происходит выраженное развитие ряда функциональных 
способностей организма, обеспечивающих решение опре- 
/II ленных двигательных задач. Результаты комплексных 
исследований более 3 тысяч спортсменов указывают на 
io, что многолетняя тренировка в каждом из технических 
низов спорта вызывает своеобразные изменения функ
ции организма. В развивающейся перестройке представ
ляется возможным выделить два компонента: развитие 
функциональных способностей, которые «лимитируют» 
лосгижение ВЫСОКИХ результатов В конкретном виде спор- 
1.1, и снижение или сохранение на том же уровне тех 
кнчестн, которые непосредственно не обеспечивают осу
ществление необходимых двигательных навыков и эле-
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ментов спортивной деятельности. Обнаруженные измене
ния, характеризующиеся не простым расширением, а ощу
тимым смещением функциональных возможностей 
организма, оказались свойственными спортсменам авто
мобилистам, мотоциклистам, стрелкам, подводникам, па
рашютистам, планеристам, летчикам и радистам.

Так, такие важнейшие «специфические» для конкрет
ного вида деятельности показатели функционального сос
тояния организма, как способность к дифференцирова
нию сигнальных раздражителей, точность, быстрота 
реакции у представителей автомобильного, мотоциклетно
го и' стрелкового спорта; способность сохранять высокое 
функциональное состояние зрительного анализатора в 
состоянии нервно-эмоционального возбуждения у пара
шютистов, и другие в процессе тренировки повышаются 
почти в 3 раза. Вместе с тем ряд показателей двигатель
ных функций и их восстановление после физических на
грузок практически не изменяются, а некоторые даже от
четливо снижаются. В качестве примера могут быть 
приведены результаты исследований спортсменов подвод
ников и автомобилистов, зарегистрированные в процессе 
тренировки.

Обнаруженный факт неравномерного развития функ
циональных возможностей организма в процессе заня
тий техническими видами спорта, наличие системы «че
ловек—машина» позволяют рассматривать тренировку 
в них в плане общих закономерностей спортивной трени
ровки, характеризующихся приобретением одних и неиз
менностью или утратой других, в данных условиях менее 
важных функциональных свойств. Выраженная более 
четко, чем в других видах спорта, эта особенность требу
ет в качестве непременного условия занятий целенаправ
ленной и специфичной для каждого из технических видов 
спорта общей физической подготовки. Такая физическая 
подготовка не только обеспечивает гармоничное физи
ческое развитие, но и является важным условием успеш
ного совершенствования спортсменов в избранном виде 
спорта.

Результаты исследований непосредственного влияния 
на спортсменов тренировочных занятий и соревнований в 
парашютном и автомобильном спорте указывают на рез
ко выраженные сдвиги функционального состояния цент
ральной нервной системы и четко выраженную 
зависимость этих сдвигов от уровня специальной подго-
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і*пі іі ііности спортсменов. У начинающих и плохо подго- 
....лепных спортсменов уже в предстартовом состоянии, 
і ■ лкже после занятий и особенно после соревнований

• ннаруживаются: выраженное снижение остроты и ве- 
 ы поля зрения, нарушение дифференцировочных 

1>< ІКП.ИІІ, снижение кинестетической чувствительности, 
|н и<ое увеличение ошибок при исследовании оператив
ной деятельности. У высокотренированных спортсменов
• ні сдвиги выражены меньше. Так, острота зрения перед 
прыжком у начинающих парашютистов снижается в сред
нем на 12%, а у высококвалифицированных — всего на 
>%, латентное время реакции у последних меньше на 
11,5%. Показатели способности к воспроизведению про
сі ранственных интервалов ухудшаются у начинающих на 
30,4%, а у высококвалифицированных — всего на 21,9%. 
Характерно, что в стрессовых условиях преимущество 
иысокотренированных спортсменов проявляется более 
отчетливо (соответственно 21,9 и 9,4%).

Полученные данные открывают возможности для по
вышения надежности оперативной деятельности спорт
сменов в технических видах спорта. Высокую эффектив
ность в этом отношении дает выполнение физических 
упражнений в течение 2—5 мин. Это приводит к досто
верному улучшению показателей важнейших функций 
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, в 
частности к улучшению быстроты решений, вследствие 
чего значительно сокращается длина тормозного пути 
при внезапном торможении.

Большое прикладное значение технических видов 
« порта для совершенного овладения многочисленными 
профессиями, требующими высокой надежности опера
тивной деятельности, определило введение их во Всесоюз
ный физкультурный комплекс ГТО. Сочетание трениров
ки в технических видах спорта с общей физической под
готовкой обеспечивает гармоничное физическое развитие, 
морально-психологическую и профессиональную готов
ность молодежи. Дальнейшее развитие технических видов 
«порта требует комплексной разработки вопросов вра
чебного контроля, функциональной диагностики, проб
лем отбора, оценки и управления развитием процесса тре
нированности спортсменов.

Научно-техническая революция оказывает огромное 
влияние на сельское хозяйство. Существующие социаль
но экономические различия в условиях жизни и труда
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городского и сельского населения сказываются на фор
мировании их культурных и духовных потребностей, в том 
числе спортивных. На отставание развития спорта в сель
ской местности влияет ряд объективных факторов, к ко
торым можно отнести прежде всего разобщенность сель
ского населения по небольшим населенным пунктам, 
сложность установления коммуникативных связей, не
стабильность регламента рабочего и свободного времени, 
миграцию молодежи в город, определенные организацион
ные трудности в обеспечении спортивными кадрами кол
лективов физкультуры, создании материально-техничес
кой базы и проведении агитационно-пропагандистской 
работы по физической культуре и спорту на селе. В бу
дущем можно ожидать ослабления влияния этих сдержи
вающих факторов.

Научно-техническая революция в сельском хозяйстве 
значительно сокращает затраты физического труда лю
дей, увеличивает свободное время, необходимое для по
вышения уровня образования, общественной деятельнос
ти, занятий спортом. Аграрно-промышленная интеграция, 
концентрирующая трудовые ресурсы села в укрупненных 
производственных коллективах, также создает предпо
сылки для роста массовости занимающихся спортом на 
селе. В более крупных поселках, где проживает значи
тельная часть молодежи, появляется целесообразность 
создания комплексных спортивных сооружений с реаль
ной перспективой их эффективного использования для 
массовой спортивной работы. Этому способствует и не
прерывное преобразование, укрупнение и благоустрой
ство сельских поселений, расширение между ними комму
никативных связей за счет интенсификации и улучшения 
транспортного сообщения.

Внедрение в сельскохозяйственное производство но
вой современной техники и механизмов, обладающих вы
сокой мощностью и скоростью, повышает требования к 
физической и морально-психологической подготовке лю
дей. Нельзя согласиться с мнением о том, что сельским 
труженикам, занятым преимущественно физическим тру
дом, не к чему заниматься спортом. Многочисленные ис
следования специалистов в области медицины, физиоло
гии, гигиены и других наук указывают на то, что среди 
сельских тружеников многих профессий необходимо про
водить комплексные оздоровительные мероприятия, 
включающие производственную гимнастику и системати-
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Ill І.ІІІЯТИЯ спортом в свободное время с учетом ха- 
I...... |>.1 и режима их производственной деятельности.
I и.нм образом научно-техническая революция выступает 
......... ифицирующим условием роста массового спорта в 
• пп і и.не экономическом развитии советской деревни.

II свою очередь, спорт положительно влияет на раз
ни і нс сельского хозяйства. В условиях значительной 
р і ..... .. сельского населения занятия спортом
........ бетвуют укреплению производственных отношений, 
........  трудовой и социальной активности населе
нії.с <акреплению молодежи в сельскохозяйственном про- 
|| пи 1/і.сгве. В комплексе с другими социально-экономичес- 
I н.п! факторами спорт способствует сплочению произ- 
||" и тенных коллективов, росту производительности 
ip іа, а в целом повышению рентабельности хозяйств и 
\ Креплению их экономики.

(Спортивная деятельность трудящихся обусловлена
< in цпфикой их занятости в сфере сельского хозяйства как 
и период межсезонья, так и во время напряженных сель-

< к",хозяйственных работ. В хозяйствах с более высоким 
уровнем организации общественного производства тру- 
г.цциеся и члены их семей больше затрачивают времени 
и.і занятия спортом и различные виды активного отдыха. 
Г.І ЖИТИЮ некоторых видов спорта в деревне способству
ет характер труда сельского населения. Бесспорно, что в 
уелоциях села человек в более раннем возрасте приоб
щается к физическому труду, чем в городе. Это связано со 
і пецификой современной деревни и исторически сложив
шимся укладом жизни. Но, по-видимому, не это является 
определяющим в развитии большинства циклических ви- 
/1ов спорта и единоборств, которые являются наиболее 
массовыми и популярными среди сельского населения. 
Но-первых, циклические виды спорта, такие, как бег, 
велосипедный спорт, лыжи, плавание и единоборства 
(борьба, поднятие тяжестей), позволяют заниматься ин- 

I ивидуально или в составе небольшой группы. Большин-
< ГВО этих видов спорта не требует сложного и дорогостоя
щего оборудования и оснащения мест занятий, самостоя- 
іе.П.ІІЬіе занятия и тренировки могут проводиться 
in і.івисимо от производственной деятельности, в наи- 
(III.II C удобный период свободного времени.

11а развитие некоторых видов спорта влияют истори- 
■II і ки сложившиеся народные традиции и обычаи, сохра
нившие в себе прогрессивные черты физической культу-
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ры и спорта: народность, социальную значимость, оздо
ровительную и воспитательную направленность и др. 
Многие виды спорта в условиях села имеют большое 
прикладное значение в жизни и трудовой деятельности 
населения. Можно полагать, что научно-техническая ре 
волюция в системе сельского хозяйства будет способст
вовать дальнейшему росту массовости занимающихся 
спортом, повышению мастерства сельских спортсменов. 
Вместе с этим будет возрастать социальное и производ
ственное значение спорта в деревне.

Эта взаимосвязь спорта и сферы производственной и 
общественной деятельности сельского населения может 
быть выражена логической схемой, основными компонен
тами которой являются: экономика хозяйства, спортивная 
деятельность, производительность труда и свободное вре
мя трудящихся, затрачиваемое на занятия спортом. Эко
номика является главным звеном в этой взаимосвязи, 
так как от уровня ее развития зависит организационная 
и управленческая деятельность спортивных кадров, их 
подготовка и повышение квалификации, материально-тех
ническая оснащенность спортивной базы. Занятия спор
том способствуют повышению производительности труда, 
укреплению экономического потенциала сельского хо
зяйства. За счет повышения производительности труда 
увеличивается бюджет свободного времени трудящихся, 
который используется для занятий спортом и различными 
видами активного отдыха.

Успешная реализация программы коммунистического 
строительства требует непрерывного совершенствования 
управления социальными процессами, углубления его на
учности как в масштабе всего общества, так и в отдель
ных его социальных институтах. Промышленные пред
приятия, являясь социально-экономическими ячейками 
общества, имеют возможность многое сделать для удов
летворения потребностей членов производственного кол
лектива, в том числе и потребностей в занятиях физичес
кой культурой и спортом. Одно из средств выполнения 
этой задачи — социальное планирование развития трудо
вого коллектива, составной частью которого является на
учно обоснованное планирование развития физической 
культуры и спорта в производственном коллективе.

Физическая культура и спорт все шире и шире исполь
зуются для коммунистического воспитания, укрепления 
здоровья миллионов людей. Генеральный секретарь 
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Ill I1 IICC товарищ Л. И. Брежнев в приветствии членам 
М' лународного олимпийского комитета, Организацион- 
ішму комитету и участникам XXI летних Олимпийских 
юр подчеркнул: «Физическая культура и спорт оказыва-
■ і "іромное воздействие на формирование гармоничного
■и шнека, способствуют сохранению на долгие годы здо- 
Г'ип.и, творческой активности людей. Коммунистическая 
инргия Советского Союза и Правительство СССР про- 
.... . постоянную заботу о развитии спортивного дви- 
IIU пин в стране, о внедрении физической культуры в пов- 
I • пивную жизнь советского народа».

XXV съезд КПСС, внимательно и объективно проана- 
ш тривавший накопленный опыт, рассмотрел грандиоз- 

ПІ.К планы на будущее, среди которых подчеркнул необ- 
■" шмость дальнейшего развития на предприятиях и в 
\ ||>< >кдениях, в учебных заведениях и по месту житель-

■ піл населения массовой физической культуры и спорта. 
'I т.1 выполнения этой важной задачи местные партийные 

і пмнгеты совместно с профсоюзными и комсомольскими 
і 1>і .ишзациями берут под свой неослабный контроль пла
ны физкультурной работы на предприятиях, в колхозах и
■ инхозах, рациональное использование имеющихся и 
і і роительство новых баз, активно помогают спортивным
• ■pi ипизациям в развертывании физкультурно-массовой 
роботы, в подготовке значкистов ГТО, на глубоко науч
ім їй основе совершенствуют формы и методы повседнев
ной работы.

Для дальнейшего ускорения темпов подготовки чело- 
iu на к труду необходимо повышение эффективности ис
пользования научных достижений, дальнейшее развитие 
плучных исследований, ускорение и широкое внедрение 
пн результатов в практику работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
(1ЧД( III В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И В СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКЕ

Ученые и практические работники народного хозяй- 
| юл в тесном творческом содружестве планомерно вы- 
no чиню г поставленную XXV съездом КПСС задачу — ус
мири їм темпы научно-технического прогресса.

Применение многочисленных технических средств,
• іиіремепііьіх тренажеров, использование новейших дан
ими многих смежных наук дает возможность в значитель-
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ной степени корректировать современные представлении 
науки о физической культуре и возможностях человечее 
кого организма. Появление новых приборов и методик 
позволяет превратить места занятий в научные лабор.і 
тории, влияет на улучшение научно-педагогического и 
материально-технического обеспечения физкультурного 
движения. Происходит коренное изменение взглядов ни 
использование средств физического воспитания в завися 
мости от возраста, пола, условий жизни. Создаются не 
обходимые условия для укрепления союза науки и прак 
тики, для соединения возможностей научно-техническоіі 
революции с преимуществами социалистической системы 
хозяйства. ||

Можно с уверенностью говорить о том, что результаты 
научно-технической революции успешно проникли вовсе 
сферы человеческой жизни. В наши дни успехи биоло
гии, медицины, физической культуры все больше и боль
ше связываются с развитием различных технических 
средств. Радиоэлектроника, радиотелеметрия стали од
ними из основных исследовательских и контрольных ме
тодов при наблюдениях за состоянием человека во время 
интенсивного труда, в период тренировки или соревнова
ний. Для этого ученые и инженеры разработали много 
систем радио- и телевизионных средств, регистрирующих 
физиологические функции организма и передающих ин
формацию на различные расстояния.

Современные требования заставляют создавать ми
ниатюрные и экономичные радиопередатчики, разраба
тывать малогабаритную устойчивую к помехам, многока
нальную радиотелеметрическую аппаратуру, способ
ную давать максимальный объем информации о состоя
нии человека при выполнении различных видов деятель
ности. Подобные приборы используются, например, на 
космических кораблях. Они применяются и в спорте. Со
ветские спортсмены-велосипедисты, впервые получившие 
золотые медали в командной гонке на 100 км на первен
стве мира в Англии в 1970 г. и на Олимпийских играх в 
Мюнхене в 1972 г., в значительной степени своими успе
хами обязаны научному обеспечению тренировок с ис
пользованием радиотелеметрических устройств.

Все большее и большее значение придается обработ
ке получаемой информации на вычислительных машинах 
с использованием эффективных диагностических алгорит
мов. В качестве простейшего кодирования физиологичес- 
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Ш'Н информации используется кардиофон, преобразую- 
taiun 11 лсэлектрокардиограмму в звуковые сигналы.

ні іо'іію широкое распространение получили телемет
рії и ' і не устройства ближнего радиуса действия для пе- 
р| і и физиологической информации из полостей тела — 
......p i июзондометрия.

I ■ іижения спортивной медицины тесно связаны с 
ні и пі и тим развитием биологической радиотелеметрии, 
г її і пишем надежных систем врачебного контроля и 
Ы* III ПИНСКОГО обследования спортсменов. Решение ОСНОВ- 

11 нхпических проблем передачи биоинформации на- 
ц| и, п но на снижение веса и габаритов датчиков, повн
іш пне экономичности и надежности работы аппаратуры, 
lb г но создает предпосылки для более широкого исполь- 

иниш таких методов в спортивной практике, для соз- 
..... ні на стадионах радиотелеметрических лабораторий,
■ ііііі|н.іе с успехом будут решать сложные задачи.

І Ірименение миниатюрных биотелеметрических дат- 
'НІИОІІ для наблюдения за спортсменами во время трени- 
ріпіок и соревнований значительно раздвигает возмож- 
III" in тренера и дает в руки спортивного врача методы 
ні'і' и гивпой оценки состояния человека, находящегося
■ і і шачительном расстоянии от исследователя.

Исследованию механизмов биологических реакций на 
1|и пировочную нагрузку, повышению требований к сбору 
и пГіработке информации сейчас придается очень боль
ниц- значение. Регистрация двигательных актов, электро- 
........ імография, исследования энергообмена, деятель- 
...  ні эндокринной системы, пищеварения, психофизиоло- 
..... -екая характеристика спортсмена, биологическое уп- 
|| ІІОІСНИЄ — вот неполный перечень проблем, стоящих сей
ши перед наукой. Давно прошла пора кустарных методов
■ |<||п|бо1 ки получаемой информации, все шире применя- 
• и и специальная аппаратура, дающая тренеру и педаго- 
| niiiiiирные данные о сдвигах в организме человека под 
г ІІПІНІІСМ физических упражнений.

(переменные научные приборы, усилители, осцилло- 
|р іфі.і, дннамографические устройства являются необхо- 

п чім оснащением исследований, обусловливающим 
и і и.нейшие успехи научной мысли. В области физичес- 
..... культуры все больше используются электронные 
ii|iiifnipi,i, определяющие основные параметры спортивных 
..... . lllli'l, приборы экспериментальной ПСИХОЛОГИИ спор- 
11 ікспериментальной физиологии и спортивной медици-
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ны. Сложная аппаратура недавнего прошлого входіп и 
повседневную практику. Сейчас уже широко примепяги |( 
надежная радиотелеметрическая аппаратура сисіемЦ 
«Спорт», позволяющая получать необходимую медики 
биологическую информацию для педагогического їй 
пользования.

В выступлениях советских спортсменов на ОЛИМПИЙ 
ских играх в Мюнхене, Инсбруке и Монреале немалий 
заслуга советских ученых, врачей, тренеров. Обширшщ 
срочная информация о биологических процессах, про|н 
ходящих в организме человека под влиянием занятий фн 
ЗИЧЄСК0Й культурой и спортом, позволяет тренеру И Пре 
подавателю делать учебно-тренировочную работу научно 
управляемой, более точно вести спортсмена к высокому 
результату, а занимающегося физическими упражнении 
ми — к укреплению здоровья и творческому долголетию

Современные технические средства и инструментал і. 
ные методы контроля используются в учебно-тренироноч 
ном процессе во многих видах спорта. Применяется и 
контроль за работоспособностью спортсменов с помощью 
различных тестов.

Данные, полученные в ходе научных исследованпії, 
позволяют утверждать, что современные техническпі’ 
средства являются одним из важнейших факторов, спи 
собных существенно повысить эффективность обучении 
Использование инструментальных методов контроля ні 
качеством усвоения учебного материала дает возмож 
ность лучше изучить индивидуальные особенности запн 
мающихся. Достижения научно-технического прогресса 
создают предпосылки для качественного улучшения учеб 
но-тренировочного процесса в спорте и физическом вос
питании.

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ПРОПАГАНДА В ОБЛАСНІ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Научно-техническая революция, современные научные 
достижения, освоенные человечеством, влияют на уело 
вия функционирования культуры в обществе. Повышает 
ся техническая оснащенность культуры. Как в культурно 
творческом, так и в информационном процессе исполь 
зуется мощный арсенал техники — от телевизионных 
спутников до технических устройств бытового назначе
ния.
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н \ ....них социалистического общества достижения
інн и отческой революции способствуют, С ОДНОЙ СТО

ПІ і...... культурных ценностей (числа издаваемых
и н і риалов, количества кинофильмов, произведений 

• і ...... и.ного искусства, музыки и т. п.), с другой —
I Ці» III.... и количество свободного времени трудящих-

Ці '' " может быть посвящено культуре. Все это при-
II ніі'іімную значимость агитационной и пропагандист- 

інії   и.пости в различных сферах культурной жиз- 
I ІІІіірнг.ія сеть коммуникаций способствует вовлече- 
||і и и ні процесс миллионной аудитории.

...... ..... і форм взаимодействия людей в процессе пе- 
■1Д - in информации от человека к человеку считается 
іЕніїїіі или коммуникация. Психологи этим термином 
Ьпі і'міоі процессы обмена продуктами психической 

(пін іі.нікти, а социологи вкладывают в содержание 
ill'ii ин коммуникация» передачу социальной информа- 

III.........ощсстве. Мнения психологов и социологов допол-
i|ii'n ііруї друга, подчеркивая, что общение является 
ИНЩІ п ни ем универсального взаимодействия в коллекти- 
m ..... іі, .і коммуникация — фактором общения, психи-
щ in ні и социальными контактами между людьми, без 
|| |' pH' не может развиваться общество. Существенной 
М>||.......  коммуникации является ее социальная опреде-
HI"" " и тесная взаимосвязь с общественными отноше- 
Ніи»ін людей в различных сферах деятельности, в том 
щи и и и области физической культуры.

......и- і из важнейших видов социального общения 
М .і і і м п совая коммуникация, т. е. процесс распростра- 
III НІНІ ПІ.ІІІІІЙ, духовных и моральных ценностей, с по- 
м пин.і и хнических средств: печати, радио, телевидения, 
hi.... і' .нра. Несомненно, что массовая коммуникация
НІ ин *' .1 гаким видом общения, который имеет явно вы- 
||||н • пітні социальный характер и содержит широкий 
■и......uni психологического воздействия — от простого
........... I н пня и обучения до убеждения и внушения.

II' и. ні забывать, что массовая коммуникация имеет 
И| ' ї ї ||' |>кенный классовый характер и активно работа- 
»і....... . деленное социальное общество, влияя на его об-
................ in развитие. Распространение информации с 
ним....... массовой коммуникации оказывает сильное
|||Ц‘...... .. влияние на сознание и поведение людей.
ІІНін" г і иражирование информации средствами массо- 
. ........... г, ппкации нельзя считать простым расширением
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аудитории. Это-—сложная система, определяемая сони 
альными задачами и действующая в намеченном маснгі ї 
бе, и необходимом ритме. Миллионы читателей, слуШа 
телей, зрителей, интересующихся, например, физическоП 
культурой и спортом, включаются в систему определен 
пых общественных отношений.

Массовая коммуникация не может существовать, если 
люди, образующие массовую аудиторию, не обладают 
выраженной общностью своих социальных чувств и но 
имеют одинакового политического, гражданского, нацио
нального, трудового, культурного опыта.

Решающее значение имеет практика реального об
щественного бытия человека, связанная с содержанием 
информации, получаемой в процессе обучения, воспита
ния или пропаганды. Следует иметь в виду, что силы 
«социального сцепления» должны быть достаточно мощ
ными, чтобы представители разнородной аудитории испы
тывали потребность в отождествлении себя с данной со
циальной группой, классом, народом.

Любое средство массовой коммуникации в нашей 
стране является инструментом распространения идей со
циалистического общества. Деятельность этих средств по 
распространению информации и ее социальные последст
вия определяют особенности процессов массовой комму
никации, присущих советскому обществу, обществу стран 
социалистического содружества.

Эффективность массовой коммуникации можно изме
рить сопоставлением целей, сформулированных в инфор
мационной или культурной политике, с результатами в 
общественном сознании людей данного общества. Об
щественное мнение всегда связано с циркулирующей в 
обществе информацией, но далеко не всякая информация 
способна оказывать влияние на умонастроение масс, соз
давать общественное мнение. Сознательно отобранная, 
целеустремленная информация и пропаганда обладает 
убедительной силой и способна серьезным образом изме
нить образ мыслей, мнение каждого человека, а с ним 
и общественное мнение, сформировать взгляды и поступ
ки людей, соответствующие общественным требованиям.

Все средства массовой коммуникации, которые обе
спечивают циркулирование информации в области физи
ческой культуры и спорта, оказывают активное влияние 
на убеждения физкультурников и спортсменов, на образ 
их мыслей, на их взгляды и поступки.
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Il........ і it непосредственная зависимость между ха-
i- • ■ і ■ ■ ■ і идеологии и типом пропаганды обусловила то 
Ии и. 11,1 тио, что в современном мире двум противопо-

■ м і идеологиям соответствуют два столь же диамет- 
й II.IHI llpoi ивоположных типа пропагандистской практи-

■ "Ин.мистический и буржуазный. Этот реальный 
н>....... и чает свое осмысление в рамках самих идеоло-
ІЙ І і ірибатьівающих соответствующие концепции про- 
і|| їй пі, Он становится объектом социологического и 
ні......ни психологического изучения, призванного обе-
|||||нн. определенную идеологическую систему наиболее 
Мни И1ИНЫМИ и действенными методами пропаганды. 
И пин.' различие этих концепций заключается в том, 
и .... надиетическая идеология видит цель пропаганды
і НИІПИ сознания масс, а буржуазная — в манипуля-

■ " шапием. Манипулирование в данном случае высту- 
... і а к одно из средств социального контроля над со-

ІІІННІН м и поведением человека на основе создания иска- 
ж и и превратных представлений о действительности. 
• II и і слевизионных и радиопрограмм в коммерческом 
Ї' ' ■ ни , откровенно признает американский социолог 

. і ". pi IКиллер, — заключается не в том, чтобы вызвать 
НІ'" і"' к социальной и экономической действительности, 
| и том, чтобы погасить его».

і ■ ' ьма характерным для буржуазных пропагандистов 
ни ' и и я искусство заставлять людей делать то, что они 
in . і . пі бы делать, если бы они располагали всеми фак- 
||....  о ситуации. Нетрудно заметить в этом стремление
іціііі пнопоставить друг другу функции пропаганды и ин- 
||||1||М1|Ц||Н.

г ... м.иривая пропаганду как манипуляцию сознани- 
||і буржуазные социологи в то же время тщательно об- 

нинрос о социальном характере пропаганды, о ее 
и........ источниках и интересах, делают попытку пред-
....... и., пропаганду как некий формальный механизм, в 
. " | "И могут свободно циркулировать любые идеи без- 
111" и и ii.iio к их содержанию. Подобный подход к про- 
. ....... и скрывает за собой не только нежелание бур- 
Му......і\ ученых анализировать конкретные связи, су
нн. " 1"|11нс между определенным типом идеологии и 
iii'i и 'пятым типом пропаганды, но также и стремление 
і"" и . н определенного идеологичского эффекта, выра- 

"іпопіение к пропаганде как к чему-то отрица- 
п ......му, приучить к мысли, что ложь и клевета не пре-
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рогатива буржуазной пропагандистской машины, а выра
жение естественных качеств пропаганды вообще.

В современной буржуазной литературе большое вин 
мание уделяется социально-психологическим аспектам 
пропаганды. Психологизация буржуазной пропаганды, ее 
стремление воздействовать не столько на разум, сколько 
на эмоции человека, на сферу бессознательного обраще
ния к стереотипам, игра на всевозможных обывательских 
настроениях и предрассудках, бесспорно, одна из ее ха
рактерных сегодняшних черт. Это не означает, что идео
логическое воздействие пропаганды полностью вытесняет
ся психологическим. Буржуазная пропаганда сегодня не 
менее идеологична, чем тридцать, пятьдесят и даже сто 
лет назад.

Социалистическая пропаганда — это пропаганда прав
ды. «Ясность пропаганды и агитации, — писал В. И. Ле
нин, — есть основное условие. Если наши противники го
ворили и признавали, что мы сделали чудеса в развитии 
агитации и пропаганды, то это надо понимать не внешним 
образом, что у нас было много агитаторов и было истра
чено много бумаги, а это надо понимать внутренним об
разом, что та правда, которая была в этой агитации, про
бивалась в головы всех и от этой правды отклониться 
нельзя» *.

Марксистская концепция пропаганды, придающая 
первостепенное значение содержательным аспектам, осо
бое внимание уделяет убеждению как основному методу. 
Поэтому для нее ключевое значение имеет уяснение меха
низмов убеждения, разрабатываемых на стыке идеологии 
социальной психологии и педагогики.

Разработка системы информации в области физиче
ской культуры и спорта, безусловно, очень сложная зада
ча, которую можно решить только объединенными уси
лиями многих специалистов. Как и всякая система, обла
дающая качественной определенностью, система инфор
мации имеет различные стороны, виды и уровни. Поэтому 
разработка системы информации как целостного явления 
должна быть многосторонней и многоаспектной.

Система информации в области физической культуры 
и спорта, несомненно, должна рассматриваться в фило
софском и социальном плане, учитывать психологическую 
проблематику, быть тесно связанной со всеми смежными

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, с. 252.
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........ ми. Проблема эффективности использования ин- 
I pi нині для принятия актуальных решений одинаково 
И ірі) і гонт сейчас и перед учителем физической культу
ро и школе, и перед преподавателем физического воспи- 
..... ї ї и техникуме и вузе, и перед тренером, и перед ра- 
'і никами районных, городских, областных, республи- 
..... міх и Всесоюзного комитетов по физической культу
рі и спорту.

В процессе исследования массовых коммуникаций 
приводилось многоаспектное анкетирование различных 
і ин торий людей, изучались запросы определенных групп 
работников физической культуры и спорта и определя- 
ІІН і, пути оптимального удовлетворения информационных 
інпрсбностей. Изучение содержания информации, публи- 
I усмой в центральных, республиканских и местных газе- 
||\ и журналах, программ радиовещания и телевидения, 
>н і.іііій и кинофильмов, информации, полученной на сове
щаниях, симпозиумах, конгрессах, показало, что этой 
проблеме уделяется пока еще недостаточно внимания. 
I h обходимо применять рациональные способы отбора ин
формации, использовать передовые методы обработки ин
формации, добиваться осуществления нарастания только 
научно обоснованного потока информации, содержащего 
максимум полезных сведений.

В области физической культуры и спорта существуют 
различные информационные потоки, рассчитанные либо 
на любителей спорта, либо на специалистов (тренеров, 
педагогов и организационных работников). Большое зна
чение имеет оценка различных массовых источников ин
формации с точки зрения новизны, актуальности, доступ
ности на основе широкого изучения запросов и потребно- 
| гей всех категорий работников физической культуры и 
спорта.

Изучение каналов, по которым научные работники, 
і реперы, преподаватели физического воспитания собира
ют нужные им сведения, показывает, что пока еще явно 
недостаточно используются информационные службы и 
и ідания. Специфика научно-информационной работы за
ключается в том, что в отличие от многих других видов 
человеческой деятельности ее эффективность зависит не 
только от квалификации непосредственно занятых в ней 
людей, но и от того, насколько специалисты знают источ
ники научной информации, владеют современными мето
дами использования в практической деятельности инфор-
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мационного массива, который расчленяется на определен
ные множества, соответствующие конкретным целям. Эти 
множества и представляют собой информационные пото
ки. В «местах встречи» наибольшего количества потоков 
образуется зона повышенной «информационной емкости», 
как это происходит на конгрессах, конференциях, сове
щаниях, симпозиумах.

В настоящее время назрел момент глубокого анализа 
эффективности массовых источников информации: перио
дических изданий, книг, передач радио, телевидения, ки
нофильмов, лекций и т. п. Большую пользу приносит 
обработка специально подготовленных анкет читателей 
журналов и книг, проведение опроса потребителей инфор
мации с целью определения оптимального уровня инфор
мационной системы. Существующие в физической куль
туре и спорте методы и формы информационного обще
ния еще не в полной мере способствуют развитию этого 
важнейшего направления. Встречаются случаи недооцен
ки роли информации даже при принятии руководящих 
решений, смысловая переработка материалов нередко ис
ключается из сферы информационной деятельности. Име
ется существенное отставание в развитии системы публи
каций, из-за чего многие результаты научных исследова
ний страдают узостью и профессионализмом и требуют 
значительной переработки их для использования в прак
тике.

Необходимость коренного улучшения информационно
го дела в области физической культуры и спорта привле
кает внимание многих специалистов из разных стран. 
На современном этапе главной задачей, направленной на 
внедрение научных достижений в практику, повышение 
эффективности науки и улучшение педагогической дея
тельности, является совершенствование системы инфор
мации. Создание специальной системы информации по 
физической культуре и спорту, а затем введение в дей
ствие отраслевой автоматизированной системы управле
ния будут способствовать решению многих задач науч
ного управления развитием физкультурного движения в 
нашей стране.

С целью выявления эффективности средств массовой 
информации у нас в стране проводились различные ис
следования (например, изучалась эффективность спор
тивных передач как одного из средств межнационально
го общения народов нашей страны). Были получены дан-
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ин. о степени распространения спортивных телепередач 
.......но 90% опрошенных спортсменов имеют телевизион- 

I I I. приемники и регулярно смотрят спортивные переда
чи I разработана типология телезрителя-спортсмена в за- 
ІНІ. имости от «способа потребления» спортивной инфор- 
М.ІИІІП, установлена зависимость типа зрителя-спортсмена 
....... . личности, ее социальных, спортивных, демо- 
11' іфпческих характеристик.

I ин зрителя-спортсмена формируют такие факторы, 
і и образование, спортивная подготовленность, особен- 
...  и, трудовой деятельности, возраст, пол. Именно эти 
і ічества определяют, какое количество времени спорт- 
> мены различных национальностей Советского Союза от
ії, и ят в своей жизни спортивному телевидению.

Массовые коммуникации, особенно газеты и журналы, 
Р і цю, телевидение, играют в деле развития физической 
і \ льтуры и спорта разнообразные роли, связанные с их 
. ппсобностью накапливать, перерабатывать и передавать 
информацию широкой аудитории. Как тип управления 
< редства массовой информации воздействуют преимуще- 
| і ценно на общественное мнение и через него на миро
воззрение масс. Они способствуют специальной ориента
ции в окружающем мире вообще и в области физической 
культуры и спорта в частности.

Социальная ориентация людей с помощью печати, ра
ню, телевидения, кино, лекций может осуществляться на 

|і.і шых ступенях, в различных областях человеческой дея- 
кльности, независимо от желаний, стремлений или субъ
ективных намерений аудитории, т. е. объективно.

Средства массовой коммуникации в социалистическом 
обществе являются существенным фактором, способст
вующим управлению физкультурным движением. Они 
содействуют воплощению в жизнь постановлений ЦК 
КПСС и Советского правительства о дальнейшем раз
витии в стране физической культуры и спорта, вооружа
ют научной теорией физического воспитания все катего
рии и слои населения. Через социальные средства ком
муникации распространяются знания, повышается 
физкультурное образование населения. С их помощью 
происходит понимание широкими массами трудящихся и 
молодежи социальной значимости физической культуры 
и спорта как для общества, так и для отдельной лично
сти. Они могут служить первоначальным толчком, стиму
лом к занятиям физической культурой и спортом, высту-
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пать фактором, усиливающим и активизирующим потреб 
ность в продолжении активных занятий физической куль 
турой и спортом, совершенствовании своего мастерства, 
физической подготовленности, содействовать развитию 
познавательных интересов к физической культуре и спор
ту как к зрелищу.

Обсуждение проблемы «Спорт и массовые коммуника
ции» на Всемирном научном конгрессе в Москве (1974 г.) 
продемонстрировало глубокую заинтересованность и зна
чительную разработанность этой жизненно важной темы. 
Широта вопросов, охваченных в выступлениях, говорит 
о том, что и в нашей стране, и в социалистических странах 
все большее внимание уделяется проблеме информации и 
ее формам. Глубокое изучение общественного мнения о 
путях совершенствования каналов информации приводит 
к полезным социальным выводам, показывает направле
ние дальнейшего развития служб информации, укрепляет 
контакты между потребителями информации и ее гене
рирующими органами.

Научно-техническая революция предъявляет повы
шенные требования к физической подготовленности лю
дей, работающих на промышленных предприятиях и в 
сельском хозяйстве. Повысились требования и к физи
ческому развитию школьников и студентов. За прошед
шие годы много сделано для совершенствования системы 
физического воспитания советского народа, повышения 
роли физической культуры и спорта в жизни нашего об
щества. Вошли в строй тысячи спортивных залов, плава
тельных бассейнов, игровых площадок. Проведены мно
гочисленные исследования по эффективности средств фи
зической культуры в повышении производительности 
труда и обоснованию экономических показателей для 
планирования дальнейшего развития физической культу
ры и спорта на предприятиях, в добровольных спортив
ных обществах в учебных заведениях, в сельских физ
культурных организациях. Начали внедряться комп
лексные системы массовых коммуникаций для научно
педагогического контроля в различных видах спорта, по
зволяющие получить и обрабатывать информацию на 
электронно-вычислительных машинах.

Постепенное накопление знаний различными носите
лями информации, глубокие научные исследования на 
стыке многих наук позволили специалистам физической 
культуры и спорта приступить к широкому, современному 
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■ і іі.іоіі.ііііпо электронно-вычислительной техники. Это- 
H. н значительной мере способствовали крупные между-
II 1||ц/||1ые соревнования, и особенно олимпийские игры.

ОДНИМ из первых олимпийских объектов в Москве 
і ' і пил в строй опытно-монтажный полигон Министерст- 
| і приборостроения, средств автоматизации и систем 

ир.цілення, получивший название комплекс АСУ «Олим- 
1111,1/1.1 о. Во время XXII Олимпийских игр средства вычис-
III и льной техники комплекса АСУ «Олимпиада» призва
ны выполнить три главные задачи:

обеспечить информационное обслуживание представи- 
н чей прессы, специалистов и всех тех, кому оперативно 
ірі буются спортивные сведения;

помочь судьям;
автоматизировать решение ряда вопросов по подготов

ит Игр.
Комплекс АСУ «Олимпиада» состоит из трех систем: 

Л< У «Информация», АСУ «Соревнования» и АСУ «Орг
комитет». Технические средства для двух последних сис- 
н'м — отечественного производства. АСУ «Информация» 
і о їдана совместно с американской фирмой ИБМ. Следует 
о гметить, что при создании АСУ «Олимпиада» широко 
использован опыт применения аналогичной техники на 
олимпиадах в Мюнхене и Монреале. Однако возможно- 
І ІП московской АСУ шире. При составлении программы 
учитываются изменения в правилах состязаний. Больше 
будет выдаваться информации об участниках, рекордах, 
медалях. По запросам АСУ будет предоставлять сведе
ния о ходе борьбы на любом из спортивных сооружений 
Игр XXII Олимпиады. Ежедневно кроме текущих прото
колов соревнований предполагается издавать специаль
ный справочный выпуск.

Вычислительная техника значительно облегчит работу 
судейских коллегий по всем видам спорта, включенным 
п программу Олимпиады-80. Предполагается также ис
пользовать эту систему для телевидения. С ее помощью 
можно показать зрителям, например, положение соперни
ков после первой или второй попытки в прыжках.

После XXII Олимпийских игр АСУ будет использова- 
н.і для решения ряда задач автоматизации управления 
городским хозяйством Москвы. Однако эта система смо
жет участвовать и в проведении крупнейших соревнова
ний, автоматизировать обработку различной информации 
по физической культуре и спорту.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА 
НА ВОСПИТАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ

ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Эффективность усвоения двигательного опыта в спор
те связана со способом формирования и уровнем психо
логической структуры двигательного действия (физиче
ского упражнения). Процесс формирования сознательно
го двигательного действия — произвольно управляемый 
акт, сопровождаемый значительной интеллектуальной 
активностью, которую нужно преднамеренно обеспечи
вать и направлять в процессе обучения. Поступающая 
при этом в сознание занимающихся информация подвер
гается сложной и многостепенной переработке.

При усвоении и усовершенствовании двигательной 
деятельности в спорте характерными являются главным 
образом три формы связи между мыслью и действием: 
а) интеллектуальная активность сопутствует исполнению 
двигательного действия, а процесс мышления выполняет 
функции непосредственного контролера и регулятора 
движений; б) мышление предшествует практическому дей
ствию и участвует в планировании и предварительной 
организации действия; в) мышление участвует в анализе 
и оценке совершенного двигательного акта. Все три вида 
взаимосвязи между мыслью и действием различаются не 
только по своей форме, но и по характеру и в определен
ной степени влияют на развитие творческих способностей 
занимающихся спортом.

В психологической структуре двигательного акта при 
исполнении физических упражнений непременно содер
жатся интеллектуальные компоненты. Благодаря этому 
при определенных условиях в процессе исполнения дви
гательных действий наряду с функциональным проявля
ется и определенный интеллектуальный эффект.
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I 1,1 современного спорта характерны не только опти- 
и.пі.іе, по и предельные по скорости, темпу, амплиту- 
и силе движений нагрузки. Поэтому возникает необ- 

и пімость изучения фактора предельности как специфи- 
i..iuio свойства этих нагрузок и его влияния на после- 
...... ice состояние организма человека, его психическую 

. ф< ру и в частности на текущую умственную работоспо-
I oAllOC'l Ь.

В процессе проведенных исследований (И. Н. Зенина,
II М Серопегин) не удалось, например, обнаружить до- 
,рпых различий в показателях умственной работо-

......  обности после предельной и непредельной работы 
! уГімаксимальной мощности. Однако после однократной 
предельной работы субмаксимальной мощности, несмот- 
I і па улучшение показателей умственной работоспособ
на ги в ближайшие 2 часа последействия, наблюдалось 
І.|>< МЄННОЄ скрытое угнетение некоторых функций, KOTO- 
pur проявляется в затруднении воспроизведения материа-
I. 1 из краткосрочной памяти. При определенных услови- 

пч (например, суммируясь с утомлением за день) это мо
їй г проявиться в затруднении запоминания нового ма- 

I приала. Через 3 часа после предельной работы большой 
мощности продуктивность умственной деятельности ста
ні иііітся ниже, а угнетающее воздействие этой работы на

ранение и воспроизведение информации в кратковремен- 
іііііі памяти выражено больше, чем при работе субмакси- 
мпльной мощности.

Таким образом, физические нагрузки в спорте поми
мо укрепляющего и стимулирующего влияния на умст- 
ненную работоспособность в некоторых фазах своего 
последействия могут оказывать угнетающее воздействие 
и.і некоторые интеллектуальные процессы. Это необходи

мо учитывать в тренировочной и учебно-познавательной 
деятельности. Вопросы повышения умственной работо
способности студентов в зависимости от занятий физи
ческими упражнениями и спортом исследовались
II. II. Зениной, Я- Ивашкявичене, В. Кучинскасом, 
Г, Л. Наумовым, С. М. Оплавиным, С. М. Оя, И. М. Се- 
ропегиным и др. Исследования показали, что применение 
физических упражнений способствует более быстрому 
восстановлению умственной работоспособности, повыше
нию уровня и качества переработки информации.

Исследованиями Й. Янкаускаса и С. Петкуса (Виль
нюс), проведенными на базе Государственного художе-
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ственного института Литовской ССР, установлено, чіп 
студенты с высокой физической активностью имеют оцеп 
ки по творческим дисциплинам выше, чем незанимаю 
щиеся физическими упражнениями и спортом. По мате 
риалам исследований, проведенных С. М. Оплавиным и 
Б. А. Наумовым, видно, что студенты, занимающиеся 
спортом и имеющие хорошую и отличную подготовлен 
ность (по тесту «физическая подготовка»), имеют более 
высокую успеваемость. А студенты с неудовлетворитель 
ной физической подготовкой имеют более низкие показа 
тели успеваемости по другим предметам.

В одном из проведенных экспериментов ставилась за 
дача выяснить, какое из физических качеств находится 
в наибольшей связи с умственной деятельностью челове 
ка, какие физические качества и при каком уровне их 
развития обеспечивают устойчивость умственной работо
способности студентов. Для этой цели сравнивались уров
ни отдельных физических качеств у двух групп студентов, 
улучшивших и ухудшивших к концу учебного года раз
личные показатели умственной работоспособности. Ока
залось, что наибольшую положительную корреляцию с 
устойчивостью умственной работоспособности имеет ка
чество выносливости, наименьшую — быстрота.

Кроме того, было исследовано влияние физической 
тренировки с различной направленностью на устойчи
вость умственной работоспособности студентов в напря
женный период (за 1,5 месяца до весенней экзаменацион
ной сессии). В этот период у всех групп отмечается зна
чительное ухудшение показателей умственной работоспо
собности как в спокойном состоянии (до нагрузки), так 
и после нагрузки. Занятия физическими упражнениями 
в этот период несколько усиливали умственную уста
лость. Однако у разных экспериментальных групп про
изошли неодинаковые сдвиги в умственной работоспособ
ности. Наибольшую устойчивость средних показателей 
обнаружили группы, целью занятий которых было разви
тие выносливости и разносторонняя физическая подго
товка. При этом у группы, тренировавшейся на выносли
вость, была обнаружена значительно большая устойчи
вость умственной работоспособности при физической на
грузке.

Для выяснения причин снижения умственной работо
способности после физической нагрузки были проведены 
дополнительные исследования, в процессе которых было
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....... . что при нормальном физическом состоянии 
п и р и.а при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 120— 
І ні \ а/мпи не оказывает значительного влияния на умст- 
| ||||\п> работоспособность. Нагрузка при ЧСС 150— 
|і,п \ д/мин улучшает почти все показатели в группах гим- 
N і. піки, баскетбола и гребли. Для студентов слабой фи- 
.и',.. кой подготовленности она оказалась высокой. На- 

I г и .і при ЧСС 180 уд/мин и выше значительно ухудша- 
| і умственную работоспособность студентов.

J. Строобанте (Бельгия) в процессе изучения школь- 
....ли выяснил, что подростки — члены спортивных клу
ні III проявляют большую культурную активность, чем их 
і т ретники (художественное творчество, увлечение му- 
||.||<ой, посещение театра, клубов и т. п.). Исследования 

1 М. Оя показали, что результаты интеллектуальной 
,и ,цельности у детей и подростков, занимающихся спор
иші, выше, чем у незанимающихся. Особенно это замет
но у девушек. Сравнительный анализ средних данных 
і портсменок разной спортивной квалификации свиде- 
іельствует о том, что интенсивность внимания и другие 
показатели, полученные в начале учебного дня, у всех 
спортсменок высшей квалификации лучше, чем соответ- 
■ гвующие средние данные третьеразрядников и незани- 
м.нощихся спортом. Особо большие различия наблюда
ются в результатах опытов, проведенных в конце трудно- 
|о учебного дня. Кроме того, результаты интеллектуаль
ной деятельности спортсменок под воздействием трудного 
учебного дня ухудшаются значительно меньше, чем у не- 
іанимающихся спортом. При этом установлено, что сред
ние данные, зарегистрированные в конце дня у незани
мающихся спортом, значительно хуже, чем у них же в 
начале учебного дня. У спортсменок, особенно высшей 
квалификации, это различие несущественно.

Обучение и воспитание являются результатом созна
тельной и целенаправленной спортивной деятельности, 
которая требует систематически овладевать знаниями и 
развивать умственные способности. В процессе занятий 
физическими упражнениями и спортом необходимо при
менять, расширять и проверять имеющиеся знания; пре
творять умственные действия в практическую деятель
ность, самостоятельно проверять и критически оценивать 
полученную информацию; активизировать умственные 
процессы, например восприятие движений, запоминание 
двигательных представлений, подвижность и скорость
6—80 113



мышления; стимулировать степень осознанности умствен 
ных процессов.

Сознательное формирование взаимодейстия между 
физическим и интеллектуальным обучением и воспитв 
нием на тренировках требует целенаправленного основ 
ния и использования умственных потенций. Такие умс і 
венные действия, как восприятие, анализ, сравнение, 
обобщение и прочие, динамически включены в спортнн 
ную деятельность. Это распространяется на двигатель 
ный учебный процесс так же, как и на систематические 
упражнения и на спортивные состязания. В состязании, 
например, информация прежде всего воспринимается пу
тем наблюдения и восприятия. Их переработка и транс
формация в действия требуют: различать восприятия на 
существенные и несущественные, соотнести их друг с 
другом, применять имеющиеся знания и представления, 
делать выводы и принимать целесообразные решения. 
Специфика спортивной деятельности предполагает вари 
абельное, соответствующее ситуации применение имею
щихся представлений.

При этом для достижения высоких показателей во 
многих спортивных дисциплинах требуются изобрета
тельные и оригинальные решения. Эти многогранные 
умственные требования осуществляются на различных 
уровнях познавательной деятельности как в непосредст
венной и косвенной наглядности, так и на уровне языко
во-понятийного познания. Формированию и развитию 
мыслительной деятельности способствуют знания, напри
мер, о закономерностях протекания двигательных про
цессов, о биологических и физиологических основах спор
тивной деятельности, о технике и тактике или о правилах 
данного вида спорта. Проведение занятий по физическо
му воспитанию предполагает сознательную и активную 
деятельность учащихся под руководством преподавателя, 
тренера и планомерное развитие способностей на основе 
систематического овладения знаниями.

ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

В речи на XVII съезде ВЛКСМ Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул: 
«Выполнение ленинского завета о воспитании у молоде
жи коммунистической морали приобретает в настоящее 
время особенно большое значение».
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1 пор г относится к числу тех областей деятельности,
■ рі.іх личность попадает в довольно сложные взаи-
....... .. с людьми. Поведение ее детерминировано

опр. н денными идеями, политическими и классовыми це
пі in, правилами состязаний, нравственными принципа

ми В < порте личность проявляется, к сожалению, не 
tn і і и только в позитивном плане. Иногда в области 
(і рі ї формируются и проявляются отрицательныесвой- 
...... личности, характера человека. Это заставляет серь- 
...... относиться к спорту как к одному из важных
■ I" к їв нравственного воспитания молодежи. Особенно 
ин н іжно сейчас, в период усиления нравственных на- 
'||| в жизни советского общества и повышения роли 
|||| ІІЧ гвенных черт личности.

1 портивная деятельность своеобразна и характери- 
цется сложными и специфическими нравственными от- 
.......  Эти отношения возникают между спортивны- 

III коллективами И обществом, между спортивными КОЛ- 
11 ні ивами различных масштабов и ведомств, внутри са

мих коллективов, между спортсменами-соперниками, 
і реперами, судьями, зрителями и т. д.

Спорт требует проявления множества нравственных 
принципов. В интенсивной моральной функции спорта 
і и іючается его гуманистическое значение для развития 
иичности. Анализируя нравственные аспекты спорта, его 
in посредственное воздействие на общество, можно выде
лив две стороны проблемы: а) нравственную оценку, 
ипческое значение собственно спорта (сюда входит и 

і портивная этика); б) роль спорта в сфере решения тех 
и in иных нравственных проблем общества. Разумеется, 
ин стороны взаимосвязаны и взаимообусловлены, нахо- 
пятся в диалектическом взаимодействии, и не всегда их 
ніжно четко разделить, однако они имеют собственную 
пецифику и свои закономерности.

Так, при нравственной оценке конкретного вида спор- 
|.| мы прежде всего ориентируемся на положительные 
оральные качества, которые воспитываются у людей в 

процессе спортивной деятельности (мужество, смелость, 
и із юродство, коллективизм и т. п.), на нравственную 

горону сложившейся системы соревнований, этику 
і портсмена и т. д. При этом спорт как социальное явле
ние в целом может рассматриваться с точки зрения ре
шения определенных общественных и моральных Проб
лем. Определяя его социальную роль в удовлетворении
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таких, например, общественных потребностей, как рацио
нальное использование трудящимися свободного време
ни, борьба с антиобщественным поведением, воспитание 
в массовом масштабе высоких моральных качеств, укреп 
ление нравственного здоровья общества в целом, необхо
димо учитывать не только нравственную сторону спорта 
применительно к людям, занятым в нем (конкретную за
дачу или «внутреннюю нравственную функцию), но и его 
внешнее моральное воздействие («сверхзадачу»), т. е. 
влияние спорта на широкие массы людей, непосредствен
но им не занимающихся. Таким образом, борьба за ком
мунистическую мораль в спорте не только благотворно 
сказывается на формировании морального облика совет
ских спортсменов, но играет немалую роль в общей борь
бе за моральный прогресс в строительстве нового об
щества.

Однако в воспитательных функциях современного 
спорта проявляются противоречивые тенденции. С одной 
стороны, постоянно растущее влияние спорта на все сторо
ны общественной жизни, в том числе и на нравственность. 
Это связано как с увеличением числа людей, активно за
нимающихся спортом во всех странах, так и с тем, что 
развитие средств массовой информации значительно рас
ширяет число любителей спорта. Спортивные мероприя
тия по числу зрителей не имеют себе равных, а герои 
спортивных состязаний подчас бывают более популяр
ными, чем традиционные кумиры публики — актеры. Бо
лее того, спортсмен во все большей мере приобретает чер
ты социально значимой фигуры, становится образцом 
современного молодого человека.

Непрерывно расширяется зона нравственного воздей
ствия спорта. Наряду с традиционными качествами (си
ла, ловкость, мужество, воля, великодушне) в спорте 
формируются такие черты личности, как интернациона
лизм, коллективизм. Социалистический патриотизм и 
интернационализм в спорте определяют готовность спорт
сменов укреплять престиж социалистической Родины вы
сокими спортивными достижениями в соревнованиях со 
спортсменами других стран. Одновременно развиваются 
дружественные отношения со спортсменами всего мира. 
Воспитание спортсменов в духе социалистического пат
риотизма и интернационализма осуществляется на осно
ве политики борьбы за сохранение мира и претворения в 
жизнь принципов мирного сосуществования. Нравствен- 
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її і ценность современного спорта усиливается его интел- 
I і і \ .і. іизацией. Современные достижения в спорте опи- 

|i nmol не только на природные данные, интуицию, но и 
и.і науку.

Важное значение в воспитании высокой морали имеет 
.....р питая этика — одна из форм проявления коммуни- 
. iii'K i кой морали, которая является сплавом беззаветной 
нр< данности идеалам коммунизма и высокой гражданст- 
III нпости, любви к своей социалистической Родине и брат- 
■ і "ii солидарности с трудящимися всех стран, коллекти- 
ниіма и непримиримости к нарушениям общественного 
iin на. Она выступает продуктом развития цивилизации, 
тральной культуры, гуманности в отношениях между 
нодьми, отражая возрастающую ценность человеческой 
нічііости. Поэтому ее совершенствование может рас- 

( магриваться как одна из форм морального прогресса 
общества.

С другой стороны, прослеживаются тенденции, веду
щие к уменьшению или искажению нравственного воз- 
а.|шетвия спорта на спортсменов и любителей. Прежде 
всего это относится к профессиональному спорту, кото
рый наряду с позитивными моментами (высокие спор- 
I явные достижения, мастерство, артистизм участников 
и г. п.) отравляется духом коммерции, стяжательства. 
Жестокость, драки, обман, подкуп и другие проявления 
неспортивного поведения становятся нормой профессио
нального спорта.

Надо сказать, что серьезные нравственные проблемы 
возникают и в любительском спорте, особенно в буржу
азных странах. К числу их относится, например, узкая 
специализация спортсмена и проблема его всестороннего 
развития. Конечно, узкая специализация необходима не 
только в спорте, но и в любой профессиональной деятель
ности. Общеизвестно, что для достижения больших и 
серьезных успехов спортсмену необходимо упорно зани
маться одним видом спорта, подчиняя этому все духов
ные п физические силы. В результате мы наблюдаем две 
кнденции: во-первых, достижению высоких спортивных 
результатов приносятся иногда в жертву все остальные 
интересы личности; во-вторых, спорт перестает быть 
только удовольствием, а становится едва ли не основным 
ппдом деятельности, по крайней мере в молодые годы.

Для советского спорта высокие спортивные достиже
ния нс самоцель. Их значение прежде всего в том, что
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они являются критерием всестороннего и гармоничного 
развития личности. Нравственная ценность, которую име 
ют эти достижения, является не только средством само 
утверждения личности спортсмена, но и важным стиму 
лом для роста спортивных достижений других членов со
циалистического общества. С этой точки зрения большое 
нравственное значение имеют средства достижения ре
кордных результатов, пути к победе. Однако сама систе
ма проведения и некоторые правила спортивных сорев 
новаций несут в себе объективные возможности для от
рицательных нравственных последствий. Например, спор
тивное достижение определяет, как правило, лишь ре
зультат без нравственной оценки средств и методов до
стижения этого результата. Важную нравственную на
грузку несет также проблема объективности судейства, 
особенно в тех видах спорта, где субъективный фактор 
играет значительную роль (художественная и спортивная 
гимнастика, фигурное катание, спортивные игры и т. д.). 
Всякое нарушение объективности судейства искажает 
не столько результат соревнований, сколько нравственное 
воздействие соревнований.

Развитие средств массовой информации, телевидения 
в:'двигает проблему так называемого потребительского 
отношения к спорту. Последнее является частным случа
ем более широкого социального явления — психологии по
требительства вообще. Телевидение безгранично расши
ряет возможности пассивного наблюдения за спортивны
ми состязаниями, что само по себе имеет определенную 
ценность, поскольку сотни миллионов людей получают 
возможность наблюдать, сопереживать, быть в какой- 
то мере соучастниками крупнейших спортивных событий. 
В то же время существует реальная опасность, что это 
увлечение вместо того, чтобы стимулировать активное 
участие личности в спорте, может порождать отношение 
к спорту как к зрелищу, одному из многочисленных ви
дов развлечений.

Важной нравственной функцией спорта, не отражен
ной пока в достаточной мере в научных исследованиях, 
является сублимация потенциальной энергии молодежи, 
которая в других неблагоприятных условиях может вы
литься в антиобщественное поведение. В этике и педаго
гике общепризнанным положением считается необходи
мость поиска путей и каналов, по которым следует на
правлять «избыточную», бьющую через край энергию
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і.ноіцего поколения. Спорт в этом отношении бла- 
ш і ірії < поей массовости, разнообразию видов и относи-
I. и.ной доступности представляет одно из самых эффек- 
ІІНПІІ.ІХ средств. Материалы конкретных социологических 
 цоканий, статистические данные (в частности, юри- 
пічіі к.ія статистика) свидетельствуют о том, что там, 

і и широко развито спортивное движение (будь то стра- 
и і | .іион, город или отдельное предприятие), удельный 
її.. правонарушений, пьянства, хулиганства и других ви-
II. и антиобщественных поступков значительно ниже, чем 

и и X коллективах, где не занимаются спортом. Указан
ії! а нравственная функция спорта имеет большое 
і инцественное значение и заслуживает серьезного науч
ного исследования и широкого практического исполь
зования.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБЛАСТИ СПОРТА

Спорт в силу детерминированного характера связей 
< различными сторонами общественной, трудовой, собст
венно-культурной деятельности выступает не только в 
качестве важной сферы проявления творчества и соци
альной активности масс, но и одним из существенных 
факторов, способствующих формированию активного 
нюрческого начала личности.

Одним из важных процессов, определяющих степень 
социальной активности личности, является социализа- 
аня трудящихся через общественно полезную практиче- 
::ую деятельность.

Социализация понимается как процесс усвоения 
социальных норм и ролей, в результате которых форми- 
руется социальная зрелость и способность эффективно 
участвовать в жизни общественных групп и самого об
щества. Усвоенные социальные роли, нормы, стереотипы 
и привычные (ожидаемые) реакции составляют более 
или менее устойчивые нормы поведения. Процесс социа
лизации охватывает весь жизненный путь человека в об
ществе. Социализация в социалистическом государстве 
имеет своей целью формирование всесторонне развитой 
личности. В процессе социализации развиваются творче
ские стороны личности.

Процессы социализации идут и в капиталистическом 
обществе, поскольку оно также порождает потребности 
в усвоении людьми определенных социальных ролей.
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Однако капитализм не заинтересован в широком размер 
тывании демократического и революционного характера 
процесса социализации трудящихся, поскольку это мо
жет привести к повышению социальной активности, а 
следовательно, и революционному подъему масс. Чем 
ближе стоят люди к элементарно-потребительскому, жи
вотному образу жизни, тем спокойнее живется правящим 
классам. По этому поводу К. Маркс с убийственной иро
нией писал: «Чем меньше ты ешь, пьешь, чем меньше 
покупаешь книг, чем реже ходишь в театр... чем меньше 
ты думаешь... рисуешь, фехтуешь и т. д., тем больше ты 
сберегаешь, тем больше становится твое сокровище, 
не подтачиваемое ни молью, ни червем, — твой капитал»’.

Спорт позволяет выявлять новые аспекты сущности 
человека, поскольку он создает условия и предоставляет 
возможности для деятельности, через которую разверты
вается процесс социализации личности, перевод различ
ных ценностей культуры общества в плоскость внутрен
него содержания человека. Здесь, как и в культуре в це
лом, развертывается процесс освоения личностью новых 
ценностей, происходит на этой основе выработка устано
вок, ценностных ориентаций, социальных потребностей 
и т. п. Но это только одна сторона дела. Другая заклю
чается в том, что личность включается в активную дея
тельность в этой важной сфере социальной жизни об
щества, она превращается в участника коллективной дея
тельности.

Как уже говорилось ранее, в социальной деятельнос
ти личности движущими силами являются прежде всего 
потребности, интересы общества, класса, коллектива, в 
той или иной степени усвоенные личностью. Степень при
нятия личностью общественных потребностей и целей в 
области спорта выявляется на уровне социальной актив
ности личности. В то же время рост социальной активнос
ти, повышение уровня образования и воспитания меняют 
отношение народа к физической культуре и спорту. Физи
ческая культура постепенно входит в быт народа, стано
вится объективной потребностью людей.

Социализирующая роль физической культуры и спор
та выражается в том, что они оказывают глубокое и мно
гостороннее воздействие на сущностные стороны челове-

1 К. М а р к с и Ф Энгельс. Из ранних произведений. М., 
1956, с. 602.
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, ■ р.і пінная его физически и духовно1. Таким образом, 
.... п.і.іизация личности в этой области направлена на 
і" чтобы каждый имел возможность развить свои физи- 

кпе и интеллектуальные способности и реализовать 
и, и общественно полезной деятельности (организатор
ами, педагогической, научной, конструкторской и т. п.).

1 См. Н. И. Пономарев. Спорт и социализация личности. 
«Тсор. и практ. физ. культ.», 1975, № 1, с. 6.

В отличие от эксплуататорских государств социализи- 
р\ющая функция социалистического государства имеет 
їй п.ю не просто воспроизводство человека В соответст
вии с потребностями существующей социально-экономи- 
Ч11 кой структуры общества, а формирование человека 
і.іптрашнего дня. Процесс социализации осуществляется 
через различные звенья советской системы физической 
і п.туры и учреждения, которые осуществляют физиче- 
• кое, профессиональное и социальное формирование ин- 
іпнида. Спортивная деятельность позволяет людям 

in гупать в такие отношения содружества и взаимного 
подчинения, которые дисциплинируют, организуют и обя- 
іьінают их к выполнению определенных правил и пору
чений.

Социализирующая роль спорта в современном мире 
пыла отмечена на международном симпозиуме, прошед
шем под девизом «Социализация и спорт» (1971 г., Ка
нада). Эта роль выражается в том, что он оказывает 
глубокое и многостороннее воздействие на сущностные 
сіороны человека, развивая его физически и духовно.

Действие социализирующей роли спорта весьма мно
гообразно. В частности, оно проявляется и через его ин- 
II гративные функции. В спорте имеются союзы и общест- 
II.і, коллективы и отдельные команды; сама специфика 
гпорта требует совместных действий, приводящих к обра- 
іованию разнообразных общественных связей. Важней
шим фактором социализации и интеграции в спорте яв
ляются прогрессивные спортивные объединения, а также 

і л кое общественное явление, как рабочее спортивное дви- 
,к< пне. Социализирующая роль физической культуры и 

( порта в социалистических странах имеет особое значе
ние, так как в результате социалистической культурной 
революции народам этих стран стала широко доступна и 
(■.чма физкультурно-спортивная деятельность.

Обширную область социализации личности в области
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спорта создает система управления и организации совет
ским физкультурным движением, ее государственные и 
общественные формы.

В современной жизни важнейшую роль играют фак
торы, обеспечивающие развитие и сохранение социальной 
активности людей. К их числу относятся физические силы 
человека, которые обеспечивают ему возможность рабо
тать в любых условиях, в том числе, например, в глуби
нах океана, в космосе и т. д., обеспечивают высокую ра
ботоспособность в старости, когда человек наделен ог
ромным жизненным опытом. Спорт помогает полнее и 
глубже раскрывать способности и возможности человека 
во всех сферах жизни. Планомерное и умелое совмеще
ние спортивных занятий с общественно полезным трудом 
или учебой вполне возможно и оказывает благоприятное 
воздействие на формирование личности.

Советские спортсмены блестяще доказали это. Напри
мер, из 700 грузинских спортсменов, входивших в состав 
сборной команды республики в 1936—1970 гг., 533 окон
чили вузы, 7 человек стали докторами наук и профессо
рами, 35 — кандидатами наук и доцентами, 19 — заслу
женными врачами, агрономами, инженерами и т. д. 
312 человек остались работать в области физической 
культуры, из них 23 получили звание «Заслуженный тре
нер СССР», 35 — «Заслуженный тренер республики», 
166 человек за трудовую доблесть награждены орденами 
и медалями СССР.

Руководитель ленинградской детской спортивной шко
лы В. И. Алексеев, например, за сорок лет неустанного 
педагогического труда подготовил более 15 тысяч спорт
сменов. На их счету 250 всесоюзных рекордов. 49 раз 
они превысили мировые достижения, выиграли 28 меда
лей на чемпионатах Европы, 8 раз завоевывали золотые 
олимпийские награды. Но, пожалуй, самое главное то, 
что в этой школе растят гармонично развитых людей: 
около 50 учеников Алексеева стали докторами и канди
датами наук.

Задача, поставленная Программой партии, внедрить 
физическую культуру в быт каждой семьи есть требова
ние общественного развития и вместе с тем отражает 
интересы людей от мала до велика. Важно, чтобы каж
дый человек осознал это, ибо его активное отношение к 
задачам физического воспитания должно носить созна
тельный характер.
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Активность молодежи, например, проявляется в соб- 
..... ином ее развитии (повышение уровня образования, 

ююние духовных ценностей, всестороннее развитие фи- 
ні'іі с'ких качеств и двигательных навыков) и в отдаче 
..... іеству полученных знаний, навыков, опыта.

Физическая культура — это социально активная дея- 
к и.пость, которая часто протекает в условиях коллек- 
ніпіости действий (спортивные команды, коллективы, об- 

иютва и т. п.). «Только в коллективе индивид получает
■ pi /їства, дающие ему возможность всестороннего раз-
.... .. своих задатков, и, следовательно, только в коллек- 
НІІІС возможна личная свобода», — писал К. Маркс1.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 75.

Физическая культура в процессе культурной рево
люции и была одной из тех сфер социальной деятельно- 
| їй, которые способствовали проявлению коммуникатив
ное ги личности. В этой сфере на высоком эмоциональном 
уровне реализовалась одна из важнейших общественных 
потребностей — потребность в общении с людьми.

Идейные основы советской физической культуры, на
правленность ее на решение задач коммунистического 
воспитания и социалистического строительства, процессы 
общения в сфере физической культуры — все это способ
ствовало социализации личности, на основе которой фор
мировалась социальная интеграция масс. Эти процессы 
были объективно закономерны в силу социальной детер
минации личности.

Социальная детерминация личности не означает, что 
человек является пассивно зеркальным отражением 
свойств общества, простой функцией общественного раз
вития, не означает безучастности человека к жизни. На
против, человек приобретает все свои отличительные осо
бенности только в процессе социализации. Преимущества 
< порта как социального явления в этом плане заключа
ются в том, что он привлекателен для молодежи, его
■ язык» доступен и понятен каждому, его польза для здо
ровья несомненна. Процесс социализации и интеграции 
личности в области физической культуры является объ
ективным и естественным результатом функционирова
ния личности в данной области деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ! 
ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СПОРТЕ

Ученые, тренеры, спортсмены и руководители физкуль
турного движения все больше убеждаются в важной ро
ли, которую играет психологический, человеческий фак
тор в современном спорте. Это, в частности, проявляется 
в более высоких требованиях к практической, прикладной 
направленности методов и результатов психологических 
исследований.

По мере усложнения представлений о психологиче
ских факторах, действующих в условиях современного 
спорта, особенно четко проявляется дифференциация и 
специализация психологических исследований. Так, в на
стоящее время изучают общепсихологические проблемы 
в спорте (психические процессы, состояния, структуру 
спортивной деятельности), рассматривают вопросы, отно
сящиеся к сфере дифференциальной психологии и психо
логии личности или спортивного коллектива либо к раз
делам возрастной и педагогической психологии.

Наряду с расширением области изучаемых психологи
ческих явлений в спорте отчетливо прослеживается и уг
лубление анализа отдельных проблем (сравнительное 
исследование отдельных вопросов в различных видах 
спорта, использование комплексных методов и системно
го подхода и т. д.).

Кроме того, широко развивающиеся, особенно в по
следнее время, профессиональные контакты и сотрудниче
ство спортивных психологов разных стран способствуют 
освоению наиболее перспективных методик, обсуждению 
актуальных проблем, повышению требований к методи
ческому и теоретическому уровню исследований, к качест-
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НО- 
'• ' гііческих рекомендаций, формулируемых на о^то
• ...... получаемых результатов. Достаточно сказать, ^ии

юднне годы в 18 странах мира созданы федер^де- 
"іцества психологов спорта, которые являются ди- 

1 I пропейской международной федерации спортарбе
I Ь /кдународного общества психологии спорта, ше-
....... I" лнизации способствуют усилению взаимного о%р- 
.......... н-зной информацией между специалистами по с^ из 
........ и психологии и физическому воспитанию. Однс^ов- 
Ф"Iі і такого сотрудничества является проведение ^де- 
»" IHI.IX сравнительных исследований по общим прянем 
" їм. участие в кросс-культурных проектах с применеЬуть 
" .... іковьіх методик и подходов. Достаточно упомЯцно-
II "ой связи исследование с использованием сокращ^оло-
' 1 ірианта ММРІ, в котором приняли участие псиЛе, в

11 И стран, а также исследование тревоги в спор «хо- 
'■""ром изъявили желание участвовать более 50 п^
"и і ні спорта из 20 стран мира. д по-

Анализ состояния современной психологии СПОрТ^цО-
• і іьівает, что перспективы развития этой науки во ,рак- 
| "М зависят от успешного освоения и внедрения в г^тав-

11 результатов исследований. В связи с этим предан о-
1 к к я своевременной разработка специальной темных 
НИ И И внедрения достижений СПОртф,нИТЬ 

І" НХОЛОГОВ. Для ЭТОГО уже сейчас необходимо ОЦдИДу- 
Ц'|' важнейшие исследования по психологии индш дея- 
..... . различий, мотивации достижения, групповой зре- 
I' II.ПОСТИ, психических СОСТОЯНИЙ И стресса С ТОЧКГи от- 
НІІ І а) их практической перспективы (ближайшей ении, 
1.1 К ІІНОЙ, б) сферы возможного применения (в обу^отре- 

11" иировке, воспитании), в) наиболее вероятного Спорт- 
.... . (тренер, спортивный педагог, руководитель,^ (для 
' " II, родители, общественность), г) доступности (асти- 
1 і состоятельного применения, с эпизодическим у^ециа- 
1 м психолога, под систематическим контролем сг
..... и). £)ГИЧЄ-

< >дновременно важно провести психолого-педагд опы-
1 І ИЙ анализ спортивной деятельности и имеющегос^ндах, 
' і научно-практической работы психологов в ком^отни-

1 и м чтобы выделить виды спорта, категории радхоло- 
1 "II. конкретные ситуации и проблемы, где роль ПСДхОДИ- 
1 пческого фактора особенно велика. При этом нео неров, 
"> выяснить также и реальные потребности тр^кдиче-

■ нортсменов в определенных формах научно-пр^
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ской помощи психологов (консультативной, методичс 
ской, психотерапевтической) и их установки на совмест 
ную работу с психологами.

Вполне понятно, что дать исчерпывающую характе
ристику состояния и перспектив развития психологиче 
ских исследований в спорте как у нас в стране, так и за 
рубежом в рамках небольшой статьи достаточно трудно. 
Тем более что в последнее время отдельные и довольно 
успешные попытки подведения промежуточных итогов 
работы психологов в спорте уже предпринимались 
(А. Ц. Пуни, А. В. Родионов, 1973, В. М. Мельников, 
1978, К. Файге, 1977, У. Ф. Страуб, 1978, А. К. Фишер, 
1976).

Поэтому наша основная задача — рассмотреть узло
вые проблемы 1 психологии спорта с акцентом на ситуа
циях, сложившихся в практике исследований. Такого ро
да анализ позволит ответить на вопрос о том, в какой 
мере психология спорта уже сейчас может активно участ
вовать в решении задач спортивной практики. Очевидно, 
что рассмотрение подобных вопросов важно не только 
для спортивных психологов, но и для педагогов, тренеров, 
руководителей и специалистов других разделов спортив
ной науки, поскольку речь идет о развертывании их со
трудничества и повышении продуктивности совместной 
работы.

1 Так как важнейшие вопросы психологии индивидуальных раз
личий, темперамента в спорте, двигательных способностей и психо
моторики, спортивной психогигиены и психического стресса уже 
достаточно полно освещены в отдельных работах Б. А. Вяткина, 
А. Д. Танюшкина, Е. П. Ильина. Ю. Я. Киселева, Н. М. Пейсахова, 
Е. Н. Суркова, В. М. Шадрина и других советских психологов спор
та, эта проблематика специально не будет рассматриваться.

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить 
некоторым проблемам исследования личности спортсме
на, мотивации в спорте, диагностике и регуляции пред- 
соревновательных психических состояний и методам ис
следования.

Выбор именно такого круга вопросов определяется 
как логикой развития современных психологических ис
следований в спорте, так и тем обстоятельством, что 
большинство из этих проблем будет специально рассмат
риваться в ходе работы II Всемирного научного конгрес
са «Спорт в современном обществе» в Тбилиси.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ

I и того чтобы успешно работать со спортсменом и 
......пі, задачи обучения, воспитания и подготовки его к 
і' и, и,пости в ответственных, общественно значимых 

, і пнях, совершенно необходимо иметь достаточно точ- 
.... и полное представление о его индивидуально-психо- 

| і'н еких, личностных и социально-психологических 
.... ценностях. Именно поэтому исследование личности 
і in ip гсмена традиционно находится в центре внимания 
психологов, педагогов и тренеров. Однако, несмотря на 
in. что в этом направлении приобретен большой практи- 
..... . опыт, многие теоретические, методические и даже 
прикладные проблемы исследования психологии личности 
инргсмена еще далеки от окончательного решения.

Известно, что исследования личности в спорте нача- 
nii' i, с попыток описания как отдельных ее черт или 

і нонств (например, тревожности, агрессивности, мотива
ции достижения), так и построения личностных профи- 
лсй, включавших наборы относительно независимых ха
рактеристик (факторов). Одновременно широко развер
нулись и психолого-педагогические исследования, в 
1'порых ставилась задача качественной характеристики 
стержневых черт личности спортсменов (например, об
щественной направленности или характера, ведущих 
1'1 ношений к другим людям, к труду, к себе, к вещам). 
11 хотя последнее направление исследований было осна
щено с методической стороны 1 достаточно скудно (балль
ные оценки, опросы с набором нередко случайных ка
честв без предварительной отработки методик), тем не 
менее все эти работы сыграли свою положительную роль. 
В частности, они позволили более четко сформулировать 
щчіствительно важные в спорте проблемы, осознать недо- 
| і.іточность простого описания личностных особенностей 
спортсменов, отобрать «работающие» в условиях спор
тивной деятельности методики.

1 Эти вопросы будут рассмотрены подробнее в разделе психоло- 
ІИЧССКИХ методов исследования.

На первых этапах изучения личности речь шла глав
ным образом о сопоставлении:

1) систематически занимающихся и незанимающихся 
спортом;

2) спортсменов, специализирующихся в различных 
видах спорта;
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3) спортсменок и спортсменов различного возраста с 
разным стажем систематических занятий, уровнем подго
товленности и квалификации;

4) спортсменов высокого класса, успешно и неуспеш
но (стабильно и нестабильно) выступающих как в от
дельных соревнованиях, так и на протяжении всей спор
тивной карьеры.

На основании подобного рода сопоставлений оказа
лось возможным, с одной стороны, дать описание веду
щих личностных характеристик спортсменов, а с другой— 
ответить на вопрос о желательном или нежелательном 
влиянии систематических занятий спортом на различные 
категории занимающихся. В частности, в последнее время 
экспериментально установлены факты задержки развития 
некоторых сфер в структуре психических качеств у пред
ставителей различных видов спорта (Т. Т. Джамгаров, 
1974, 1978). Результаты этих исследований позволяют бо
лее обоснованно определять и разрабатывать средства 
для корригирования одностороннего и даже негативного 
влияния тренировки в некоторых видах спорта.

Не менее важное значение для практики подготовки 
спортсменов имеет и установление обратной зависимости: 
выявление личностных качеств и черт (А. Д. Танюшкин, 
Е. А. Калинин, Ю. Я. Киселев и др.), способствующих 
достижению устойчиво высоких спортивных результатов. 
Работы этого направления исследований составляют пси
хологические основы оптимизации деятельности спорт
сменов в двух планах: а) для разработки обоснованных 
личностных критериев диагностики и прогноза спортив
ных достижений (В. В. Давыдов, 1975, 1978), надежности 
выступлений (устойчивости в условиях стресса) и готов
ности к конкретному соревнованию (А. Ц. Пуни); б) для 
психологической индивидуализации работы со спортсме
нами (специальной организации их подготовки, воспита
ния и обучения), а также условий самой соревнователь
ной деятельности с целью максимального использования 
компенсаторных и адаптационных возможностей зани
мающихся, несмотря на отдельные проблемы в развитии 
тех или иных качеств и свойств.

Экспериментальные исследования в этом направлении 
и опыт научно-практической работы в командах убежда
ют, что простого описания отдельных качеств или черт 
спортсмена или даже построения его «личностного про
филя» уже недостаточно. Прежде всего потому, что по- 
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требностями практики ставятся задачи не столько описа
тельные, которые, правда, важны на первом этапе иссле
дования личности спортсмена, сколько ориентированные 
на управление, воздействие. Последнее невоз
можно без аргументированного объяснения изучаемого 
поведения или эмоциональных проявлений спортсмена, 
четкого представления об их обусловленности. Именно 
четко сформулированные теоретические положения поз
воляют с достаточной надежностью предсказывать 
поведение личности и управлять ею.

Для психологических исследований личности в спорте, 
которые проводят советские и зарубежные психологи, 
особенно в последнее время, характерно стремление к ак
тивному освоению существующих современных представ
лений о личности. Одновременно намечается отход от 
грубого эмпиризма, тенденции идти при планировании 
исследования от конкретной методики.

Во всяком случае, уже сейчас есть основания и экс
периментальные данные для того, чтобы попытаться от
ветить на два принципиальных вопроса, без решения ко
торых будут затруднены дальнейшие продуктивные ис
следования психологических проблем личности в спорте.

1. Какова связь между определенным поведением или 
реагированием человека и наличием у него соответствую
щей личностной черты, качества? 2. Какую роль при этом 
играет специфика условий, в которых находится человек, 
ситуация, в которой он действует? Иными словами, мож
но ли только на основании оценки какой-то черты лично
сти предсказать поведение человека? Или для этого не
обходимо учитывать еще и ряд ситуативных факторов?

Достаточно обратиться к результатам эксперимен
тальных исследований, чтобы прийти к выводу, что по 
выраженности какой-либо личностной черты (например, 
тревожности, агрессивности, коммуникативности, внушае
мости) нельзя достаточно точно предсказать то или иное 
состояние или поведение человека в определенной ситу
ации.

Поясним сказанное конкретным примером. Допустим, 
что перед нами стоит задача предсказать уровень трево
ги (эмоционального состояния) у спортсмена в конкрет
ном соревновании по выраженности его личностной тре
вожности (относительно устойчивой диспозиции, склон
ности эмоционально реагировать на угрозу извне). При 
такой постановке вопроса задача почти невыполнима, так
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как личностная тревожность как «генерализованная», 
неспецифическая черта дает представление о склонности 
испытывать тот или иной уровень тревоги (состояния) 
безотносительно к какому-то виду деятельности. Это зна
чит, что высокотревожный человек необязательно будет 
испытывать тревогу во всех видах деятельности. Именно 
поэтому дополнительно к общей тревожности диагносци- 
руют и специфическую, например предсоревновательную 
или коммуникативную тревожность.

Однако знания степени выраженности специфической 
личностной тревожности (характерной для строго опре
деленного класса ситуаций) также недостаточно для су
ждения о том, насколько интенсивной будет у спортсмена 
реакция тревоги в конкретных соревнованиях. Естест
венно, что спортсмен с высокой личностной соревно
вательной тревожностью чаще будет испытывать нака
нуне важных стартов состояние повышенной тревоги. Но 
это не означает, что этот уровень тревоги он будет испы
тывать на каждом соревновании. Для более точного про
гноза, следовательно, необходимо знать особенности вос
приятия спортсменом условий и конкретной предсоревно- 
вателыюй ситуации.

Таким образом, можно считать установленным поло
жение о характере детерминации поведения и состояния 
спортсмена и о продуктивности и предпочтительности 
учета взаимодействия личностных и средовых (ситуатив
ных) факторов в объяснении и прогнозировании деятель
ности спортсмена.

Эти положения, сформулированные в психологии ин
дивидуальных различий, в настоящее время активно раз
рабатываются и в психологии спорта. Отдельные аспекты 
этого подхода можно проследить в работах Дж. Кэйна, 
Р. Мартенса, В. Э. Мильмана и др. Речь, таким образом, 
идет об отказе искать линейные зависимости между не
дифференцированными качествами и поведением спорт
смена и о попытках учесть особенности ситуации дея
тельности '.

Включение ситуативных факторов возможно на двух 
уровнях: а) при оценке личностного качества «специфи
ческого», например, для спортивной деятельности и диаг-

1 Подобный подход стал особенно популярным после того, как 
было показано, что результативность выступления спортсмена, на
пример, не коррелирует с выраженностью личностных качеств, изме
ряемых с помощью общих (неспортивных) тестов. 
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о. ппруемого как склонность реагировать или вести себя 
/и |('ппым образом в условиях тренировочной или 

.. р.пповательной деятельности; б) при выявлении субъ- 
. і і іншого восприятия спортсменом особенностей конкрет- 
|| і п|'< дсоревновательной ситуации.

Ih рвый уровень при исследовании состояния тревоги 
нортсменов может быть определен, например, с по- 

II..1111.10 шкалы соревновательной личностной тревожно- 
III разработанной Р. Мартенсом (1975), а второй — с 

in.мощью шкалы ОПС («отношение к предстоящему co
in ииованию» — Ю. Л. Ханин, 1977).

I’ Мартенс, анализируя причины кризиса американ- 
..... і нерсонологии спорта (1975), приходит к выводу о 
о. . перспективности традиционных корреляционных ис- 
. иедований в спорте, в которых речь идет лишь об общих 

і еперализованных» чертах личности, не привязанных к 
конкретным условиям спортивной деятельности. Это ОТ
НОСИТСЯ не только к тревожности.

І Іринципиальное значение для продуктивного исследо
вания различных личностных качеств и черт имеет четкое 
і онцептуальное различение относительно устойчивых ЛИЧ
НОСТНЫХ черт (склонность воспринимать и реагировать 
определенным образом) и ситуативных проявлений этих 
черт, свойств (в форме состояния, поведения или дейст
вия). В первом случае мы имеем дело с частотной, веро
ятностной характеристикой индивида, во втором.— речь 
идет о выраженности, интенсивности специфической ре
акции, поведения. До недавнего времени смешение этих 
двух важных понятий приводило к серьезным методиче- 
I ким и методологическим просчетам. Так, нередко для 
диагностики динамики предсоревновательных состояний 
применялись методики, предназначенные для оценки 
устойчивых личностных диспозиций (например, шкала 
Дж. Тейлор, опросник Г. Айзенка). Правда, подобные 
казусы отмечаются все реже, и спортивные психологи 
убеждаются в продуктивности размежевания этих важ
ных понятий в психологии личности.

Другая перспективная линия психологических иссле
дований личности спортсменов касается проблемы ситуа
тивное™ и генерализованное™ качеств и черт (явлений 
переноса, или интерференции). В настоящее время иссле
дование личностных особенностей ограничивается глав
ным образом описанием того, как влияет спорт на форми
рование личности и как те или иные личностные качества
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способствуют достижению высокого результата. Такой 
подход вытекает из подразумеваемого в неявном виде 
представления о спорте как о социально значимой чело
веческой деятельности. Однако если исходить из того, что 
человеческая деятельность в широком смысле представ 
ляет собой совокупность различных видов деятельности, 
то тогда представляет интерес изучение специфики взаи
мосвязи между личностными проявлениями в различных 
видах человеческой деятельности. Речь идет о том, чтобы 
выяснить, в какой мере личностные характеристики, при 
обретенные в каком-то виде спорта, проявляются и в дру
гих видах общественно полезной деятельности.

Первые попытки разработки этого вопроса были пред
приняты в исследованиях И. П. Волкова и Ю. Т. Тимофе
ева (1977, 1978). Оказалось, например, что занятия спор
том положительно сказываются на стиле общения чело
века в сфере промышленного производства. Таким 
образом, некоторые характеристики личности, сформиро
ванные в спорте, успешно переносятся и на другой вид 
значимой деятельности, способствуя более быстрой и 
успешной адаптации бывших спортсменов к условиям 
новой социально-психологической микросреды.

В то же время есть факты и нежелательного влияния 
приобретенных в спорте качеств, например агрессивности, 
чрезмерной мотивации притязаний, которые могут за
труднить работу человека и его контакты с окружаю
щими.

Исследования в этом направлении имеют важное тео
ретическое и практическое значение. Практический смысл 
такого рода исследований заключается в том, что: 1) мо
жно более обоснованно и целенаправленно использовать 
положительное влияние на личность различных видов 
спорта для подготовки к определенным профессиям; 
2) проводить заблаговременную профилактическую рабо
ту по реадаптации спортсменов, если есть вероятность 
формирования нежелательных свойств личности и ценно
стных установок.

П, наконец, для успешной разработки проблем пси
хологии личности в спорте желательно исследование не 
только спортсменов, как это наблюдается в настоящее 
время, но и всех людей, в той или иной мере связанных 
с подготовкой и воспитанием спортсменов: систематиче
ское тестирование самих тренеров, зрителей и родителей. 
Последняя категория имеет важное значение в детском
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II І ІІІІІ1ІССК0М спорте, особенно В популярных И «престиж
нії видах: плавании, фигурном катании, гимнастике 
н I II. Получение полной картины личностных особенно- 
...... всех этих категорий позволит ответить и на ряд 
и і і пых исследовательских вопросов (о связи личностных 
...... ємностей детей и родителей, о предпочтительности тех 
и пі иных личностных особенностей для тренеров и спорт- 
I и нов и условиях их совместной работы, о сходстве или 
|і і і нічий личностных особенностей спортсменов и трене- 
p. ш. о наличии личностных особенностей у зрителей в 
■ Illi ні с интересом к тому или иному виду спорта и т. д ).

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В СПОРТЕ

В рамках психологического исследования личности 
шычайно важное место занимают работы, в той или 

иной мере связанные с изучением м отив ационно-п fl
ip ебностн ой сферы у спортсменов. В спорте эта 
проблематика остается до сих пор недостаточно изучен- 
iioii, а между тем спортивные педагоги и тренеры ощуща- 
пи недостаток в конкретных рекомендациях и разработ
ках, которые бы позволили им более обоснованно и ус
ніНІНО управлять тренировочной и соревновательной дея- 
нльностью спортсменов.

Из немногочисленных исследований в этом направле
нии можно выделить работы, касающиеся изучения моти
вов занятий различными видами спорта, спортивных ин
тересов и отношения к физической культуре и спорту у 
различных категорий и групп населения, а также изуче
ние' мотивации достижения.

Остановимся несколько подробнее на перспективах 
исследования мотивации достижения. Современными ис
следованиями и теоретическими разработками в этой 
области (Мак-Клелланд, Аткинсон, Рейнор, Хекхаузен 
и др.) выделены два мотива достижения: стремление к 
успеху и стремление избежать неудачи. В рамках этих 
представлений с помощью проективных методик проводи
лись исследования с целью выявления преобладающих 
мотивов достижения у спортсменов, сопоставлялись уров
ни мотивации в предсоревновательный период (Е. А. Ка
линин, ІО. Ю. Палайма), определялись возможности 
спорта как средства оптимизации мотивационной струк
туры личности (В. Гошек). Полученные результаты име
ют непосредственное отношение к вопросам эффективной
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организации процесса обучения и подготовки спорі 
сменов.

В последнее время ряд положений теории и мотива 
ции достижения были существенно уточнены и доработа 
ны. Так, изменились представления о структуре мотивов 
достижения с выделением четырех связанных между со
бой компонентов (Р. Хелмрайк, Дж. Спенс, 1978):
а) стремление к активному выполнению деятельности;
б) стремление к достижению совершенства и высокого 
мастерства, компетентности и выбору достаточно слож
ных задач; в) состязательность — стремление преуспеть 
в ситуациях, предполагающих соревнование с другими, 
желание выполнить задачу лучше других; г) ориентация 
на возможные негативные последствия успеха (боязнь 
успеха).

И хотя в психологии спорта уже известны попытки, 
например, клинического описания боязни успеха (нико- 
фобии) и даже разработаны шкалы «состязательности» 
(Р. Мартенс, 1978), нельзя говорить о целостном, систем
ном представлении, или концепции, мотивации достиже
ния. Предлагаемый подход с четкой дифференциацией 
четырех компонентов открывает интересные перспективы 
для сравнительной диагностики в спорте и, кроме того, 
ориентирован на запросы практики: дать конкретные 
рекомендации по индивидуализации работы со спортсме
нами, наметить направление работы по формированию 
мотивов для обеспечения длительной и успешной дея
тельности.

Другой аспект в исследованиях мотивации достиже
ния касается динамики деятельности. До недавнего вре
мени изучение мотивации достижения в спорте велось по 
аналогии с существующими исследованиями на выборках 
студентов в лабораторных условиях, т. е. через однократ
ные замеры мотивов достижения, главным образом с 
помощью проективных методик (например, X. Хекхаузе- 
на, спортивный вариант в модификации В. Гошека). 
В рамках этих же исследований изучались и мотивы за
нятий тем или иным видом спорта.

В широком понимании деятельность человека харак
теризуется не только фактом ее выбора, но настойчиво
стью и активностью, с которой ее выполняют в течение 
какого-то достаточно длительного промежутка времени, 
целью и значением этой деятельности в жизни человека. 
Эти положения имеют самое непосредственное отношение
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і і и и мам мотивации в спорте. Особенно, если учесть, 
....  п настоящее время спортсмену приходится затрачи- 
..... шачительно больше времени и усилий на совершен-

■ іпііініние в мастерстве. Речь идет о необходимости вы-
• ш иї, тренировочную работу значительно большего, 
•и і ранее, объема и интенсивности и о большей сложно-
• пі и достижении успеха.

1 іедовательно, наряду с дифференциацией структу
ри мотивов и выявлением главного «движителя» общей 
и ИІІІІІОСТИ спортсмена на протяжении всей его спортив

на ш карьеры необходимо учитывать и другие факторы, 
и нпнощие на выбор спортсменом того или иного вида
• порта и определяющие успешность его деятельности. 
П плане дальнейших исследований перспективны пред-

■ і тления о деятельности как о совокупности задач раз
нимой сложности и субъективной значимости, а также 

ігіі'И «будущих ориентаций» (Дж. Рейнор). Эта идея 
шиноляет не ограничиваться исследованием влияния не
посредственного срочного эффекта успеха или неуспеха, 
и учитывать также роль отдаленного результата в фор
мировании деятельности *.

І Іервьіе попытки изучения этого аспекта проблемы 
\ і е предприняты советскими исследователями. О. А. Си
рі и ин и Н. А. Батурин изучали вопрос об активности тре
нировочной деятельности борцов после неудачных вы
ступлений в соревнованиях. И хотя речь пока идет об 
пикетировании тренеров и наблюдениях за отдельными 
спортсменами, эта работа позволяет подойти к решению 
тух важных задач подготовки спортсменов: 1) опти
мального мотивационного обеспечения тренировочного 
процесса на всех этапах работы (обеспечение устой
чивой и активной работы спортсмена, сохранение его 
мотивации); 2) формирования социально зрелой лично
сти.

Особый интерес представляет анализ причин прежде- 
прсменного ухода из спорта талантливых спортсменов, не 
сумевших раскрыть свои возможности. Большой практи
ческий выход такого рода разработки могут дать и для 
планирования работы с детьми, юношами и девушками,

1 Примечательно, что эта продуктивная мысль была в свое вре
мя высказана еще А. С. Макаренко, сформулировавшим известное 
положение о «перспективных линиях» развития личности и необхо
димости педагогически целесообразно проектировать условия дея
тельности ребенка.
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обеспечения их спортивного долголетия. В целом через 
продуманную мотивацию занимающихся представляется 
возможным, с одной стороны, избежать формирования у 
них чрезмерных отрицательных эмоций и неблагоприят
ных переживаний, приобретения устойчивого отрицатель 
ного эмоционального опыта, а с другой — совершенство
вать адаптационные возможности человека к стрессогеп- 
ным и фрустирующим влияниям, неизбежным в спорте 
как в тренировочной, так и в соревновательной деятель
ности.

Наконец, именно в спорте можно проследить измене
ния мотивов в структуре личности и их дальнейший пере
нос на другие сферы жизнедеятельности спортсменов 
после прекращения ими активных занятий спортом. 
Не менее важную проблему представляет и поиск путей 
сохранения устойчивой мотивации у спортсменов, уже 
добившихся выдающихся результатов.

Было бы ошибочным считать, что вся мотивация в 
спорте сводится к проблеме достижения высокого ре
зультата. В практике подготовки квалифицированных 
спортсменов существуют самые различные ситуации, ког
да тренеру приходится в первую очередь воздействовать 
на мотивационную сферу спортсмена, формировать у него 
то или иное отношение к своей деятельности, к себе, к 
другим людям и т. д. Эти реальные проблемы и их моти
вационное обеспечение еще не стали предметом специ
альных и систематических исследований. Например: как 
мотивировать правильное отношение к высоким физиче
ским нагрузкам, стимулировать потребность в дополни
тельных занятиях по совершенствованию своих физиче
ских качеств или техники? Как преодолеть негативное 
отношение к применению тех или иных средств физиче
ской культуры (например, введение занятий со штангой 
при работе со спортсменками или использование моно
тонных нагрузок у отдельных категорий занимающих
ся)? Как предупредить или снять чрезмерную боязнь при 
разучивании или выполнении рискованных упражнений? 
Каковы пути формирования способности к генерирова
нию необходимых волевых усилий, умению действовать 
с полной отдачей сил в контрольных соревнованиях и при 
отсутствии основных конкурентов? И, наконец, как моти
вационно обоснованно строить работу с командой или 
спортсменами, неожиданно и рано достигшими высоких 
результатов? Как избежать формирования у них само-
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.... косния или, наоборот, боязни неудачи и снижения 
і п.тативности? Все эти вопросы тесно связаны с про- 
п и і.іми мотивации и требуют от тренера знания особен
на. ц ії ведущих мотивов у его воспитанников и их пер- 
.....  і явного развития.

( Осуждение проблем мотивации в спорте было бы 
..... иным, если хотя бы очень кратко не был рассмотрен 
спи один важный аспект — индивидуальные и 
і I> V и и о в ы е мотивы в спортивной деятельности. 
It большинстве исследований речь идет главным образом 
>.<> индивидуальных мотивах. Но, поскольку в спорте и 
шнготовка и выступление чаще всего осуществляются в 

іовиях коллектива, микросредовых и межличностных 
и пінний, естественно, что не меньшее внимание следует 
\ іг.іять изучению групповых мотивов1 II.

1 I дпиственная пока фундаментальная работа по групповым мо
тнім написана Элвином Зандером — «Мотивы и цели в группах» 
(ІП7І). Им же предложены некоторые пути приложения разрабо- 

> ин...... подхода к спорту (1975, 1978). Работы этого плана могут
Н|н і linn її. повое и перспективное направление на стыке социаль-
II II психологии спорта и психологии личности в спорте.

Для спортивных психологов и педагогов принципиаль- 
.... значение имеет выделение нескольких аспектов этой 
проблемы.

Во-первых, уже при исследовании структуры мотивов 
отельного спортсмена выявляются доминирующие Ори
он І.ІЦИИ и установки личности, преобладание коллекти
вистской (на «команду», на «других») и индивидуалисти- 
|ці кой («на себя») направленности.

Во-вторых, уточняется, в какой мере индивидуальные 
и групповые (командные) ближайшие и отдаленные цели 
и іадачи у членов команды совпадают или не совпадают. 
11рп этом решается вопрос о принятии (или непринятии) 
і .1/КДЫМ спортсменом общекомандных целей, выясняется 
их субъективная значимость.

li-третьих, дается содержательная мотивацион- 
III я характеристика команды и общегрупповой 
і піуации (социально-психологического климата), в кото
рой осуществляется подготовка спортсменов. Эта харак- 
Iеристика оценивается с точки зрения того, насколько 
ипа способствует или не способствует активной работе 
i niюго спортсмена, наиболее полному раскрытию его 
и. і іможностей, полноценному формированию личности. 
Из і по своевременно выявить, в какой мере индивидуаль-
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ные и общекомандные мотивы достижения высоких ре 
зультатов подкреплены существующей в команде системой 
групповых норм и ценностей, регламентирующей соответ 
ствующее отношение к тренировочной и соревнователь
ной деятельности, к успеху или неуспеху других (наличие 
«норм-ограничителей» активности в группе и т. д.).

В психолого-педагогическом плане, особенно с учетом 
задач воспитания в коллективе и через коллектив, проб 
лема индивидуальных и групповых (общекомандных) 
мотивов имеет важное теоретическое и прикладное зна
чение. Действительно, какое соотношение индивидуаль
ных и групповых мотивов наиболее целесообразно в раз 
личных видах спорта? Есть основания полагать, что в 
традиционно индивидуальных видах спорта (плавании, 
легкой атлетике, гимнастике и др.) специальное формиро
вание групповых мотивов и стимулирование коллекти
вистских проявлений у спортсменов может положительно 
сказаться на решении как воспитательных, так и спор
тивно-результативных задач. С другой стороны, не исклю
чено, что традиционный акцент на групповой мотивации 
и недооценка индивидуальных мотивов в командных ви
дах спорта связаны с отсутствием систематических иссле
дований в этом направлении.

Таким образом, исследования психологических проб
лем личности и мотивации в спорте, безусловно, заслу
живают самого пристального внимания спортивных пси
хологов и педагогов, поскольку являются узловыми мо
ментами спортивной деятельности независимо от того, 
идет ли речь о детском, юношеском, массовом спорте или 
о спорте высших достижений.

ДИАГНОСТИКА И РЕГУЛЯЦИЯ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ

Исследования в общей, педагогической, медицинской, 
инженерной, военной и спортивной психологии показали 
важную роль психического состояния человека в индиви
дуальной и коллективной деятельности.

Хорошо известно, что за счет оптимизации предрабо- 
чих состояний спортсменов можно существенно повысить 
эффективность и надежность их тренировочной и сорев
новательной деятельности, особенно на этапе непосредст
венной подготовки к наиболее ответственным выступле
ниям сезона или олимпийского цикла.
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Ьс паточно высокий уровень эмоционального возбуж- 
......і предсоревиовательная тревога, волнение являются 

н. і ымлемой частью спортивной деятельности в силу це- 
■ і" ряда психологических, и особенно социально-психо- 
пппчсских факторов (высокая личная и общественная 
ні ічпмость выступления, постоянное наличие реальных 

и їй ожидаемых и не всегда благоприятных мнкросредо- 
11 и межличностных влияний со стороны непосредствен- 

III партнеров, соперников, тренера, спортивных руково- 
II I 1сй, друзей, зрителей и др.). Поэтому срочная диаг- 

и ■ піка и оперативная регуляция предрабочих состояний 
і пиртсменов перед ответственными выступлениями имеют 
и і гное практическое значение. Вполне понятно поэтому, 
........ чатые еще в 60-е годы исследования состояния пси-

I ІОГИЧЄСК0Й готовности к конкретному выступлению 
I Ц. Пуни с сотр.) продолжают достаточно интенсивно 
р і ірабатьіваться и в настоящее время.

< )сновные исследования в этом направлении ставят 
і и іующие задачи: 1) уяснить компоненты состояния 
in ихической готовности; 2) попытаться комплексно оце
ни ісостояния спортсмена (вегетативные, психомотор
нії', собственно-эмоциональные компоненты); 3) сфор- 
чнровать представление об индивидуальности оптималь
ного состояния спортсмена (уровне психической 
и іпряженности и допустимом диапазоне изменчивости, 
р.і ібросе показателей).

Одной из особенностей исследований психических со- 
| пінний является наметившаяся тенденция рассматри
вав их в рамках психического или эмоционального (со- 
ргиновательного) стресса. В связи с этим все чаще при 
шишке эмоциональных компонентов состояния речь идет 
ц|> оценке уровня ситуативной тревоги1. Это вполне оп
равданно, если иметь в виду спорт высших достижений и 
і вязанные с ним нервно-психические нагрузки. Понятно, 
-но все многообразие психических состояний спортсмена 
иг исчерпывается лишь тревогой или психическим ком
фортом.

1 Под тревогой понимается эмоциональное состояние, си- 
г, | пінная реакция на различные стрессоры. Характеризуется не
цінні шымн субъективными переживаниями, сопровождаемыми, как 
привило, выраженными вегетативными и психомоторными сдвигами. 

I ре нежность дает представление об относительно устойчивой 
иичностной черте, склонности эмоционально реагировать на соответ- 
сінующие стрессоры.
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Остановимся кратко на основных результатах сроч 
пой диагностики и регуляции предсоревновательной трс 
воги у спортсменов *. Известно, что любое психическое 
•состояние, в том числе и состояние тревоги как эмоцио 
нальную ситуативную реакцию на различного роди 
стрессоры можно диагносцировать по выраженности фи
зиологических (вегетативных) и собственно-психологиче 
ских составляющих1 2.

1 Подробнее см.: Ю. Л. Ханин. Исследование тревоги в спор
те, «Вопросы психологии», 1978, № 6, с. 94—106.

2 К собственно-психологическим составляющим состояния мож
но отнести прежде всего качество и интенсивность эмоциональных 
переживаний человека, а также содержание и направленность его 
сознания.

До недавнего времени именно эмоциональный компо
нент состояния человека был наименее изучен и в боль 
шинстве конкретных исследований, как справедливо от 
метил В. Ф. Ломов (1971), преобладало изучение физио
логических составляющих, дающих представление о са
мых различных реакциях и функциональных сдвигах в 
организме. Ценность субъективно значимых переживаний 
человека заключается в том, что они позволяют судить о 
целостной реакции личности на ту или иную ситуа
цию. Поэтому в психолого-педагогическом плане основ
ной акцент при диагностике тревоги, да и любого друго
го эмоционального состояния, следует делать именно на 
эмоциональных переживаниях человека и содержании 
его сознания.

Такого рода задача оказалась вполне реальной благо
даря разработке и практическому внедрению в исследо
вания психологов спорта валидных и надежных экспресс- 
методик. Одной из них является шкала Ч. Д. Спилберге- 
ра (уже переведенная на 26 языков мира) для измерения 
состояния тревоги и устойчивой личностной диспозиции.

Обобщая опыт оперативной диагностики состояния 
тревоги у спортсменов с помощью полного и сокращен
ного вариантов шкалы Ч. Д. Спилбергера, можно отме
тить следующее.

1. Многократные изменения уровня ситуативной тре
воги у спортсменов свидетельствуют о высокой изменчи
вости психической напряженности накануне ответствен
ных стартов и непосредственно перед выступлением.

2. Для предсоревновательной тревоги характерны как 
межиндивидуальные, так и внутрииндивидуальные раз- 
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ііґііііі. г. с. уровень тревоги может быть самым различ
ии і у спортсменов, выступающих в каком-то одном co
in іпіоііаііии (или в одной команде), и у одного и того же 
нпрісмена перед различными стартами.

.1 Успешно выступающие спортсмены показывают 
пси окис результаты, находясь каждый в своем оп
ій мп ль ном предрабочем состоянии1. Это 
.....шт, что высокого результата достигают, испытывая 

В II высокий, так и низкий уровень тревоги. При этом вы- 
| и, т ревожный спортсмен не обязательно показывает 
ІІПІІІ лучший результат, находясь в спокойной обстанов
ці п низкотревожный — в напряженной, как можно было 
1'1.1 предположить, следуя концепции личностной обуслов- 
■II ппости эмоционального реагирования в условиях co
in пповательного стресса.

1 По аналогии с результатами исследования уровня активации 
перед деятельностью прыгунов в воду (Р. Найдиффер, 1974; 
IO Л. Ханин, 1975), пловцов (Т. Дж. Йорк, 1976) и борцов 
(Л. .V. Тейлор, 1976) можно предположить, что уровень оптималь
ной тревоги зависит от характера деятельности, требующей той или 
иной мобилизации энергетических ресурсов организма, реактивности 
спортсмена и его соревновательного опыта. Здесь необходимы спе- 
цнильные дополнительные исследования. Однако уже сейчас можно 
ні метить, что оптимальный уровень нередко бывает чрезвычайно вы
соким, т. е. несмотря на субъективно неприятные эмоциональные пе
реживания, спортсмен успешно действует, находясь в состоянии край
нею психического дискомфорта.

I. Ввиду того что оптимальный уровень предсоревно- 
||.і гелыюй тревоги чрезвычайно индивидуален, средне- 
і рупиовые показатели не могут служить даже приблизн
ії льными ориентирами при индивидуальной работе со 
спортсменами. Для определения индивидуального пред- 
соревновательного оптимума тревоги у спортсменов мо- 
I у г применяться две проверенные на практике процедуры: 
и) измерение уровня реально испытываемой тревоги в 
і, рии выступлений конкретного спортсмена с выделением 
наиболее успешных стартов (попыток, подходов); б) рет
роспективный анализ его соревновательного опыта, т. е. 
опенка предсоревновательного состояния, находясь в ко
трим он показал свой лучший результат, действовал 
лучше всего.

Ретроспективная оценка оптимума в ряде случаев яв- 
пяется единственным способом определения желательно- 
10 состояния спортсмена, особенно когда нет возможнос-
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ти наблюдать за его состоянием в серии ответственных 
соревнований.

5. Критерием адекватности предсоревнов.і 
тельного состояния у спортсмена является степень COOI 
ветствия уровня ситуативной тревоги его индивидуально 
му оптимуму, выявленному заранее на основании наблю
дений или ретроспективного опроса. Следовательно, при 
оценке предсоревновательного состояния предпочтитель 
нее ориентироваться не на абсолютный уровень тревоги 
или среднегрупповые показатели, а на сдвиги относитель
но индивидуального оптимума. При этом неадекватным 
будет не только состояние, существенно превышающее 
индивидуальный оптимум тревоги, но и состояние значи
тельно более комфортное, чем это необходимо для успеш
ной соревновательной деятельности.

6. Оказалось возможным анализировать не только 
прошлый соревновательный опыт спортсменов, но и 
прогнозировать предполагаемый уровень 
их тревоги на предстоящих соревнованиях (за 3— 
5 дней, а также за 1 и 2 недели).

Например, если спортсмен прогнозирует повышенную 
(относительно своего индивидуального оптимума!) тре
вогу на предстоящих соревнованиях уже за неделю до 
своего предполагаемого выступления, то можно предпо
ложить, что предсоревновательная ситуация субъективно 
воспринимается им как потенциально угрожающая (не
уверенность в успехе, чрезмерная мотивация, необосно
ванная переоценка силы предполагаемых противников, 
выраженная ориентация на мнение других людей и т. д.). 
Таким образом, оценку-прогноз уровня ожидаемой трево
ги можно рассматривать как косвенный показатель 
стрессорности предстоящей соревновательной деятель
ности.

На основании многократных ретроспективных и пер
спективных оценок предсоревновательной тревоги у 
спортсменов, а также результатов наблюдений за их вы
ступлениями был накоплен соответствующий опыт прак
тической работы и разработана ориентировочная прог
рамма оперативной диагностики психических состояний. 
Она предполагает заблаговременное выявление индиви
дуальной предсоревновательной тревоги, наличия состоя
ния тревоги за 5—7 дней до реального старта, прогноз- 

• самооценку «предполагаемого» уровня тревоги на сорев
нованиях, выяснение предсоревновательных установок и
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...... ин пня спортсмена к предстоящему соревнованию, 
її її сопоставления предполагаемого и наличного уров- 
Н'| |" ноги с индивидуальным оптимумом спортсмена при
он і.ігіся решение относительно необходимости снижения 
(и ні повышения) тревоги. Чаще всего возникающая в 
пр и. піке задача снижения чрезмерной тревоги у спорт- 
I union достигается направленными и контролируемыми 
I II ІІСТВИЯМИ на систему ведущих отношений спортсме
ні а именно:

I) снижением субъективной значимости предстоящей 
и цельности и постановкой более легких ИЛИ посторон

ни іадач, снижением требований к результату;
'.’) формированием уверенности у спортсмена в том, 

.... он может успешно справиться с задачей (использу- 
ннея убеждение, рациональная организация деятельнос- 
1и, комфортные условия тренировки, варьирование на- 
Iрузок);

3) сужением круга людей, на оценки которых по тем 
пли иным причинам ориентирован спортсмен;

4) созданием желаемой социальной микросреды;
5) использованием специальных психотерапевтичес

ких процедур и созданием благоприятной психологичес
кий атмосферы в команде.

Таким образом, своевременная диагностика и регуля
ция предсоревновательного состояния спортсмена позво- 
іяіот создать условия для стабильно успешного выступ- 
н іііія в ответственных соревнованиях и для достижения 

|ц зультата, к которому спортсмен реально готов.
Конечно, не следует переоценивать или абсолютизи

ровать положительный опыт оперативной диагностики и 
регуляции предсоревновательной тревоги у спортсменов 
і помощью различного рода опросных методик и шкал. 
Совершенно очевидно, что самооценка спортсмена может 
и должна дополняться различными аппаратурными мето
диками и данными контролируемого педагогического на
блюдения. Однако, как показал практический опыт рабо- 
гы со спортсменами, ориентация тренера именно на субъ
ективные эмоциональные переживания участника откры
вает широкие перспективы и особенно продуктивна в пси
холого-педагогическом плане, когда речь идет о воздей
ствии на сознательную и активную личность.

При таком подходе совершенно иная роль отводится 
и самому спортсмену. Из объекта воздействия он стано
вится активным соучастником процесса подготовки и вос-
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питания, активно помогающим согласованным совмесг 
ным действиям спортивного педагога, тренера, психологи 
Естественно, что при этом совершенно необходимо актин 
ное и сознательное отношение самого спортсмена как і 
процедуре тестирования, так и к соответствующим реко 
мендациям.

Спортсмен должен: 1) точно знать свой индивидуалі. 
ный предрабочий и рабочий оптимум; 2) уметь быстро он 
ределять, в какой мере его наличное состояние соответс'і 
вует или не соответствует уровню «полезной» тревоги, 
3) уметь самостоятельно изменять свое состояние в нуж 
ном направлении (повысить или снизить общее возбуж 
дение организма, свой мышечный тонус, направленность 
и сосредоточенность своего внимания, содержание прел 
ставлений и переживаний).

Опыт диагностики и регуляции предсоревнователыюй 
тревоги у спортсменов при подготовке к ответственным 
соревнованиям позволил сформулировать ряд вопросов, 
требующих дальнейшего специального изучения. Доста 
точно реальной представляется задача повышения каче
ства и эффективности деятельности спортсменов за счет 
оптимизации их предрабочих и рабочих состояний не 
только в условиях соревнований, но и на тренировках. 
Для этого необходимо заранее определить предтрениро 
вочные или тренировочные индивидуальные оптимумы 
полезной тревоги путем ретроспективных опросов или в 
серии наблюдений, а затем регулировать состояние спорт 
сменов. Оказалось, например, что неудачные тренировки 
и общая неудовлетворенность собой чаще отмечаются у 
спортсменов, приступающих к занятиям в состоянии, су 
щественно отличающемся от их индивидуальных «трени 
ровочных оптимумов».

Первоочередной задачей в данной области исследо 
ваний является разработка комплексных программ диаг
ностики, прогноза и регуляции психических состояний. 
При регуляции особое внимание следует обратить на при 
менение всего арсенала приемов и способов регуляции в 
зависимости от особенностей ситуации, личностных ха
рактеристик спортсмена и причин его неблагоприятного 
состояния.

Как и ранее, серьезное внимание следует обращать на 
процедуры само- и гетерорегуляции предсоревнователь 
ных состояний. Следует, однако, заметить, что до недав 
него времени основное внимание уделялось попыткам
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і' .і і и иного снятия главным образом физических симп-
11,11 чрезмерной тревоги и в меньшей мере учитывались 

і чннгинные и эмоциональные компоненты психического
і опция спортсмена (содержание его сознания, мыслей, 

и- и киваний, направленность внимания и т. д.). Здесь, 
' < іонно, заложены большие резервы. Необходимо ши-
р' использовать процедуры, позволяющие активно уп- 
Р цілить вниманием, изменять отношение к ситуации со- 
| і ПОПаТСЛЬНОЙ борьбы (отношение К себе, СВОИМ ВОЗ

ІМ к костям и своим соперникам и т. д.).
Можно предположить, что конкретные разработки 

.... хологов в этом направлении окажутся особенно про
їм. і явными, если они будут адресованы не только копк

ім |ным людям (спортсменам, тренерам, психологам), но 
и будут рассчитаны методически на возможность само-

,,ц ельного использования этих рекомендаций спортсме- 
III пі с минимальной разъяснительной работой психо
логов.

С другой стороны, различные мероприятия и учебно- 
НОІ питательная работа со спортсменами должны, по-ви- 
шмому, строиться таким образом, чтобы была предусмот
рена возможность постепенного перехода от работы (тре
нировочной, подготовки к участию в соревнованиях) под 
і грогим контролем и наблюдением к самостоятельной 
ш ні готовке спортсменов.

Одновременно многое должно быть сделано и для 
in ихологического просвещения спортсменов относительно 
причин возникновения и регулирования Тех или иных пси- 

ических состояний.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

Для современной спортивной психологии, особенно в 
і и і ли с возрастанием роли социальной функции спорта, 
тракторно известное увлечение исследованиями с учас- 
іііі’М спортсменов высокого класса, повышенный интерес 
і. спорту высших достижений. Это легко объясняется це- 
U.IM рядом обстоятельств.

Во первых, широкое развертывание психологических 
по чедований, главным образом прикладного характера, 
> іпмулируется конкретными запросами практики. Речь 
и і і о психологическом обеспечении надежной и резуль- 
I ні пипой деятельности спортсменов международного
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класса. Понятно, что для этого необходимы систематиче 
ские исследования специфических психологических уело 
вий, в которых осуществляется учебно-тренировочная II 
соревновательная деятельность сильнейших спортсме 
нов.

Во-вторых, именно в спорте высших достижений, в ус 
ловиях высокого, а нередко и предельного психического 
напряжения и стресса со всей полнотой проявляются и 
раскрываются возможности человека. Для психолога это 
уникальная возможность ответить на вопрос: каким об 
разом достигается такая высокая эффективность дея 
тельности, рекордный результат? Кроме того, психология 
спорта высших достижений, конечно, не ограничивается 
решением узкоспециальных, «локальных» задач выявле 
ния условий и предпосылок, обеспечивающих высокоэф 
фективную и надежную спортивную деятельность. Зако
номерности и факты, установленные на модели спорта с 
участием высококвалифицированных спортсменов, могуі 
после соответствующей экспериментальной проверки най 
ти применение и в других видах значимой деятельности, 
где участникам приходится действовать в напряженных, 
а нередко и экстремальных условиях (космонавты, по 
лярники, геологи, строители-высотники, пожарники, во 
долазы и др.).

В-третьих, в связи со значительным омоложением 
спорта высших достижений и включением в систематиче- 
ские занятия значительной массы детей и подростков 
спортивных педагогов, тренеров и родителей все больше 
волнует возможность неблагоприятного (и неконтроли 
руемого!) влияния чрезмерно интенсивных нагрузок II 
ранней специализации на полноценное созревание и ста
новление организма и личности юного спортсмена.

Таким образом, при всей продуктивности и целесооб 
разности проведения систематических подобных психо 
логических исследований важно отдавать себе отчет в 
том, что психология физического воспитания и спорта по 
сводится к исследованию только высококвалифицирован 
ных спортсменов. Поэтому неравномерность в выборе 
объекта исследований может привести к однобокости и 
неравномерному развитию психологии спорта как науки. 
При чрезмерном акценте на исследовании только силь 
нейших спортсменов в поле зрения психологов могут не 
попасть такие важные вопросы, как механизмы адапта 
ции к психологическим и социально-психологическим ус
146



.... м спортивной деятельности, особенно личностного 
• • Н.ІЦПЯ на протяжении всей спортивной карьеры, 
н ip,и пи» половые аспекты формирования мотивацион- 
інш и імоционально-волевой сфер спортсмена, его толе- 
| III I пости к стрессу и т. д.

1 іедовательно, наряду с дальнейшей разработкой 
о puli чем спорта высших достижений в психологии спорта 
и і і нос внимание должно быть уделено развертыванию 
.......магических исследований и других категорий зани- 

ИОЩИХСЯ. В первую очередь это относится к детско-
II юношескому спорту. В этой области иссле- 

11,11.ший решающую роль играет учет неравномерности 
і пития детского организма (созревание отдельных

I іікций) и возможностей для накопления социального 
ii.ua в ходе систематических занятий спортом (особен

на если при этом речь идет об установке на достижение 
нысоких спортивных результатов).

Движение ребенка по ступеням своего развития во 
инном определяется характером и уровнем социальных 
іребований. Вполне понятно, что систематические заня- 
1ии спортом, спортивное совершенствование с этой точки 
ірспия предъявляют чрезвычайно высокие требования 

і и. к физическим, так и к психическим и социально-пси-
II логическим возможностям юного спортсмена. Перво- 

ингредная задача в связи с этим — проследить особен- 
|ц и їй взаимодействия ребенка с ближайшей микросре- 
юй и определить нормативы возрастного развития, 

нгпбы по мере спортивного совершенствования тренеры и 
inцагоги могли обоснованно руководить этим развитием. 

< )собое место в этом анализе должны занять системати- 
•II ские исследования специфики социально-психологиче- 

■ л их условий, в которых осуществляется подготовка и 
выступление, обучение и воспитание юных спортсменов, 
нискольку именно эти условия и являются источником 
|н і.льньїх социальных требований и ожиданий, предъяв- 
|ш мых к ребенку, того положительного или отрица- 
|< .лыюго опыта, который он приобретает.

І Іозтому задача спортивных психологов, работающих 
и пом направлении, выходит за рамки простого описа
ния и констатации факта возрастной динамики отдель
ных психических функций, хотя как первый и важный 
шаг при постановке проблемы в целом такого рода мас- 
і ііпьіе исследования необходимы. Достаточно сослаться 
ни результаты исследования Ф. Генова (1974), доложен-
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ные им на I Всемирном конгрессе «Спорт в современном 
обществе» в Москве.

Особую практическую и теоретическую ценность 
психологические исследования детского и юношеского 
спорта будут иметь, если одновременно изучать психоло
гические проблемы школьного и студенческого спорта и 
физического воспитания. Последний раздел спортивной 
психологии, особенно вопросы психологии физического 
воспитания, неоправданно забыт и практически не раз
рабатывается, если не считать единичных очень интерес
ных исследований (Г. Д. Горбунов, Н. А. Стамбулова, 
А. В. Стамбулов). И тем не менее есть все основания по
лагать, что эти исследования уже сейчас представляют 
собой одно из перспективнейших направлений. В этом, в 
частности, убеждают работы последних лет, проводимые 
как у нас в стране (Ю. С. Багимов, А. А. Лалаян и др.), 
так и за рубежом, особенно в США (Б. Дж. Кретти, 
Ф. Смолл, Р. Смит, Т. Скэнлен, М. Пассер и др.).

И, наконец, очень кратко остановимся на других ка
тегориях занимающихся, которые по разным причинам 
недостаточно изучены в психологии спорта и системати
ческое исследование которых представляется также 
крайне желательным и целесообразным.

Эго прежде всего женщины в спорте. Немногочислен
ные пока исследования в этом направлении (Л. В. Бу- 
равцева, Л. П. Федоров, Д. Харрис, Э. Хан, С. Шарман 
и др.) позволяют предположить, что психология женско
го спорта может стать в ближайшее время важным, са
мостоятельным разделом спортивной психологии. При 
этом речь должна идти не только о сравнительном изу
чении личностных особенностей женщин, систематически 
занимающихся и не занимающихся спортом, достигших 
или не достигших высоких спортивных результатов, как 
это делается в настоящее время. Проблема заключается 
не столько в выявлении половых различий, сколько в си
стематическом исследовании психологических условий и 
факторов, способствующих повышению работоспособно
сти женщин, сохранению их долголетия. Вопросы психо
логического обоснования индивидуальной работы со 
спортсменками, целесообразной организации их трени
ровочной и соревновательной деятельности, выявления 
специфики социально-психологических особенностей 
женских команд и наиболее эффективных путей управле
ния ими — вот далеко не полный перечень проблем, КО- 
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іорі.іс с успехом могут быть решены спортивными психо- 
ЛОІ ими.

К сожалению, практически не ведется исследований 
in пхологических проблем массовой физической культу
рі I и спорта, особенно категории лиц среднего и пожило- 
III возраста. В связи с особым вниманием, которое уде- 
пін'тся в настоящее время развитию массовой физиче- 

| кой культуры, и активными поисками новых форм 
ііінілечения трудящихся в систематические занятия физи
ческими упражнениями роль специальных психологиче- 
<кнх исследований для обоснования наиболее целесооб- 
рз П1ЫХ форм пропаганды и организации занятий трудно 
переоценить. Для этого потребуется выяснить не только 
і Гицее отношение различных категорий трудящихся к пер
спективе систематических занятий спортом и физиче
ской культурой, но и выявить причины их недостаточной 
активности, пассивного или негативного отношения к 
спорту. Особое значение, судя по всему, приобретут ис
следования мотивации занятий массовой физической 
культурой и разработка психологически обоснованных 

< редств и форм оздоровительной работы с населением.
Для современного состояния исследований в психоло

гии спорта характерно широкое разнообразие применя
емых методов — различных тестов и шкал, аппаратур
ных методик, позволяющих измерять: наблюдаемое по
ведение, двигательные действия и движения, состояния 
и свойства (качества) личности, внутригрупповые отно
шения.

Так, для изучения поведения и общения спорт
сменов разработаны схемы контролируемого наблюде
ния за игровой и коллективной деятельностью спортсме
нов (Ю. Л. Ханин, 1970; Г. Шиллинг, 1977; К. Гарнье, 
1978; Дж. Салмела, 1977), общения тренера со своими 
воспитанниками (М. В. Прохорова, 1973; Ф. Смолл, 
I’. Смит, 1975, и др.). С помощью схем контролируемого 
наблюдения можно объективно фиксировать реальное 
поведение спортсменов и тренеров, что открывает пер
спективы для сравнительного анализа поведения и дей
ствий спортсменов в различных видах спорта. В даль
нейшем желательно было бы разработать более детали
зированные схемы для внешне наблюдаемого поведения 
спортсменов в реальных условиях тренировочной и со
ревновательной деятельности. При этом особое внимание 
следует обратить на тщательность и корректность про-
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цедуры экспериментальной разработки, обоснование и 
проверку надежности схем наблюдения. Как показывает 
опыт, эта группа методов может быть использована и 
для коррекции реального поведения спортсменов и тре
неров. Особенно удачным можно считать использование 
видеомагнитофонных записей. Примечательно, что имен
но при разработке схем наблюдения психологи сразу 
пошли по линии их специализации и «привязки» методов 
к специфике спортивной деятельности. Однако не исклю
чено, видимо, что для изучения тех или иных важных 
аспектов речевого или неречевого поведения в спорте мо
гут быть использованы и ставшие уже классическими не
специфические схемы наблюдения (например, Р. Бэйлс, 
Р. Боргатта, Н. В. Кузьмина с сотр. и др.).

Кроме того, использование метода наблюдения, на
пример, для характеристики личностных особенностей 
спортсменов важно в спорте и по следующим соображе
ниям: 1) представляется возможность исследовать дей
ствительно личность, непосредственно включенную в 
деятельность; 2) исследование может проводиться без 
нарушения процесса этой деятельности; 3) осуществля
ется динамический и систематический контроль за коли
чественно наблюдаемыми поведенческими проявления
ми, по которым можно судить о намечающихся сдвигах 
и планировать необходимую коррекцию поведения спорт
смена.

Особенно широкое распространение в связи с активи
зацией социально-психологических исследований команд 
и изучением личности спортсмена получили опросные ме
тоды и шкалы. В спорте к настоящему времени уже оп
робовано большинство из наиболее распространенных в 
общей и дифференциальной психологии методик. Доста
точно упомянуть такие широкоизвестные у нас в стране 
и за рубежом методики, как ММРІ, 16-факторный лич
ностный опросник Кэттела, шкалы Дж. Тейлор, Г. Айзен
ка, Ч. Д. Спилбергера, и др. В результате большой и тру
доемкой работы спортивные психологи освоили эти 
шкалы, получили интересные описательные характери
стики спортсменов различных специализаций и уровня 
подготовленности.

Общим важным выводом, к которому приходят спе
циалисты, работающие в этой области, является то, что 
необходимы не общие опросники, ориентированные на 
измерение неспецифической черты, качества (безотноси-
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клыю к ситуации), а специально разработанные спор- 
ннщые тесты. В качестве примера можно привести уже 
упоминавшуюся шкалу общей неспецифической тревож
ности Ч. Д. Спилбергера и шкалу специфической сорев
новательной тревожности Р. Мартенса. Последняя мето
дика является, несомненно, хорошим дополнением к об- 
щенсихологической шкале и позволяет лучше прогнози
ровать возникновение состояния тревоги в условиях со
ревновательной борьбы.

Однако было бы серьезной ошибкой пытаться ограни
чить прогноз состояния спортсмена только специфиче
ской для спорта шкалой. Кроме того, необходимо еще и 
і очное представление о том, как конкретный спортсмен 
субъективно воспринимает сложившуюся ситуацию и ка
кой личностный смысл он ей придает. Следовательно, по
вышение прогностической ценности личностных и других 
методик может идти по двум линиям: а) за счет разработ
ки специфических для спорта вариантов соответствующих 
личностных шкал и б) за счет разработок методик, позво
ляющих измерить отношение спортсмена к соответствую
щей ситуации, а точнее — характеризовать, конкретизи
ровать субъективное восприятие спортсменом ситуации 
предстоящей деятельности. Сочетание этих двух подхо
дов (учет специфики спорта и особенностей ситуации, в 
которой действует спортсмен), видимо, и есть тот опти
мальный вариант, к которому придут в ближайшее вре
мя психологи спорта, особенно те, кто работает в обла
сти диагностики и регуляции предсоревновательных со
стояний.

В некоторых случаях предпринимались, правда не
многочисленные, попытки дальнейшей детализации оп
росников и шкал вплоть до вида спорта и даже до опре
деленного амплуа. Видимо, это нерационально, посколь
ку стандартизированные опросники в данном случае 
просто не нужны.

Вместо подобной детализации при работе с кон
кретными спортсменами и командами целесообразнее 
использовать стандартизированную схему клиниче
ского интервью для качественного, содержательного 
анализа ситуативных проявлений и установок спортсме- 
.... » определенных амплуа.

Следовательно, в целом можно рекомендовать приме
нение общепсихологических и спортивно-специфических 
опросников, дополняемых клинически стандартизирован
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ними или нестандартизированными интервью. Послед
нее позволяет уточнить отдельные положения и резуль
таты тестирования спортсмена, выявить ряд факторов, 
личностно значимых для конкретного спортсмена, и ин
дивидуализировать работу с ним.

Проективные методики еще недостаточно ос
воены в прикладных и экспериментальных исследовани
ях психологов спорта. Тем не менее уже предпринима
лись довольно продуктивные попытки применения таких 
методов, как ТАТ, Роршаха, метод неоконченных предло
жений, а в последнее время и цветового теста Люшера — 
Пфистера, а также варианта ТАТ для изучения мотива
ции достижения в спорте (Хекхаузен). Основная слож
ность в работе этого направления заключается не толь
ко в обеспечении необходимой валидности и надежности 
получаемых результатов, но и в необходимости специ
альной подготовки и достаточно длительного времени 
для их освоения и последующей грамотной интерпрета
ции. Особенно важно здесь четкое представление о тео
ретическом подходе и концептуальном аппарате, зало
женном в методику. Однако в практической работе со 
спортсменами и командами некоторые из них могут при
нести несомненную пользу. Так, спортивный вариант ме
тода неоконченных предложений позволил получить не
плохие результаты при клиническом интервью со спорт
сменами для выяснения особенностей их предсоревнова- 
тельных состояний и взаимоотношений в команде, позво
лил быстро установить доверительный контакт с опра
шиваемыми.

Наиболее благополучно обстоят дела с методами ис
следования психомоторики с помощью аппара
турных методов. В дальнейшем особое значение 
будет иметь разработка портативных комплексных 
методик, позволяющих проводить оперативную экспресс- 
диагностику в полевых условиях во время учебно-трени
ровочных сборов и на соревнованиях. По-видимому, за
дача сопоставления результатов, получаемых с помощью 
лабораторных, стационарных и переносных методов, так
же будет на повестке дня в прикладных разработках 
психологов спорта. В отличие от опросных и проектив
ных методов оценка двигательных возможностей и спе
циализированных навыков в разных видах спорта требу
ет применения специфических для каждого вида спорта 
методов.
152



Ганим образом, характеризуя общие итоги практиче- 
• кой и исследовательской работы в области методов пси- 

(логического исследования в спорте, можно с достаточ
ным основанием считать, что 1) психологами спорта на
коплен достаточный опыт работы с самыми различными 
психологическими методами ( опросными, аппаратурны
ми, проективными); 2) установлена информативность и 
прогностическая ценность, а следовательно, и практиче- 
| кая пригодность тех или иных конкретных методик и 
шкал *; 3) освоены алгоритмы разработки и адаптации 
различных опросных методов, что позволило в последнее 
время ввести в практику исследований различные шка- 
>п>| и опросники. Разработка эквивалентных шкал на 
различных языках с последующей их валидизацией и 
ііандартизацией открывает широкие перспективы для 
совместных международных сравнительных исследова
ний по единой программе; 4) повышению общего методи
ческого уровня проводимых психологами спорта исследо
ваний способствует и то обстоятельство, что в настоящее 
время к психологическим и педагогическим тестам стали 
предъявляться стандартные и достаточно высокие требо
вания. Кроме того, вводится этический код, регламенти
рующий поведение, работу и взаимоотношения психоло- 
га с участниками экспериментов. В прикладном плане 
чрезвычайно важно стандартизировать и конкретизиро
вать практический выход психодиагностики на запросы 
конкретного потребителя (тренера, спортсмена, педаго- 
га, спортивного руководителя).

Значимость психологических исследований личности 
спортсмена трудно переоценить, и дальнейшая работа в 
этом направлении должна способствовать получению 
(чце более ясных ответов на вопросы о том, каковы наи
более важные личностные особенности спортсмена, в ка
ких условиях он особенно продуктивно (или, наоборот, 
in продуктивно) работает, какого рода ошибок, срывов и 
и каких ситуациях и условиях от него можно ожидать, 
какие воздействия на него наиболее целесообразны.

1 Например, показана практическая нецелесообразность приме
нения методики ММР1 при работе со здоровыми спортсменами. Ма
нн информативным оказался и сокращенный вариант MMPI, опробо- 
....... ни при международном исследовании спортсменов различных 
пилон спорта, в котором приняли участие спортивные психологи 
II гірші (Г. Шиллинг, П. Блейзер, 1975). К аналогичному выводу 
пришел п ряд американских психологов (Б. Дж. Кретти).
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Естественно, что ответы на эти вопросы требуют система
тизированных знаний о природных и приобретенных осо
бенностях спортсмена.

Следовательно, можно считать целесообразным неко
торое «сужение» диапазона действия существующих ме
тодик, переход от простой констатации к ответу на кон
кретные запросы практики, к разработке и применению 
личностных методик и шкал, которые позволяли бы не 
просто характеризовать те или иные особенности пове
дения и эмоционального реагирования спортсмена, но и 
предсказать его устойчивость в условиях эмоцио
нального и соревновательного стресса. Подобного рода 
«направленные» специфические личностные методики 
уже разрабатываются. Можно сослаться, например, на 
шкалу Р. М. Найдиффера (1974) «Стиль внимания и 
межличностного общения».

Таким образом, в обозримом будущем возникает за
дача оперативной диагностики двух тесно связанных 
между собой групп личностных параметров, позволяю
щих, с одной стороны, прогнозировать отдаленную (и 
сиюминутную) успешность и надежность спортивной дея
тельности, а с другой — получать достаточно полное пред
ставление о социальной и межличностной зрелости спорт
смена, уровне его сформированное™ как личности в ши
роком понимании. Последнее особенно важно для спор
тивных психологов и педагогов, которые все чаще убеж
даются в том, что сам по себе высокий результат не мо
жет быть самоцелью.

Идеал спортсмена-чемпиона не ограничивается набо
ром личностных качеств, значимых для его спортивной 
деятельности. От выдающегося спортсмена ждут прояв
ления высоких гражданских и человеческих качеств. 
Следовательно, наряду с результативными и образова
тельными задачами, которые решаются в современном 
спорте, все большее значение приобретают и задачи вос
питательные— формирование личности, соответствующей 
идеалам, социальным и нравственным ценностям общест
ва. В связи с этим возникает проблема надежного изме
рения этих качеств и свойств (коллективистской направ
ленности, высокой сознательности, патриотизма, принци
пиальности и честности, порядочности, отзывчивости 
и др.). Следует отметить, что до недавнего времени все 
эти общечеловеческие характеристики не находили дол
жного места в методическом арсенале спортивных пси- 
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мілогов. Измерение этих параметров проводили грубо и 
очень приближенно (традиционные балльные оценки не
редко случайного набора качеств), без должной предва
ри гельпой работы с методиками, без проверки их валид
ности и надежности.

Работа в этом направлении представляется весьма 
перспективной. Во-первых, можно будет корректно оце
нить воспитательный срочный и отдаленный эффект от 
< п( тематических занятий спортом, выявить формы орга
низации спортивной деятельности и виды спорта, в наи
большей мере способствующие развитию тех или иных 
человеческих качеств или блокирующих, загрубляющих 
их формирование. Во-вторых, представляется возмож
ность убедиться, как воспитание качеств и установок 
гражданина способствует (и в чем именно) достижению 
высокого спортивного мастерства. В-третьих, станет воз
можным более тесное содружество спортивных психоло
гов и педагогов, родителей, общественности.

Особое значение в связи с повышением интереса к 
психологии юношеского и детского спорта имеет разра
ботка соответствующих эквивалентов методик, особенно 
опросных, для юных спортсменов. Отсутствие адекват
ных методик, пригодных для систематических длитель
ных (лонгитюдных) исследований, не позволяет изучать 
влияние продолжительных занятий спортом на те или 
иные личностные качества или установки, а также воз
растную динамику формирования специфически важных 
характеристик у спортсменов.

И, наконец, самое серьезное внимание спортивных 
психологов и педагогов должно быть обращено на спе
циальную разработку социально-психологических мето
дов, поскольку от этого зависит продуктивность система
тических исследований в этом чрезвычайно важном для 
спорта и физического воспитания разделе психологии.

Каким же образом можно количественно измерить 
существенные параметры реальной микросреды? В прак
тике социально-психологических исследований обычно 
изучают отношения с помощью социометрических и дру
гих опросников (например, индекс групповой сплоченно
сти Сишора, различные модификации шкалы социальной 
инстанции Богардуса). Видимо, более перспективным 
представляется поиск и разработка методов, позволяю
щих не только характеризовать отдельные параметры 
микросреды, в которой действует спортсмен, но и получать
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обобщенное представление о различных сторонах группо
вой ситуации, о совокупности социально-психологических 
воздействий (реальных и потенциальных). К сожалению, 
до последнего времени методов, которые отвечали бы 
всем требованиям, предъявляемым к надежным и валид
ным методикам, позволяющим получать достоверные дан
ные об изучаемых социально-психологических явлениях, 
не было. Поэтому особенности спортивных коллективов 
описывались, как правило, лишь с помощью социометри
ческих индексов. В 1975 г. была предпринята попытка 
разработки шкалы «Спортивно-игровой коллектив» 
(Ю. Л. Ханин) для оперативной диагностики пяти эмпи
рических выделенных параметров, значимых в игровых 
и командных видах спорта1 (однородность — неоднород
ность состава команды, отношение спортсменов к делу, 
межличностные отношения в команде, реальное поведе
ние и общение партнеров во время деятельности и взаи
моотношения спортсменов со своим тренером).

1 В настоящее время ведется дальнейшая работа по совершен
ствованию шкалы для характеристики общей ситуации в команде, 
независимо от вида спорта (индивидуального или командного и иг
рового). Одновременно проводится экспериментальная проверка 
пригодности шкалы Ф. Фидлера для оценки психологической атмо
сферы в спортивных командах.

С помощью этой шкалы можно выявить не только сте
пень благоприятности тех или иных параметров социаль
но-психологического климата в команде и особенности 
субъективного восприятия членами команды общей ситу
ации, их «видения» внутренней картины микросредовых 
влияний, но и получить сопоставимые характеристики 
различных команд в различных видах спорта.

Дифференциация внутригрупповых влияний позволяет 
тренеру и психологу выделить наиболее важные пробле
мы в конкретной команде или экипаже. В качестве при
мера можно привести результаты исследований, выпол
ненных в академической гребле (В. А. Никитюк, 1975) 
и в футболе (Н. X. Хакунов, 1974, 1975; С. Н. Хомяков, 
1976). Было установлено, например, что у 16 из 28 обсле
дованных гребцов в шести «двойках» и четырех «четвер
ках» наиболее серьезную проблему представляли отноше
ния спортсменов со своими тренерами. Напротив, в фут
больных командах особо сложными оказались отношения 
между молодыми и опытными игроками.
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В прикладном плане комплексная характеристика 
ішфоклимата в команде имеет особо важное значение, 

нискольку в этом случае не только учитываются основ- 
ііі.іс факторы внутригрупповых влияний и отношений, но 
и их относительная значимость для конкретного коллек- 
іиііа в конкретных условиях его тренировочной или со- 
рі ииовательной деятельности. Это принципиально су
нн ственно, так как, изучая, например, только межлично- 
I ІІІІ.ІЄ отношения спортсменов между собой или С трене
рам и, можно упустить наиболее существенные моменты 
в управлении командой.

Дальнейшая работа в этом направлении может идти 
По пути совершенствования и разработки более универ
сальной шкалы социально-психологического климата 
спортивного коллектива и уточнения эмпирически выде
ленных параметров с использованием, например, уже 
имеющегося опыта разработки шкал социально-психоло
гического климата в школьных, студенческих, производ
ственных, семейных, лечебных и военных группах (Р. Мус 
с сотр., 1973, 1974; С. Силбергелд с соавт., 1976) и кар
ты-схемы психолого-педагогической характеристики 
группы школьников (Л. И. Уманский с сотр., 1971).

Можно полагать, что корректная разработка теорети
чески обоснованной шкалы «Социально-психологический 
климат спортивного коллектива» (СПКСК) позволит 
количественно и качественно характеризовать социаль
но-психологические условия подготовки спортсменов к 
соревнованиям и среду, в которой они выступают, выяв
лять различия в командах, существенные для адаптации 
новых членов и обусловливающие дополнительную эмо
циональную напряженность отдельных спортсменов.

Можно отметить еще одно перспективное направле
ние в психологии спорта — использование результатов 
тестирования. Речь идет о том, что в настоящее вре
мя большинство методов, применяемых в психологии 
спорта, позволяют главным образом получить ту или 
иную информацию для составления психологических ха
рактеристик или принятия обоснованного решения. Од
нако можно предположить, что различного рода опрос
ные, аппаратурные методы и даже методы наблюдения 
могут быть использованы для целенаправленных воз
действий на спортсменов или тренеров. Так, хорошо из
вестно, что некоторые специально составленные методи
ки могут иметь выраженный внушающий эффект. В за-
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висимости от формы построения вопросов и характера 
предлагаемых ответов (например, всех положительных) 
можно не столько получать информацию о состоянии 
спортсмена или его установках на предстоящую деятель
ность, сколько формировать это состояние или установки 
в нужном (желаемом) направлении. В ряде случаев за
полнение специально составленных опросников приводи
ло к эффекту эмоциональной разрядки (Г. Ольшанска, 
1974) или настройки на предстоящую деятельность 
(Ю. Л. Ханин).

Аналогичный положительный психотерапевтический 
эффект может иметь и умелое использование психомо
торных проб и их специальная интерпретация непосред
ственно перед выступлением спортсмена (В. С. Келлер). 
Следует сказать, что эта область представляет собой 
еще практически неразработанное направление исследо
ваний, но тот факт, что простое психологическое тестиро
вание кроме сбора информации нередко приводит к неза
планированному эффекту, также хорошо известен из 
наблюдений спортивных психологов, ведущих системати
ческую практическую работу в командах. Известно, на
пример, что один спортсмен нередко избегает тестирова
ния в день соревнований, а другой, наоборот, стремится 
дополнительно убедиться в своей готовности.

В этом случае внушающее психотерапевтическое воз
действие от процедуры тестирования либо от определен
ной методики имеет более важное значение, чем получе
ние информации о состоянии спортсмена. В любом слу
чае идея «благополучного» тестирования и его влияния 
на мотивацию и состояние спортсмена заслуживает спе
циальных исследований.

И, наконец, последнее обстоятельство, имеющее отно
шение к проблемам стандартизации и массового обсле
дования спортсменов. До недавнего времени исследова
ния квалифицированных спортсменов ограничивались, 
как правило, сопоставлением со случайными выборками 
студентов-неспортсменов, деятельность которых несо
поставима по значимости и уровню подготовленности. 
Видимо, для практики спорта важно иметь соответству
ющие нормы и стандарты для сравнения представителей 
профессий, действующих в условиях физической опасно
сти, риска, эмоциональной напряженности.

Таким образом, мы видим, что кроме общих проблем 
стандартизации, унификации методик, значимость и ак-
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і , і її.пості, которых неоднократно обсуждались на ряде 
и нюзиумов и конференциях, есть ряд важных теорети- 

■н . к их и практических вопросов, разработка которых, по 
и. іїі вероятности, позволит значительно улучшить каче- 
. ню и эффективность работы со спортсменами и коман
ди ми.

( ОЦИАЛ ЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ

Важное место среди психологических исследований в 
порте продолжают занимать социально-психологические 

проблемы. Это ставшие уже традиционными проблемы 
лидерства, сплоченности, межличностного общения, эф
фективности групповой совместной деятельности. Однако 
речь идет не о простом дублировании существующих в 
і оциальной психологии исследований, хотя вначале 
именно они дали толчок систематическому изучению 
проблем малых групп в спорте. Для работ последнего 
времени характерны попытки в большей мере, чем ранее, 
ориентироваться на потребности практики подготовки 
спортсменов, учитывать конкретные условия и задачи их 
обучения и воспитания. Об этом, в частности, свидетель- 
| гвуют факты включения в программу научно-практиче
ского обеспечения команд методов и результатов соци- 
.I іию-психологических исследований.

Что же характерно для социально-психологических 
исследований в спорте?

Во-первых, освоена и существенно расширена соци
ально-психологическая диагностика в спортивных 
командах — с помощью опросных методик, наблюдения 
получают экспресс-информацию: а) о существующих 
пнутриколлективных отношениях и общении спортсменов 
и ходе спортивной деятельности и вне ее; б) о наличии 
или отсутствии инструментальных и эмоциональных ли
деров, конфликтных пар; в) об уровне сплоченности в 
командах; г) об отношениях, складывающихся между 
спортсменами и их тренерами.

Во-вторых, в сферу социально-психологических иссле- 
дований кроме командных и игровых видов спорта, тра
диционно считавшихся главным объектом внимания со
циальных психологов (баскетбол, гребля, волейбол, фут- 
бо1), включаются и «индивидуальные» виды спорта: 
гимнастика, акробатика, плавание, бокс, борьба. При 
ним предпринимаются попытки охватить не только co
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ревновательную, но и учебно-тренировочную деяк II, 
ность.

Особое внимание при этом психологи стали обраної и. 
на поведение, общение и деятельность тренера (ролгнії. 
функции тренера, умение построить педагогически цели 
сообразные отношения с воспитанниками, проблемы и 
кундирования во время соревнований и т. д.).

В-третьих, все чаще исследователи стремятся не при 
сто констатировать, описывать социально-психологпч< ‘ 
ские явления и процессы, а подобрать наиболее адекваг 
ные режимы воздействий, эффективно управлять комли 
дой.

В-четвертых, появилась совершенно новая проблема 
тика исследований: социально-психологические аспекты 
психического стресса в спорте, социально-психологиче 
ские процессы в спортивном соревновании.

Кроме того, большее, чем раньше, внимание уделяеі 
ся социально-психологическим проблемам личности и 
спортивном коллективе. Безусловно, положительным 
представляется и то обстоятельство, что в исследованиях 
последнего времени все чаще внимание обращается нс 
на отдельные компоненты структуры команды, диагно
стику отношений, определение статусно-ролевых ОТНОШС 
ний, а на попытку оценить всю совокупность социально 
психологических условий, в которых протекает подготов
ка, обучение и воспитание спортсменов. Получение 
общей картины внутригрупповых влияний открывает ши
рокие перспективы для нацеленных преобразований и 
воздействий в команде.

Строго говоря, интерес к социально-психологической 
тематике в спорте сформировался благодаря осознанию 
важности учета эффекта различных социально-психоло
гических стрессоров, объектом которых становится 
спортсмен, особенно в большом спорте. Поэтому одно
временно с попытками более обобщенно измерить специ
фические средовые и межличностные влияния ставится 
задача точной и оперативной оценки социально-психоло
гических последствий стресса. Особенно перспективной 
здесь можно считать оценку уровня ситуативной тревоги, 
испытываемой спортсменами под влиянием острых и осо
бенно хронических стрессоров. До недавнего времени ос
новное внимание уделялось в экспериментальных иссле
дованиях и практической работе острым однократным, 
реже двукратным воздействиям. В результате исследуе-
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!■■" процессы и явления вырывались из общего явления, 
I t o это нередко наблюдается в лабораторных условиях.

В спорте участники объединены многими связями их 
[Г ^местной деятельности, групповыми целями и установ- 

Іігш, совместными условиями жизнедеятельности. По- 
Iіиму исследования последствий именно длительных 

II | и нпческих стрессоров могут быть особенно важными 
її ні получения целостной картины того, каким образом 

і приобретается тот или иной эмоциональный опыт спорт- 
нов и как этот эмоциональный опыт влияет на фор

мирование личности, его спортивное совершенствование 
н іостижение высоких результатов.

Рассмотрим несколько подробнее наиболее важные- 
і і некоторых социально-психологических проблем в 
інирте. Остановимся вначале на двух наиболее актуаль
ні к и перспективных направлениях исследований, кото- 
рііі' могут иметь принципиальное значение как для раз- 
(ніііотки проблем социальной психологии в спорте, так и 

• ні обеспечения процесса подготовки и выступления 
•ппртсменов в состязаниях различного ранга.

Это прежде всего проблема взаимодействия 
і її ч н о с т и и среды. Исходя из сформулированного 

и марксистской социальной психологии положения о 
і * и тельностной детерминации сопиально-психологиче- 

■‘IIх явлений и о необходимости рассматривать различ
нее проявления активности личности, ее отношений, соз
нания и деятельности во взаимосвязи с ее ближайшим 

■ і ружением и реальной микросредой, можно полагать, 
•Ни спортсмен является не только объектом различ
ии х социально-психологических воздействий и влияний,, 
пи и выступает активным субъектом внутриколлек- 
1ПННЫХ связей и отношений, опосредованных его дея-
■ • и,костью.

11рн такой постановке вопроса задача любого соци- 
п.по-психологического и особенно прикладного иссле- 

| нация в спорте заключается, во-первых, в комплексной 
чнрактеристике микросредовых и межличностных воз- 

нгтвий, объектом которых становится спортсмен, как 
in посредственный участник деятельности, и, во-вторых,, 
и < щенке срочного и кумулятивного (психологического) 

■|и|>екта этих влияний. Это два взаимосвязанных аспекта 
in и холого-педагогической проблемы личности и коллек- 
ІІИІ.І применительно к специфическим условиям спортив
ний деятельности.
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При характеристике микросредовых влияний в спорі г 
речь идет, по существу, о социально-психологических ус 
ловиях подготовки и выступления спортсмена в соревно 
ваниях. Здесь имеется в виду необходимость специально 
го выделения межличностных, внутригрупповых и меж 
групповых факторов из всей совокупности факторов ок
ружающей среды (наряду с климато-географическими, 
эргометрическими и другими характеристиками).

Поскольку субъектом различных форм социально 
психологических воздействий являются люди, с которы 
ми контактирует спортсмен, при попытке обобщенной 
характеристики микросредовых влияний необходимо со
ставлять хотя бы примерный перечень источников 
подобного рода влияний. В экспериментальных и при 
кладных исследованиях часто на описательном уровне 
подчеркивалось значение контактов спортсмена со сво
им тренером, непосредственными партнерами и товари 
щами по команде. Практически совершенно не изучено 
влияние контактов со спортсменами других команд и 
коллективов, чужими тренерами, людьми, обеспечиваю
щими подготовку спортсмена (врач, массажист, обслу
живающий персонал), а также значение внедеятельност- 
ных контактов участников (семья, друзья, учебные или 
производственные группы, общественные и шефские ор
ганизации, местные жители и т. д.), хотя в ряде случаев 
именно они играют важную роль в формировании отно
шения спортсмена к своей команде, к тренировкам, его 
контактам с тренером и непосредственными партнерами.

Первой проблемой, которая здесь возникает, является 
выявление относительной значимости тех или иных 
людей в процессе подготовки спортсмена. Речь, в част
ности, может идти об исследовании того, какую роль 
играют контакты с различными людьми в индивидуаль
ных и коллективных видах спорта, о том, как влияет на 
активность и продуктивность подготовки спортсмена на
личие, ограниченный контакт или отсутствие общения с 
определенными людьми. Естественно, не последнюю роль 
при этом будет играть характер деятельности (индиви
дуальный или коллективный, количество участников, 
взаимосвязанность их функций, интенсивность вынуж
денных контактов в ходе деятельности и вне ее, наличие 
основного и дублирующего составов и т. д.).

Здесь целесообразно наметить два аспекта проблемы 
общения с учетом личностных особенностей спортсмена —
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.... ребпость в общении и умение общаться. При этом, с 
і нині стороны, выясняются последствия пресыщения 
пынужденными ежедневными контактами с ограничен
ным кругом людей, которое усугубляется, как правило, 
in пи іможностью его компенсации за счет «внедеятельно- 
і НІОГ0», дружеского общения (отсутствие близких дру- 
н и, знакомых, семьи). В гребле, например, симптомы 

і і ПІМІІОЙ пресыщенности могут наблюдаться в отноше
ниях спортсмена с тренером за 1,5—2 месяца доответст- 
ц| иных стартов, особенно при двух-трех тренировках 
и пі нь. В этом случае у спортсмена возникает негативное 
...... шение к замечаниям, указаниям и советам тренера, 
независимо от их уместности и своевременности. Спорт- 
| мену хочется побыть одному, он начинает воспринимать 
1111 псутствие тренера как излишнюю опеку и даже недо- 
||| |1ИС к себе.

С другой стороны, важно учитывать и влияния объек- 
I іншого или субъективного дефицита в межличностных 
контактах и связях с определенными людьми на дли- 
н льных сборах. Однако потребность в общении может в 
ходе подготовки изменяться. Так, за 2—3 недели до от- 
III гственных соревнований у спортсменов часто наблюда- 
■ н я повышенная потребность во внимании тренера, свя

тная со стремлением убедиться в своей готовности, ис
править недостатки в технике и т. д. В этом случае 
пассивность тренера и особенно отсутствие замечаний, 
которых ждет спортсмен, могут привести к скрытому не
довольству и даже к серьезным межличностным конф
ликтам.

В командных видах спорта контакты тренера с от- 
/н льными спортсменами имеют свою специфику. Дело в 
том, что все обращения и замечания тренера, направлен
ные конкретному спортсмену, постоянно воспринимаются 
его партнерами по команде как косвенная оценка и их 
действий. Одновременно происходит сопоставление фор
мы, содержания и интенсивности конктактов тренера 
(«почему меня тренер не называет по имени, как дру- 

I ИХ?», «почему мнеон не говорит ничего или, наоборот, 
почему делает замечания только мне?» и т. д.).

В командных видах спорта, где затруднена объектив
ная оценка вклада каждого участника в совместную дея- 
1<льпость (например, в академической гребле), партне
ры ориентируются главным образом на замечания трене
ра и і пои субъективные ощущения. В этом случае заме-
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