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Спорт как важный общественный феномен пронизывает все уровни современного 
состояния, оказывая широкое воздействие на основанные сферы жизнедеятельности 
общества. 

Европейские ученые–социологи сделали заключение, что спорт аккумулирует в себе 
основные ценности западного общества. Благодаря занятиям спортом или даже в процессе 
созерцания спортивных состязаний общественные ценности присваиваются индивидом, 
интериоризируются как личностные. Данное положение нашло подтверждение в трудах 
американских ученых. Историк Джон Беттс пишет: «Спорт и капиталистический дух 
имеют много общего: дух инициативы, противоборства и соревнования». Другой 
известный американский профессор Р.Форс справедливо считает, что спорт является 
миниатюрой самой жизни ,и, таким образом, служит как бы лабораторией, в которой 
может создаваться положительная система ценностей (1982).  

Однако, говоря о положительных моментах социализации средствами спорта, нельзя 
не сказать о негативных фактах развития современного спорта, которые серьезно 
повлияли на его ценности. Погоня за медалями и рекордами привели к возникновению 
таких негативных явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг, 
ранняя специализация, жестокость, насилие и т.д. Поэтому все чаще возникает вопрос: 
«Гуманен ли современный спорт, что необходимо сделать, чтобы сохранить этот феномен 
для благородных целей развития личности и общества?» По своей природе спорт, 
несмотря на присущую ему соревновательность, гуманен, поскольку он способствует 
развитию личности, помогает раскрывать непознанные возможности человеческого 
организма и духа. Реализация гуманистического потенциала спорта не происходит сама 
собой и во многом зависит от того, в каких целях общество использует спорт.  

Процессы коммерциализации и профессионализации приняли чрезмерный и 
необратимый характер. В конце XX века профессиональный спорт стал составной частью 
международного спортивного и олимпийского движения. Сегодня многие ученые, 
критикуя существующий путь развития международного спорта, пытаются найти новые 
модели соревновательной деятельности. Особенно важны такие исследования для 
массового и детского спорта. Уже созданы концепции спартанского движения, 
спортизированного физического воспитания молодежи. Это первые шаги, позволяющие 
сохранить и развивать гуманистические ценности спорта. 

Социализация спортсмена. Физическая культура и спорт играют важную роль в 
формировании личности. Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной 
деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, 
выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Придя в спортивную секцию или школу, юный спортсмен попадает в новую 
социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив - это новые агенты 
социализации, конкретные люди, ответственные за воспитание и образование, обучение 
культурным нормам и образцам поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой 
социальной роли, в которой оказывается юный спортсмен. Для каждого человека 
особенно важна первичная социализация, когда закладываются основные 
психофизические и нравственные качества личности. В первичной социализации 
спортсмена наряду с семьей, школой задействован социальный институт физической 
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культуры и спорта. Среди агентов первичной социализации далеко не все играют 
одинаковую роль и обладают равным статусом. По отношению к ребенку, проходящему 
социализацию, родители занимают превосходящую позицию, для юного спортсмена 
тренер также играет одну из ведущих ролей. Ровесники, напротив, равны ему. Они 
прощают ему многое из того, что не прощают родители и тренер. В каком–то смысле, с 
одной стороны – ровесники, а с другой – родители и тренер воздействуют на юного 
спортсмена в противоположных направлениях. Тренер в данном случае усиливает 
позиции родителей в формировании базисных ценностей, а так же регулирует 
сиюминутное поведение, ориентируя юного спортсмена на спортивный стиль жизни, 
достижение высоких результатов. 

Ценности потенциала спорта позволяет решать целый ряд воспитательных задач. 
Нами уже отмечалось, что спорт – это школа воспитания мужества, характера, воли. 
Спортивная деятельность позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, 
нередко возникающие у ребенка в школе, в семье, в других жизненных ситуациях.  

Термин «вторичная социализация» охватывает те социальные роли, которые стоят во 
втором эшелоне влияния, оказывает менее важное воздействие на человека. В сфере 
физической культуры и спорта агентами вторичной социализации могут быть 
руководители спортивного клуба, судьи. Контакты спортсмена с таким агентами 
происходят реже, они менее продолжительны, а их воздействие, как правило, менее 
глубокое, чем у первичных агентов.  

Первичная социализация наиболее интенсивно происходит в первой половине 
жизни. Вторичная социализация охватывает вторую половину жизни человека, когда он 
сталкивается с формальными организациями и учреждениями, называемыми институтом 
вторичной социализации – Госкомспортом, федерациями, СМИ и т.д.  

Первичная социализация спортсмена – это сфера межличностных отношений. 
Спортсмен, как и любой другой человек, переживает несколько стадий социализации. В 
социологии, как правило, они связываются с отношением к трудовой деятельности. Если 
принять этот принцип, то можно выделить три основные стадии социализации: 
дотрудовую, трудовую и послетрудовую. Дотрудовая стадия охватывает весь период 
жизни человека до начало трудовой деятельности. В свою очередь, эту стадию принято 
разделять на два более или менее самостоятельных периода. Трудовая стадия 
социализации охватывает период от зрелости человека, хотя демографически границы 
«зрелого» возраста условны; фиксация такой стадии не представляет затруднений – это 
весь период трудовой деятельности человека. Вопреки мысли о том, что социализация 
заканчивается вместе с завершением образования, большинство исследователей 
выдвигают деятельность. Более того, акцент на том, что личность не только усваивает 
социальной опыт, но и воспроизводит его, придает особое значение этой стадии. 
Признание трудовой стадии социализации логически следует из признания ведущего 
значения трудовой деятельности для развития личности. Нелегко согласиться с тем, что 
труд как условие развертывания сущностей сил человека прекращает процесс усвоения 
социального опыта; еще труднее принять тезис о том, что на стадии трудовой 
деятельности прекращается воспроизводиться социальный опыт. Конечно, юность - 
важнейшая пора в становлении личности, но труд в зрелом возрасте не может быть 
сброшен со счетов при выявлении факторов этого процесса.  

Практическую же сторону обсуждаемого вопроса нельзя переоценить: включение 
трудовой стадии в орбиту проблем социализации приобретает особое значение в 
современных условиях в связи с идеей непрерывного образования, в том числе и 
взрослых.  

Послетрудовая стадия социализации представляет собой еще более сложной вопрос. 
Определенным оправданием, конечно, может служить то обстоятельство, что проблема 
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эта еще более новая, чем проблема социализации на трудовой стадии. Постановка этой 
проблемы вызвана объективными требованиями общества к социальной психологии, 
которые порождены самим ходом общественного развития. Проблемы пожилого возраста 
становятся актуальными для ряда наук в современных обществах. Увеличение 
продолжительности жизни, с одной стороны, и определенная социальная политика 
государств – с другой, приводят к тому, что в структуре народонаселения пожилой 
возраст начинает занимать значительное место. Прежде всего, увеличивается его 
удельный вес. В достаточной степени сохраняется трудовой потенциал у лиц, которые 
составляют социальную группу пенсионеров. Не случайно сейчас переживают период 
бурного развития такие дисциплины, как геронтология и гериатрия.  

В социальной психологии эта проблема присутствует как проблема послетрудовой 
стадии социализации. Основные позиции в дискуссии полярно противоположны: одна из 
них полагает, что само понятие социализации просто бесмыссленно в применении к тому 
периоду жизни человека, когда все его социальные функции свертываются. С этой точки 
зрения указанный период вообще нельзя описывать в терминах «усвоения социального 
опыта» или даже в терминах его воспроизводства. Крайним выражением этой точки 
зрения является идея десоциализации, которая наступает вслед за завершением процесса 
социализации, другая позиция, напротив, активно настаивает на совершенно новом 
подходе к пониманию психологической сущности пожилого возраста. В пользу этой 
позиции говорят уже достаточно многочисленные экспериментальные исследования, 
сохраняющейся социальной активности у лиц пожилого возраста, в частности, пожилой 
возраст рассматривается как возраст, вносящий существенный вклад в «воспроизводство» 
социального опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот 
период.  

Косвенным признанием того, что социализация продолжается в пожилом возрасте, 
является концепция Э. Эриксона о наличии восьми возрастов человека (младенчество, 
ранее детство, игровой возраст, школьный возраст, подростковый возраст и юность, 
молодость, средний возраст, зрелость). Лишь последний из возрастов зрелость можеть 
быть, по мнению Эриксона, обозначен девизом «мудрость», что соответствует 
окончательному становлению идентичности. 

Хотя вопрос не получил однозначного решения, в практике существуют различные 
формы использования активности лиц пожилого возраста. Это также говорит в пользу 
того, что проблема, по крайней мере, имеет право на обсуждение. Выдвинутая в 
последние годы в педагогике идея непрерывного образования, включающая в себя 
образование взрослых, косвенным образом смыкается с дискуссией о том, целесообразно 
или нет включение послетрудовой стадии в периодизацию процесса социализации.  

Для первой стадии социализации характерен период начала спортивной 
деятельности. В это время формируются интерес, ценностные ориентации на спортивные 
занятия, закладываются основы ценностного отношения к спортивной деятельности. Этот 
период очень важен для юного спортсмена. Новый круг общения, первая проба сил, 
первые победы и неудачи создают условия для формирования спортивного характера. 
Возрастает количество соревнований, переезды, сборы, новые спортивные базы, 
тренировочный процесс, как правило, за границей, формируют новый социальный опыт, 
создают новые ценности и ориентация. Большую роль в данной стадии социализации 
играют экономические отношения, которые складываются между спортсменом и 
тренером.  

Третью стадию социализации символизирует расцвет спортивной карьеры. 
Спортсмен подчиняет образ жизни интересам спортивного клуба, команды, коллектива, 
который обеспечивает его эффективную спортивную подготовку. Наряду с тренером 
особое место в его жизни занимают массажисты, врачи, менеджеры.  

Для четвертой стадии социализации характерны период завершения спортивной 
карьеры и переход к другой профессиональной карьере. Как правило, у спортсменов это 
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один из сложных жизненных периодов. Решение закончить спортивную карьеру часто 
связывается с травмой, снижением спортивных результатов, отбором в сборные команды 
и т.д. негативные ситуации провоцируют спортсмена на психологический кризис. Важную 
роль в преодолении негативных моментов в жизни спортсмена должны сыграть 
руководитель спортивного клуба, тренеры, близкое окружение.  

Общество должно гарантировать спортсмену возможность эффективной социальной 
интеграции. Для решения этой проблемы необходимо создать правовую основу, 
законодательно утвердить статус профессионального спортсмена.  

Социальная ответственность спортсмена. Современный спорт, выполняя 
многочисленные социальные функции, становится полифункциональным и многомерным. 
Ему по силам решение необычайно широкого круга задач, начиная с укрепления здоровья 
населения, отвлечения молодежи от пагубного влияния улицы, удовлетворения спроса на 
зрелищные услуги, экономических стимулов, защиты чести страны, формирования 
патриотизма и т.д. Многообразие социальных функций стало основанием для 
классификации и типологии разновидностей спорта, среди которых явно сформировались 
следующие направления: 

- массовый спорт (народный, ординарный, «спорт для всех»);  
- спорт высших достижений (олимпийский спорт, большой спорт) ; 
- профессиональной (коммерческий) спорт. 
Каждый, кто связывает свою жизнь со спортом, решает индивидуальные задачи в 

рамках тех возможностей, которые содержатся в той или иной разновидности спорта. 
Так, массовый спорт позволяет человеку независимо от возраста сохранить здоровье, 

интересно проводить свободное время, разнообразить досуговую деятельность. В то же 
время, занимаясь массовым спортом, важно помнить о социальной ответственности, 
рационально совмещать образовательную, трудовую и спортивную деятельность. 
Особенно это касается юных спортсменов. Необходимо найти оптимальный вариант для 
совмещения обучения в образовательной школе и спортивную подготовку. Тренеры 
должны заботиться о спортивной форме юных спортсменов, воспитывать у них чувство 
социальной ответственности за свою будущую жизнь. Выдающийся спортсмен 
формируется не только на тренировках: учеба в школе, чтение книг, посещение музеев и 
театров, помощь родителям и младшим необходимые условия для формирования 
личности спортсмена. Другая сторона социальной ответственности спортсмена связана с 
противоречиями, которые обуславливаются личными и общественными интересами в 
сфере спорта. Спортсмен всегда стоит перед дилеммой: как не пропустить коммерческий 
старт и в тоже время сохранить спортивную форму для успешного выступления за 
сборную страны.  

Не всегда личные интересы спортсмена согласуются с интересами спортивного 
клуба. Переход из одной команды в другую, отъезд в заграничный спортивный клуб также 
требуют от спортсмена социальной ответственности за сделанный им выбор. Сделать этот 
выбор нелегко. 

Вот почему социальная ответственность в спорте должна не только формироваться с 
помощью эффективного воспитательного процесса, но и регламентироваться нормативно-
правовыми документами. Например, необходимо законодательно признать, что 
выступления за сборные команды поощряются денежными выплатами. Спортсменам, 
которые приносят славу российскому спорту, даются гарантии получения высшего 
образования, пенсионного обеспечения, медицинского страхования. Таким образом, 
можно найти выход из этой сложной ситуации: предоставляя спортсменам социальные 
гарантии, подкрепляя спортивную деятельность законодательно правовой базой, можно 
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повышать их социальную ответственность перед обществом.  
В ряду наук о человеке и обществе ведущее место отводится социологии – науке о 

социальном мире, социальных взаимоотношениях и взаимодействиях личности. Какие бы 
сложные и высокие задачи ни стояли перед человеком и группой, все они в различной 
степени упираются в характер человеческих отношений, в умение и способность людей 
жить вместе, разделять какие–либо общие ценности, нормы поведения, находить 
компромиссы при решение сложных конфликтных ситуаций, которыми наполнен 
социальный мир. Чем сложнее проблемы, стоящие перед нами, тем более важную роль в 
их решении играет личность и ее знания о человеке и обществе.  

Поэтому каждому работающему в области физической культуры и спорта крайне 
необходимо не только хорошо знать способы, методы и формы спортивной тренировки, 
другие особенности профессиональной деятельности, но и разбираться в жизненных 
интересах и социальных отношениях людей, на основе которых и создаются группы, 
общности, общество и мировое сообщество. Социология помогает специалистам 
разобраться в сложных социальных институтах, которые уже созданы и создаются 
людьми для обеспечения жизнедеятельности, дает представление о спортивных интересах 
людей, их мотивациях и ценностных ориентациях в физкультурно–спортивной 
деятельности, без которых трудно понять и объяснить отношение людей к физической 
культуре и спорту.  
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