
Физическая культура и спорт как общественное явление. 

 

 Общие положения. Сущность и содержание физической культуры.  

 Общекультурные и специфические функции физической культуры.                       

Структурная характеристика: виды и разновидности.  
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Общие положения. Сущность и содержание  

физической культуры 

 

Физическая культура 1. органическая часть (отрасль) культуры общества и личности; 

основу его специфического содержания составляет рациональное использование человеком 

двигательной деятельности в качестве фактора физической подготовки к жизненной 

практике, оптимизации своего физического состояния и развития; к ней относятся: 

целесообразно выработанные формы такого рода деятельности, ее результаты, имеющие 

культурную ценность, а в широком смысле и вся совокупность достижений общества в 

создании специальных средств, методов и условий направленного развития физической 

дееспособности подрастающих и взрослых поколений. В условиях подлинно гуманного 

общества физическая культура является одним из эффективных средств всестороннего 

гармоничного развития личности, действенным социальным фактором продвижения каждого 

человека по пути физического совершенствования; 2. часть культуры, совокупность 

материальных и духовных ценностей, созданных человеком для физического и связанного с 

ним духовного совершенствования, а так же деятельность по их созданию, использованию и 

передаче последующим поколениям; 3. (в широком смысле слова) составляет важную часть 

культуры общества - всю совокупность его достижений в создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий направленного физического 

совершенствования человека; 4. это вид культуры человека и общества. Это деятельность и 

ее социальные и индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности 

человека к жизни, оптимизации его состояния и развития; это специфический процесс и 

результат человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и 

гармонизации всех сторон и свойств индивида (физических, интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, эстетических, этических и др.) с помощью физических упражнений, 

естественно-средовых и гигиенических факторов; 5. одна из учебных дисциплин в школе. 

Физическое воспитание. Это вид воспитания, специфическим содержанием которого 

являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 

физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных 

занятиях. 

Обучение движениям имеет своим содержанием физическое  образование — 

системное освоение человеком рациональных способов управления своими движениями, 

приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных умений, навыков и 

связанных с ними знаний. 

Овладевая движениями, имеющими смысловое значение, важными для жизни или 

спорта двигательными действиями, занимающиеся приобретают умения рационально и 

полноценно проявлять свои физические качества. Одновременно с этим они познают 

закономерности движений своего тела. 

По степени освоенности техника двигательного действия может выполняться в двух 

формах — в форме двигательного умения и в форме навыка. Поэтому часто вместо 

словосочетания «обучение движениям» в практике физического воспитания используют 

термин «формирование двигательных умений и навыков». 

Воспитание физических качеств является не менее существенной стороной 

физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы, 

быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных 

свойств организма и тем самым обусловливает количественные и качественные изменения 

его функциональных возможностей. 

Все физические качества являются врожденными, т.е. даны человеку в виде 

природных задатков, которые необходимо развивать, совершенствовать. А когда процесс 

естественного развития приобретает специально организованный, т.е. педагогический ха-

рактер, то корректнее говорить не «развитие», а «воспитание физических качеств». 



В процессе физического воспитания приобретается также широкий круг 

физкультурных и спортивных знаний социологического, гигиенического, медико-

биологического и методического содержания. Знания делают процесс занятий физическими 

упражнениями более осмысленным и в силу этого более результативным. 

Таким образом, физическое воспитание представляет собой процесс решения 

определенных воспитательно-образовательных задач, которому присущи все признаки 

педагогического процесса Отличительной же особенностью физического воспитания 

является то, что оно обеспечивает системное формирование двигательных умений и навыков 

и направленное развитие физически: 

качеств человека, совокупность которых в решающей мере определяет его 

физическую дееспособность. 

Физическая подготовка. Термин «физическая подготовка» подчеркивает 

прикладную направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. 

Различают общую физическую подготовку и специальную. 

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического 

развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных 

видах деятельности. 

Специальная физическая подготовка — специализированный процесс, содействующий 

успеху в конкретной деятельности (вид профессии, спорта и др.), предъявляющей 

специализированные требования к двигательным способностям человека. Результатом 

физической подготовки является физическая подготовленность, отражающая достигнутую 

работоспособность в сформированных двигательных умениях и навыках, способствующих 

эффективности целевой деятельности (на которую ориентирована подготовка). 

Физическое развитие. Это процесс становления, формирования и последующего 

изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных свойств его 

организма и основанных на них физических качеств и способностей. 

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей. 

1. Показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы 

отдельных частей тела, величина жироотложения и др.), которые характеризуют, прежде 

всего, биологические формы, или морфологию, человека. 

2. Показатели (критерии) здоровья, отражающие морфологические и функциональные 

изменения физиологических систем организма человека. Решающее значение на здоровье 

человека оказывает функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной 

нервной систем, органов пищеварения и выделения, механизмов терморегуляции и др. 

3. Показатели развития физических качеств (силы, скоростных способностей, 

выносливости и др.). 

Примерно до 25-летнего возраста (период становления и роста) большинство 

морфологических показателей увеличивается в  размерах, и совершенствуются функции 

организма. Затем до 45— 50 лет физическое развитие как бы стабилизировано на опреде-

ленном уровне. В дальнейшем, по мере старения, функциональная деятельность организма 

постепенно ослабевает и ухудшается, могут уменьшаться длина тела, мышечная масса и т.п. 

Характер физического развития как процесс изменения указанных показателей в 

течение жизни зависит от многих причин и определяется целым рядом закономерностей. 

Успешно управлять физическим развитием возможно только в том случае, если известны эти 

закономерности, и они учитываются при построении процесса физического воспитания. 

Физическое развитие в известной мере определяется законами наследственности, 

которые должны учитываться как факторы, благоприятствующие или, наоборот, 

препятствующие физическому совершенствованию человека. Наследственность, в частности, 

должна приниматься во внимание при прогнозировании возможностей и успехов человека в 

спорте. 

Процесс физического развития подчиняется также закону возрастной ступенчатости. 

Вмешиваться в процесс физического развития человека с целью управления им можно 



только на основе '" учета особенностей и возможностей человеческого организма в раз-

личные возрастные периоды: в период становления и роста, в период наивысшего развития 

его форм и функций, в период старения. 

Процесс физического развития подчиняется закону единства организма и среды и, 

следовательно, существенным образом зависит от условий жизни человека. К условиям 

жизни, прежде всего, относятся социальные условия. Условия быта, труда, воспитания и 

материального обеспечения в значительной мере влияют на физическое состояние человека 

и определяют развитие и изменение форм и функций организма. Известное влияние на 

физическое развитие оказывает и географическая среда. 

Большое значение для управления физическим развитием в процессе физического 

воспитания имеют биологический закон упражняемости и закон единства форм и функций 

организма в его деятельности. Эти законы являются отправными при выборе средств и 

методов физического воспитания в каждом конкретном случае. 

Выбирая физические упражнения и определяя величину их нагрузок, согласно закону 

упражняемости можно рассчитывать на необходимые адаптационные перестройки в 

организме занимающихся. При этом учитывается, что организм функционирует как единое 

целое. Поэтому, подбирая упражнения и нагрузки, преимущественно избирательного 

воздействия, необходимо отчетливо представлять себе все стороны их влияния на организм. 

Физическое совершенство. Это исторически обусловленный идеал физического 

развития и физической подготовленности человека, оптимально соответствующий 

требованиям жизни. 

Важнейшими конкретными показателями физически совершенного человека 

современности являются [3]: 

1) крепкое здоровье, обеспечивающее человеку возможность безболезненно и быстро 

адаптироваться к различным, в том числе и неблагоприятным, условиям жизни, труда, быта; 

2) высокая общая физическая работоспособность, позволяющая добиться 

значительной специальной работоспособности; 

3) пропорционально развитое телосложение, правильная осанка, отсутствие тех или 

иных аномалий и диспропорций; 

4) всесторонне и гармонически развитые физические качества, исключающие 

однобокое развитие человека; 

5) владение рациональной техникой основных жизненно важных движений, а также 

способность быстро осваивать новые двигательные действия; 

6) физкультурная образованность, т.е. владение специальными знаниями и умениями 

эффективно пользоваться своим телом и физическими способностями в жизни, труде, 

спорте. 

На современном этапе развития общества основными критериями физического 

совершенства служат нормы и требования государственных программ в сочетании с 

нормативами единой спортивной классификации. 

Общекультурные и специфические функции физической культуры. 

Структурная характеристика: виды и разновидности. 

Понятия: базовая физическая культура, спортивная физическая культура, про-

фессионально-прикладная физическая культура, рекреационная физическая культура, 

реабилитационная физическая культура, адаптивная физическая культура. 

Любое сложное общественное явление и каждая область человеческой деятельности 

имеет свою структуру. Под СТРУКТУРОЙ явления понимают, во-первых, состав его 

компонентов (частей, видов), и, во-вторых, связи и отношения между этими компонентами, 

их внутреннюю организацию, упорядоченность. 

Физическая культура, являясь сложным социальным явлением, также имеет 

собственную структуру. В ней выделяют различные разделы, компоненты, виды и формы. 

Так, В.М. Выдрин (1970-1999) выделяет физическое воспитание, спорт, физическую 

рекреацию и двигательную реабилитацию. 



Л.П. Матвеев (1983) подразделяет физическую культуру на базовую физическую 

культуру, спорт, профессионально-прикладную, оздоровительно-реабилитационную и 

фоновую физическую культуру. При этом Л. П. Матвеев не определяет классификационный 

признак (критерий) такого подразделения, а разделение на виды проводит в соответствие с 

наиболее общими решаемыми ими задачами (специфической направленностью в процессе 

использования). Каждый из выделенных видов физической культуры либо обеспечивает что-

то (например, специальную физическую подготовленность к трудовой деятельности), либо 

способствует чему-либо (например, восстановлению функций организма, нарушенных или 

утраченных вследствие заболеваний или травм). 

Рассматривая структуру физической культуры, В.М. Выдрин отмечает, что она 

сформировалась исторически и критериями выделения видов (компонентов) являются 

потребности общества и личности. К числу наиболее общих потребностей общества он 

относит необходимость создания здоровой, жизнедеятельной и мобильной нации, способной 

эффективно трудиться и защищать себя в случае необходимости. Говоря о потребностях 

личности, В.М. Выдрин предполагает, что у каждого индивидуума существует потребность в 

собственном всестороннем, безграничном и гармоничном развитии. 

Позднее М.Я. Виленский (1996) выявил, что формулировка потребности личности в 

собственном всестороннем, гармоничном развитии и укреплении здоровья не выступает в 

качестве действенного мотиватора - важно говорить о мотивах, побуждающих личность к 

физкультурной деятельности. Мотивами к занятиям физической культурой могут быть: 

перспективы профессионального роста и мобильности, материального благополучия, боязнь 

неуспеха, стремление к расширению круга общения, повышение социального статуса, 

повышение самооценки, самосовершеностование и др. 

Так, остановимся подробнее на компонентах физической культуры, выделенных Л. П. 

Матвеевым. 

Базовая физическая культура составляет фундамент физической культуры. Она 

является одним из важнейших компонентов образования и воспитания, т.к. направлена на 

обеспечение базового уровня общей физической подготовленности, необходимого в любой 

из сфер человеческой деятельности. 

Содержание базовой физической культуры способствует приобретению основного 

фонда знаний, жизненно важных двигательных умений и навыков, достижению 

необходимого в жизни уровня общего разностороннего физического развития, то есть 

является «базой» для избранной деятельности (профессиональной, спортивной и др.) и пред-

ставляет собой базовое физическое воспитание. 

Базовыми, непременными двигательными навыками являются ходьба, бег, прыжки, 

метания, плавание. В основе их формирования лежат естественные физические способности: 

сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Основным видом базовой физической культуры является школьная физическая 

культура, формой организации которой является урок, призванный последовательно 

создавать благоприятные условия для физического развития учащихся. 

В зависимости от этапов возрастного развития и условий жизни, а также личных 

интересов и потребностей отдельных людей содержание базовой физической культуры 

может изменяться. Ее задачи могут также решаться в форме секционных и самостоятельных 

занятий по общей физической подготовке. Для базовой физической культуры характерно, 

что содержание занятий обеспечивает комплексное совершенствование физических 

возможностей занимающихся. 

В состав базовой физической культуры включены и элементы спорта, направленные 

преимущественно на достижение базовой физической подготовленности. 

Итак, в базовой физической культуре выделяют основные виды (разновидности) 

физической культуры: - это «школьная физическая культура» и «базовый спорт» 

Спорт как компонент физической культуры. Основу спорта составляет 

соревновательная деятельность. 



Выделяют «спорт высших достижений» и «базовый спорт». Спорт высших 

достижений ориентирован на достижение наивысших результатов на уровне предельных и 

околопредельных человеческих возможностей. Базовый спорт обеспечивает достижения 

массового уровня и широко используется для повышения и сохранения общей физической 

подготовленности. 

Профессионально-прикладная физическая культура. Этот компонент физической 

культуры направлен на формирование и совершенствование таких специфических 

двигательных навыков, которые позволяют человеку выполнять профессиональные функции 

эффективно, экономно, сохраняя достаточно длительное время высокую работоспособность. 

Видами этого направления являются: 

- профессионально-прикладная физическая подготовка (в том числе 

производственноприкладную и военно-прикладную), преимущественно направленная на 

совершенствование тех свойств организма, от которых непосредственно зависит качество 

профессионального труда, благодаря чему сокращается время, необходимое для освоения 

профессии (особенно военные профессии предъявляют высокие требования к физическим 

качествам человека). 

- производственная физическая культура призвана способствовать повышению 

производительности труда и предупреждать возможное негативное влияние характера и 

условий труда на физическое состояние человека. Формами производственной физической 

культуры могут быть вводная гимнастика, физкультпаузы, физкультминутки, по-слерабочие 

реабилитационные упражнения и др. 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура, представляющая собой 

относительно самостоятельное направления использования физической культуры в качестве 

средства лечения заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных 

вследствие заболеваний, травм, переутомления. 

Выделяют следующие виды оздоровительно-реабилитационной физической 

культуры: лечебная физическая культура и спортивно-реабилитационная физическая 

культура. Первая (ЛФК) включает обширный комплекс средств и методов (лечебная 

гимнастика, дозированная ходьба, бег и др.), специализированных в зависимости от 

характера нарушения функций, заболеваний и травм. Вторая (спортивно-реабилитационная) 

входит в систему подготовки спортсмена, где играет важную роль в восстановлении 

функциональных возможностей спортсмена после напряженных тренировочных и 

соревновательных нагрузок, при перетренировке и ликвидаций последствий спортивных 

травм. 

Фоновая физическая культура. Под этим условным названием объединены 

гигиеническая физическая культура (занятия физическими упражнениями в режиме 

повседневного быта, не связанные со значительными нагрузками: утренняя гимнастика, 

прогулки и др.) и рекреативная физическая культур (использование физических упражнений 

для развлечений: игры на пляже, гребля, туристические походы и др.). 

Как правило, в фоновой физической культуре нагрузка незначительна и поэтому 

коррекции процесса физического развития не происходит. Тем не менее двигательная 

активность создает благоприятный функциональный и эмоциональный фон для 

жинедеятельности организма. 

Итак, выше были рассмотрены наиболее крупные компоненты (виды) физической 

культуры. Фактически эти компоненты не только взаимосвязаны, но отчасти совпадают. В то 

же время они имеют определенные различия по целям, функциям, специфике задач. 

По определению Л.П. Матвеева (1984), «ФУНКЦИИ физической культуры - это 

объективно присущие ей свойства воздействовать на человека и человеческие отношения, 

удовлетворять и развивать определенные потребности личности и общества». Реализуются 

функции в процессе физкультурной деятельности, в них раскрывается истинное содержание 

физической культуры. 



Поскольку физическая культура является видом культуры личности и общества, то ей 

присуще, прежде всего общекультурные функции. К ним можно отнести 

общеобразовательную, воспитательную, преобразовательную, коммуникативную, 

нормативную и др. 

Физическая культура, являясь относительно самостоятельным видом культуры, имеет 

свои специфические функции, которые вытекают из сущности физической культуры и 

отражают ее структуру. 

Под специфическими функциями понимают те, которые позволяют удовлетворять 

потребности человека в двигательной активности, оптимизировать свое физическое 

состояние и развитие организма соответственно закономерностям укрепления здоровья и 

обеспечения физической дееспособности, необходимой в жизни. Л.П. Матвеев (1983) вы-

деляет следующие специфические функции: 

• образовательные функции - наиболее полно выражены при использовании 

достижений физической культуры в общей системе образования для систематического 

формирования жизненного фонда двигательных умений, навыков и знаний, общефизическом 

развитии и укреплении здоровья людей вне зависимости от пола, возраста, степени 

физического развития, при создании основы для здорового образа жизни, при сдерживании 

процессов инволюции т.п. 

• прикладные функции призваны использовать физическую культуру в системе 

подготовки к трудовой деятельности и защите Родины (повышение работоспособности, 

устойчивости к неблагоприятным условиям труда гипокинезии и гиподинамии). 

• спортивные функции наиболее ярко выражены в сфере спорта высших достижений, 

где они проявляются в том, что физическая культура служит главным фактором достижения 

максимальных результатов в реализации физических способностей. 

• рекреативные и оздоовительно-реабилитационные функции, которые выражены при 

использовании физической культуры в сфере организации досуга и в системе специальных 

восстановительных мероприятий при утомлении, заболевании, травме. 

Таким образом, физической культуре присуще две категории функций: 

общекультурные и специфические. Понимание сущности этих функций дает возможность 

правильно определить роль и значение физической культуры в жизни личности и общества, 

сформулировать их цели, систему задач, содержание, средства и методы их использования. 

Спорт. Спорт высших достижений, массовый, профессиональный, любительский, 

студенческий спорт 

Спорт как многогранное общественное явление является сферой подготовки человека 

к трудовой и другим видам деятельности, удовлетворения духовных запросов общества, 

упрочения и расширения интернациональных связей, а также одним из важных средств 

этического и эстетического воспитания. 

В качестве продукта общественного развития он составляет органическую часть 

культуры общества и в зависимости от конкретных социальных условий приобретает 

различные черты и формы. Специфическим для спорта является то, что конечной его целью 

является физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях 

соревновательной деятельности, без которой он существовать не может. Соревновательная 

деятельность осуществляется в условиях официальных соревнований с установкой на 

достижение высокого спортивного результата. 

Исходя из сказанного выше, спорт в узком понимании можно определить как 

собственно соревновательную деятельность, специфической формой которой является 

система соревнований, исторически сложившаяся в области физической культуры как спе-

циальная сфера выявления и унифицированного сравнения человеческих возможностей 

(Л.П.Матвеев, 1977). 



Однако спорт нельзя сводить только к соревновательной деятельности, он имеет и 

более глубокий смысл. Это обусловлено социальной сущностью и назначением спорта в 

нашем обществе. 

Достижение высоких спортивных результатов невозможно без достаточно хорошо 

отлаженной системы подготовки спортсмена, осуществляемой в сфере многообразных 

межчеловеческих контактов, которые складываются между тренерами, спортсменами и 

судьями, организаторами, зрителями и т.п. Они осуществляются на разных уровнях, начиная 

от спортивного коллектива и кончая соревнованиями различного международного уровня. 

Таким образом, спорт и широком понимании представляет собственно 

соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней, а также специфические 

отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности. 

Развитие спорта во всем мире привело к возникновению и распространению 

множества отдельных видов спорта, которых насчитывается в настоящее время более 200. 

Каждый из них характеризуется своим предметом состязания, особым составом действии, 

способами ведения спортивной борьбы и правилами соревнований. Наиболее 

распространенные виды спорта включены в программу зимних и летних Олимпийских игр. 

Все виды спорта, получившие широкое распространение в мире, можно 

классифицировать по особенностям предмета состязаний и характеру двигательной 

активности на шесть групп (Л.П.Матвеев, 1977); 

1-я группа — виды спорта, для которых характерна активная двигательная 

деятельность спортсменов с предельным проявлением физических и психических качеств. 

Спортивные достижения в этих видах спорта зависят от собственных двигательных 

возможностей спортсмена. К данной группе относится большинство видов спорта; 

2-я группа — виды спорта, операционную основу которых составляют действия по 

управлению специальными техническими  средствами передвижения (автомобиль, 

мотоцикл, яхта, самолет и др.). Спортивный результат в этих видах во многом обусловлен  

умением эффективно управлять техническим средством и качеством его изготовления; 

3-я группа — виды спорта, двигательная активность в которых  жестко лимитирована 

условиями поражения цели из специального оружия (стрельба, дартс); 

4-я группа — виды спорта, в которых сопоставляются результаты модельно-

конструкторской деятельности спортсмена (авиамодели, автомодели и др.); 

5-я группа — виды спорта, основное содержание которых определяется на 

соревнованиях характером абстрактно-логического обыгрывания соперника (шахматы, 

шашки, бридж и др.);  

6-я группа — многоборья, составленные из спортивных дисциплин, входящих в 

различные группы видов спорта (спортивное  ориентирование, охота на лис, биатлон, 

морское многоборье,  служебные многоборья и др.).  

Достижение высоких спортивных результатов возможно только  в том случае, если 

есть хорошо отлаженная система подготовки спортсмена. Она представляет собой 

совокупность методических основ, организационных форм и условий тренировочно-

соревновательного процесса, оптимально взаимодействующих между собой на основе 

определенных принципов и обеспечивающих наилучшую степень готовности спортсмена к 

высоким спортивным достижениям. Система подготовки спортсмена включает в себя четыре 

крупных блока: 

— систему отбора и спортивной ориентации; 

— спортивную тренировку; 

— систему соревнований; 

— внетренировочные и внесоревновательные факторы оптимизации тренировочно-

соревновательного процесса. Основная подготовительно-тренировочная деятельность 

спортсмена осуществляется в условиях спортивной тренировки. Она является основной 

формой подготовки спортсмена, которая представляет собой специализированный 

педагогический процесс, построенный на системе упражнений и направленный на 



управление спортивным совершенствованием спортсмена, обусловливающий его готовность 

к достижению высших результатов. Важнейшим компонентом в системе подготовки 

спортсмена являются соревнования, выступающие как цель, средство и метод подготовки 

спортсмена. Соревнования определяются как специальная сфера, в которой осуществляется 

деятельность спортсмена, позволяющая объективно сравнивать определенные его 

способности и обеспечить их максимальные проявления. 

Наивысшая готовность к выступлению в соревнованиях и достижение высоких 

спортивных результатов возможны при условии современного научно-методического 

обеспечения всей системы подготовки. Отсюда вытекает понятие «школа спорта», под 

которым понимают систему подготовки спортсмена, сложившуюся на основе новейших 

научных данных и передовой спортивной практики. 

В практике спорта широко распространены понятия «спортивная деятельность» и 

«соревновательная деятельность». Зачастую их употребляют как синонимы, однако 

содержание и смысловое значение каждого из них значительно отличаются друг от друга. 

Спортивная деятельность характерна для спорта как многогранное общественное 

явление, так как она затрагивает различные сферы деятельности человека. Достижение 

максимального результата невозможно без включения в сферу спорта большого количества 

людей различных профессий. Социологи, врачи, педагоги, физиологи, инженеры, 

специалисты из аппарата управления, сферы искусства, материально-технического 

обеспечения и многие другие обеспечивают функционирование спорта в стране. Причем 

деятельность этих людей определяется социальными и экономическими условиями жизни 

общества. 

Учитывая сказанное, спортивная деятельность есть упорядоченная организация 

деятельности по обеспечению максимального оздоровления и совершенствования человека в 

сфере спорта. Ее основные принципы и формы определяются социальными условиями 

функционирования спорта в обществе. 

Соревновательная деятельность по отношению к официальным соревнованиям 

выступает в своем абсолютном значении как собственно соревновательная деятельность. И в 

этом плане это есть специфическая двигательная активность человека, осуществляемая, как 

правило, в условиях официальных соревнований на пределе психических и физических сил 

человека, конечной целью которой является установление общественно значимых и личных 

результатов. 

Собственно соревновательная деятельность спортсменов осуществляется в 

соревнованиях. Соревнования — важный фактор познания человеческих возможностей и 

формирования этических взаимоотношений, а также форма общения между людьми или 

группами людей. 

Конечным результатом соревновательной деятельности является спортивное 

достижение, которое характеризуется количественным или качественным уровнем 

показателей в спорте. 

Спортивное достижение — это показатель спортивного мастерства и способностей 

спортсмена, выраженный в конкретных результатах. 

Спортивная и соревновательная деятельность, организация и проведение различного 

рода соревнований органически вливаются в спортивное движение, так как во всех 

направлениях последнего (массовый общедоступный спорт и спорт высших достижений) 

они играют существенную роль. Отсюда спортивное движение — это социальное течение, 

спортивная практика в сфере массового спорта и спорта высших достижений. 

Наряду с понятием «спорт» часто используют понятие «физическая культура» или их 

сочетание «физическая культура и спорт». Спорт является неотъемлемой частью, крупным 

компонентом физической культуры. Целый ряд социальных функций физической культуры 

распространяется и на спорт. Однако не все виды  спорта можно отнести к составляющим 

физической культуры. Это связано с тем, что под термином «физическая культура» понима-

ют органическую часть культуры общества и личности, рациональное использование 



человеком двигательной активности в качестве фактора оптимизации своего состояния и 

развития, физической подготовки к жизненной практике. 

Такие виды спорта, как шахматы, шашки, бридж, модельно-конструкторские 

дисциплины, непосредственно не связаны с использованием физических упражнений как 

главных средств подготовки к спортивным достижениям. 

Хотя спорт и является одной из составляющих физической культуры, он в то же время 

выходит за ее рамки, получая определенную самостоятельность.  

Спортивное движение в нашей стране и во всем мире, как  правило, охватывает 

практику массового спорта. Многомиллионная армия детей, подростков, юношей, девушек и 

взрослых людей, занимаясь спортом, укрепляют свое здоровье, получают радость от 

общения с людьми, совершенствуются в избранной спортивной специализации, повышают 

свои физические кондиции, общую работоспособность и достигают спортивных результатов 

в соответствии со своими возможностями. 

Основные направления в развитии спортивного движения. Спорт во всем мире 

развивается в основном по двум направления» (рис. 1): 

1) общедоступный спорт (массовый); 

2) спорт высших достижений. 

Общедоступный спорт включает в себя (см. рис. 1); школьно-студенческий спорт, 

профессионально-прикладной спорт, физкультурно-кондиционный спорт, оздоровительно-

рекреативный спорт,  

Во многих странах мира эти разновидности включены в движение «Спорт для всех», 

охватывающее миллионы занимающихся. 

В зависимости от направленности занятий в общедоступном) спорте в процессе 

систематических занятий 

решается целый ряд задач: 

образовательные, 

воспитательные, 

оздоровительные, 

профессионально-прикладные, 

рекреативные, повышения своего  

физического состояния 

(кондиции).  

Основу общедоступного 

спорта составляет школьно-

студенческий спорт, 

ориентированный на достижение 

базовой физической 

подготовленности и оптимизацию 

общей физической 

дееспособности в системе 

образования и воспитания   

      рис 1 

(общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи, профессионально-технические 

училища, институты и др.). 

Таким образом, школьно-студенческий спорт обеспечивает общую физическую 

подготовку и достижение спортивных результатов массового уровня. В массовое спортивное 

движение входит также профессионально-прикладной спорт как средство подготовки к 

определенной профессии (военное и служебное многоборье, различные виды борьбы и 

восточных единоборств в военно-воздушных, десантных, внутренних войсках и частях 

специального назначения). 



Физкультурно-кондиционный спорт служит средством поддержания необходимого 

уровня работоспособности, повышения физической подготовленности людей, которые 

принимают участие в массовых официальных соревнованиях. 

В массовое спортивное движение также входит и оздоровительно-рекреативный 

спорт как средство здорового отдыха, восстановления, оздоровления организма и 

сохранения определенного уровня работоспособности.  

Спорт высших достижений — деятельность, направленная на удовлетворение 

интереса к определенному виду спорта, на достижения высоких спортивных результатов, 

которые получают признание общества, на повышение как собственного престижа, так и 

престижа команды, а на высшем уровне — престижа Родины.  

Достижения в большом спорте возможны только благодаря постоянной 

тренировочно-соревновательной деятельности с большими физическими и психическими 

напряжениями. Выступление в соревнованиях накладывает большую ответственности из 

спортсмена; высокая цена каждой ошибки, каждого неудачного старта становится фактором, 

определяющим жесткие требования к его психике. В этом основная специфика спорта 

высших достижений. 

В то же время спорт высших достижений как бы вырастает из общедоступного 

спорта, связан с определенной преемственностью в отношении средств и методов 

подготовки, стимулирует массовое спортивное движение, создавая ориентиры достижений. 

Современный спорт высших достижений также неоднороден. В настоящее время в 

нем наметился ряд направлений (см. рис. 1):  

1) супердостиженческий (любительский) спорт;  

2) профессиональный спорт;  

3) профессионально-коммерческий спорт:  

— достиженческо-коммерческий спорт;  

— зрелищно-коммерческий спорт.  

Супердостиженческий (любительский) спорт в настоящее время все больше 

приобретает признаки профессионального спорта той его части, которая касается 

нагрузочных требований, организации тренировочно-соревновательной деятельности. 

Представители любительского спорта высших достижений, как правило, являются 

студентами, учащимися или военнослужащими, что дает им право называть себя 

любителями (хотя заработки их в настоящее время часто граничат с заработками 

профессионал лов). Спортсмены-любители почти всегда строят свою подготовку с прицелом 

на главные соревнования: Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России. Успешное 

выступление на этих соревнованиях позволяет им поднять свой рейтинг, а в дальнейшем, 

перейдя в чистые профессионалы, добиться более высоких гонораров. 

Основное отличие профессионально-коммерческого спорта от так называемого 

супердостиженческого любительского заключается в том, что он развивается как по законам 

бизнеса, так и по законам спорта в той мере, в какой их можно воплотить в подготовке 

спортсменов-профессионалов. На систему соревнований спортсменов-профессионалов 

оказывают влияние определенные целевые установки, заключающиеся в успешном 

выступлении в длинной седа стартов, следующих один за другим, что связано с 

материальными вознаграждениями за каждый старт в соответствии с «стоимостью» атлета на 

«спортивном рынке». В связи с этим часть профессионалов не ставит перед собой задачу 

войти в состояние наивысшей готовности спортивной формы только 2—3 раза в годичном 

цикле. В течение длительного периода времени они поддерживают достаточно высокий, 

однако не максимальный уровень подготовленности. Спортсменов-профессионалов можно 

разделить на три группы. 

К первой группе следует отнести спортсменов, которые стрс-кятся успешно выступить 

как на Олимпийских играх, чемпионатах мира, так и в серии кубковых и коммерческих 

стартов. 



Ко второй группе следует отнести спортсменов, имеющих вы-жие результаты, но не 

настраивающихся на успешное участие в 1фупнейших соревнованиях. Главная их задача — 

успешное выступление в различных кубковых, коммерческих соревнованиях и картах по 

приглашению. 

К третьей группе следует отнести спортсменов-ветеранов, особенно 

специализирующихся в спортивных играх, единоборствах, (фигурном катании на коньках. 

Эти спортсмены, поддерживая средний уровень физической подготовленности и очень 

высокий технический уровень, сопровождающийся высоким артистизмом, Демонстрируют 

высшее спортивное мастерство ради зрителей и высоких заработков. 

Промежуточное положение в спортивном движении между общедоступным 

(массовым) спортом и спортом высших достижений занимают спортсмены, занимающиеся в 

системе детских спортивных школ, клубов, секций. 

По статистическим данным, в Российской Федерации число занимающихся на 

различных этапах многолетней подготовки в спортивных школах следующее: 

 — начальной подготовки — 70,6%; 

— начальной и углубленной специализации — 27,1%; 

 — спортивного совершенствования — 1,7%; 

— высшего спортивного мастерства — 0,45%, Таким образом, в спорт высших 

достижений переходит всего около 2% занимающихся. 

Из 2 млн детей и подростков, юношей и девушек только 34,5 тыс. становятся 

высококвалифицированными спортсменами. 

Таким образом, современная система спортивных школ и клубов работает как на 

спорт высших достижений, так и на общедоступный (массовый) спорт. 

 


