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М. П. Бондаренко
Роль социально-трудовых

отношений в развитии физической
культуры, спорта и туризма

 
Предисловие

 
Спорт и физическая культура функционируют в современной России форме множества

разнообразных физкультурных и спортивных организаций. В целом в России работу по физи-
ческой культуре и спорту сейчас проводят около 100 тыс. различных организаций физкуль-
турно- спортивной направленности. Руководителям и персоналу этих организации ежедневно
приходится решать широкий круг самых разнообразиях вопросов и проблем – от очистки и
заливки ледовых площадок до проведения грандиозных спортивно-зрелищных мероприятий –
таких, например, как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Выражаясь профессиональным
языком, руководителям и персоналу всех спортивных организаций приходится заниматься
менеджментом.

Спортивный менеджмент тесно связан с главными факторами рентами рыночной эко-
номики – формами собственности, системой свободного ценообразования, конкуренцией,
правом свободного выбора как для спортивного предпринимателя, так и для потребителей
услуг, зависимостью доходов предпринимателя от результатов его труда и ситуации на рынке
физкультурно-спортивных услуг и др. Включение физической культуры и спорта в систему
рыночных отношений обусловливают соответствующие особенности управления этой отрас-
лью сферы услуг.

Рыночная экономика способствует развитию предпринимательства в сфере физической
культуры и спорта, росту числа собственников физкультурных и спортивных организаций, уве-
личению многообразия их организационно-правовых форм, расширению спектра и улучше-
нию качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг.

В рыночных условиях существенно возрастает роль физической культуры и спорта в
самоутверждении и самореализации личности как важнейшей социальной ценности, в удовле-
творении потребностей людей в физическом совершенствовании, в рациональном использо-
вании свободного времени.

В обществе физическая культура, будучи достоянием народа, является важным сред-
ством «воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство». Она способствует повышению социальной
и трудовой активности людей, экономической эффективности производства, физкультурное
движение опирается на многостороннюю деятельность государственных и общественных орга-
низаций в области физической культуры и спорта.

Спорт – составная часть физической культуры, а также средство и метод физического
воспитания, система организации и проведения соревнований по различным комплексам
физических упражнений и подготовительных учебно-тренировочных занятий. Исторически
сложился как особая сфера выявления и унифицированного сравнения достижений людей
в определённых видах физических упражнений, уровня их физического развития. Спорт в
широком смысле охватывает собственно соревновательную деятельность, специальную подго-
товку к ней (спортивную тренировку), специфические социальные отношения, возникающие в
сфере этой деятельности, её общественно значимые результаты. Социальная ценность спорта
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заключается в том, что он представляет собой фактор, наиболее действенно стимулирующий
занятия физической культурой, способствует нравственному, эстетическому воспитанию, удо-
влетворению духовных запросов.

В сферу спорта исторически вошли разнообразные элементы человеческой деятельно-
сти. Виды спорта, имеющие многовековую историю, развились из самобытных физических
упражнений, форм трудовой и военной деятельности, использовавшихся человеком в целях
физического воспитания ещё в глубокой древности – бег, прыжки, метания, поднятие тяже-
стей, гребля, плавание и т. д.; часть видов современного спорта сформировалась в 19 – 20 вв.
на базе самого спорта и смежных сфер культуры – игры, спортивная и художественная гим-
настика, современное пятиборье, фигурное катание на коньках, спортивное ориентирование,
спортивный туризм и др.; технические виды спорта— на базе развития техники: авто-, мото-,
велоспорт, авиационные виды спорта, подводное плавание и др.

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает достаточно
важное место в учебе, работе людей. Занятием физическими упражнениями играет значитель-
ную роль в работоспособности членов общества, именно поэтому знания и умения по физи-
ческой культуре должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней
поэтапно. Немалую роль в дело воспитания и обучения физической культуре вкладывают и
высшие учебные заведения, где в основу преподавания должны быть положены четкие методы,
способы, которые в совокупности выстраиваются в хорошо организованную и налаженную
методику обучения и воспитания студентов.

Физическая культура народа является частью его истории. Ее становление, последующее
развитие тесно связано с теми же историческими факторами, которые воздействуют на ста-
новление и развитие хозяйства страны, ее государственности, политической и духовной жизни
общества. В понятие физической культуры входит, естественно, все, что создано умом, талан-
том, рукоделием народа, все, что выражает его духовную сущность, взгляд на мир, природу,
человеческое бытие, на человеческие отношения.

Слова древнегреческого поэта Пиндара, написанные два тысячелетия назад, не забыты
по сей день. Не забыты потому, что Олимпийские состязания, проводившиеся на заре циви-
лизации, продолжают жить в памяти человечества.

Каждые Олимпийские игры превращались в праздник для народа, своего рода конгресс
для правителей и философов, конкурс для скульпторов и поэтов.

Дни олимпийских торжеств – дни всеобщего мира. Для древних эллинов игры были
инструментом мира, облегчавшим переговоры между городами, способствовавшим взаимопо-
нимания и связи между государствами.

Олимпиады возвеличивали человека, ибо Олимпиады отражали мировоззрение, крае-
угольным камнем которого были культ совершенства духа и тела, идеализация гармонично
развитого человека – мыслителя и атлета. Олимпионику – победителю игр – соотечественники
воздавали почести, каких удостаивались боги, в их честь создавались памятники при жизни,
слагались хвалебные оды, устраивались пиры. Олимпийский герой въезжал в родной город на
колеснице, одетый в пурпур, увенчанный венком, въезжал не через обычные ворота, а через
пролом в стене, который в тот же день заделывали, чтобы олимпийская победа вошла в город
и никогда не покидала его.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что физическая культура и спорт
как система отношений в жизни современного общества постоянно повышает свою значи-
мость. В частности, актуальность социально-экономической, политической и даже военной
проблематики в период проведения Олимпийских игр резко снижается, уступая место физи-
ческой культуре и спорту.

Существует серьезная ограниченность подобного способа анализа, особенно в том слу-
чае, когда речь шла о социальной структуре того или иного вида спорта, о его статусно-роле-
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вом содержании, динамике социальных целей спортсменов и тренеров, мотивации, мораль-
ных и ценностных приоритетах в спорте. Причина ограниченности такого анализа в том, что в
состязательных условиях физические, психологические и социальные качества всех участни-
ков спортивного процесса выступают не изолированно, а представляют собой сложный ком-
плекс социального взаимодействия.

Несмотря на то, что социология спорта была институционализирована еще в начале 20-го
в., в нашей стране данная отрасль научного знания не получила должного развития. Для этого
был ряд причин. В частности, социологический анализ спорта в состоянии вскрыть закономер-
ности развития материальной заинтересованности спортсмена, индивидуализма, несовпадения
идеалов спортсмена и общества, космополитизма выдающихся спортсменов и других явлений,
не вписывающихся в прежнюю господствующую идеологию. В настоящее время у социологии
появилась возможность всесторонне и объективировано рассматривать спорт как систему спе-
цифических социально-трудовых отношений, а также её подсистему – спортивно- трудовую
деятельность. Актуальность постановки проблемы исследования состоит в том, что при фун-
даментальной изученности разных сторон спортивной деятельности, без внимания исследова-
телей до сих пор оставалась её важнейшая составляющая – труд, который, вместе с тем, явля-
ется одним из самых ярких и наглядных её элементом. Находясь на стыке социологического,
социально-философского и психологического знания, теория физической культуры и спорта
закономерно ставит вопрос и о том, как в условиях прекращения спортивной деятельности
продолжают реализовываться в социальной практике ведущие черты личности спортсмена.

Реализуя социальные функции спорта в спортивно-трудовой деятельности, значитель-
ное количество спортсменов имеют весьма приблизительное представление о том, каким обра-
зом, какими средствами и в какой степени обеспечивается целостность и конечная социальная
эффективность спортивно-трудового процесса. Круг трудовых интересов спортсменов в основ-
ном концентрируется вокруг функций, заданных тем своеобразным рабочим местом, которые
они занимают.

Эта особенность трудового поведения спортсменов обуславливает нелинейную поли-
функциональную связь их с процессом спортивного производства, многомерность и эластич-
ность их трудовой мотивации. Последняя не всегда совпадает с целями социального института
спорта.

Бывшие спортсмены придают большое значение не только экономической составляющей
трудовой деятельности, но и её социальной составляющей. На фоне фиксируемого общесоци-
ального роста экономической составляющей труда, бывшие спортсмены переносят на трудовую
деятельность морально-психологическую и статусную составляющую спортивных отношений.
Между высоким адаптационным потенциалом бывших спортсменов и ограниченными возмож-
ностями их социального выбора, который сложился в силу объективных причин, существует
серьезное социальное противоречие. Оно разрешается в том, что при общих высоких адапта-
ционных способностях бывших спортсменов, большинство из них все же стремятся самоакту-
ализироваться в тех сферах, которые или прямо, или косвенно связаны со спортом.

Спорт, как социально-трудовая деятельность личности характеризуется через противо-
речие между возрастающими требованиями общества к росту достижений и требованиями
безопасности. Это противоречие, генерированное законом возвышения человеческих потреб-
ностей, все более часто разрешается в пользу спортивных достижений, что выступает факто-
ром повышения роста риска в данном виде деятельности.

Установлено, что общество нерационально использует трудовой ресурс бывших спортс-
менов: жесткость требований к физиологическим и психофизиологическим элементам устой-
чивости личности во многих областях трудовой деятельности возрастает. При этом потенциал
физического и психического здоровья населения снижается.



М.  П.  Бондаренко.  «Роль социально-трудовых отношений в развитии физической культуры, спорта и туризма»

8

Такое противоречие может привести не к единичным, а к массовым случаям техноген-
ных катастроф, вызванных «человеческим фактором». Специально обученные и подготовлен-
ные бывшие спортсмены могли бы с успехом брать на себя те виды трудовой деятельности,
где устойчивость и стабильность «человеческого фактора» является решающей для жизни и
здоровья многих людей. Этот тезис может лечь в основу создания социальных концепций и
программ повышения уровня безопасности социального взаимодействия.

Этот тезис может лечь в основу создания социальных концепций и программ повышения
уровня безопасности социального взаимодействия.
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ГЛАВА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И ВИД
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
 

1.1. Социальная роль физической культуры и спорта
в развитии общества и социализации личности

 
Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного соци-

ума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он
влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует
моду, этические ценности, образ жизни людей. В подтверждение этого тезиса можно привести
слова известного спортсмена Александра Волкова: «…спорт сегодня – это главный социаль-
ный фактор, способный противостоять нашествию дешевой культуры и дурным привычкам».
Действительно, феномен спорта обладает мощной социализирующей силой. Политики давно
рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить общество единой наци-
ональной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к победе.

В США, например, еще в 60-е годы, спорт, став национальным увлечением, был объявлен
моделью самого американского общества. Начиная с 70–80-х годов прошлого столетия спорт
в США является «второй религией», в которую верят большинство американцев. Население
бережно относится к своему здоровью, понимая, что это – личный капитал, от качества кото-
рого в жизни зависит многое: карьера, личное счастье, светлое будущее. Немаловажную роль в
популяризации спорта сыграли СМИ. Именно этот фактор помог преодолеть так называемый
«психологический барьер» в отношении населения к физической активности 1.

Анализ развития спорта в США и других странах мира показывает, что активная пози-
ция населения по отношению к спорту формируется как следствие хорошей пропаганды СМИ.
Именно от СМИ, и в первую очередь от TV, зависит популяризация видов спорта, а занятия
физкультурно-спортивной деятельностью рассматриваются как неотъемлемая часть культуры
жизнедеятельности.

Социологические опросы населения, особенно молодежи, занимающейся спортом, пока-
зывают, что спорт формирует первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте
наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство
шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не только соперника,
но и самого себя.

Люди, прошедшие школу спорта, убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои
силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради
достижения цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как пра-
вило, помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из
них человека, способного быть личностью. Посредством спорта реализуется принцип совре-
менной жизни – «рассчитывать на самого себя». Это означает, что достижение успеха зависит,
прежде всего, от личных, индивидуальных качеств – честолюбия, инициативы, трудолюбия,
терпения, волевых навыков.

1 Лубышева Л. И. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности // Физкультура и Спорт. № 3.
2007. С. 12-13.
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Эффективность социализации посредством спортивной деятельности зависит от того,
насколько ценности спорта совпадают с ценностями общества и личности.

Однако, говоря о положительных моментах социализации средствами спорта, нельзя не
сказать о негативных фактах развития современного спорта, которые серьезно повлияли на его
ценности. Погоня за медалями и рекордами привела к возникновению таких негативных явле-
ний в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг, ранняя специализация, жесто-
кость, насилие и т.д. Поэтому все чаще возникает вопрос, а гуманен ли современный спорт,
что необходимо сделать, чтобы сохранить этот феномен для благородных целей развития лич-
ности и общества?

По своей природе спорт, несмотря на присущую ему соревновательность, гуманен,
поскольку он способствует развитию личности, помогает раскрывать непознанные возможно-
сти человеческого организма и духа. Реализация гуманистического потенциала спорта не про-
исходит сама собой и во многом зависит от того, в каких целях общество использует спорт.

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

 
Роль физкультуры и спорта в формировании личности

 
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 ока-
зывается юный спортсмен. Для каждого человека особенно важна первичная социализация,
когда закладываются основные психофизические и нравственные качества личности. В пер-
вичной социализации спортсмена наряду с семьей, школой задействован социальный институт
физической культуры и спорта. Среди агентов первичной социализации далеко не все играют
одинаковую роль и обладают равным статусом. По отношению к ребенку, проходящему соци-
ализацию, 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 направле-
ниях. Тренер в данном случае усиливает позиции родителей в формировании базисных ценно-
стей, а также регулирует сиюминутное поведение, ориентируя юного спортсмена на спортив-
ный стиль жизни, достижение высоких результатов2.

Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд воспитательных задач. Уже
отмечалось, что спорт – это школа воспитания мужества, характера, воли. Спортивная дея-

2 Лубышева Л. И. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности // Физкультура и Спорт. № 3.
2007. С. 14.
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тельность 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, оказывают менее важное воздействие на человека. В сфере физиче-
ской культуры и спорта агентами вторичной социализации могут быть руководители спортив-
ного клуба, судьи. Контакты спортсмена с такими агентами происходят реже, они менее про-
должительны, 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 соци-
ализации – Госкомспортом, федерациями, СМИ и т.д.

Первичная социализация спортсмена – это сфера межличностных отношений (напри-
мер, спортсмен – тренер), вторичная социализация – сфера социальных отношений (например,
спортсмен – федерация по виду спорта). Каждый агент первичной социализации выполняет
множество функций (например, тренер – администратор, воспитатель, учитель), а вторичной
– одну, две.

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 3. Дотрудовая стадия охватывает весь период жизни человека до
начала трудовой деятельности. В свою очередь, эту стадию принято разделять на два более или
менее самостоятельных периода:

а) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до его поступления в
школу, т.е. тот период, который в возрастной психологии именуется периодом раннего детства;

б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком понимании этого тер-
мина.

К этому этапу относится, безусловно, все время обучения в школе. Это касается периода
обучения в вузе или техникуме, то существуют различные точки зрения. Если в качестве кри-
терия для выделения стадий принято отношение к трудовой деятельности, то вуз, техникум
и прочие формы образования не могут быть отнесены к следующей стадии. Вместе с тем обу-
чение в учебных заведениях подобного рода довольно значительно отличается от обучения в
средней школе, в частности в отношении все более последовательного проведения принципа
соединения обучения с трудом, и поэтому данные периоды в жизни человека трудно рассмот-
реть по той же самой схеме, что и время обучения в школе. Так или иначе, но в литературе
вопрос получает двоякое освещение, хотя при любом решении сама проблема весьма важна
как в теоретическом, так и в практическом плане: студенчество – одна из главных социальных
групп общества, проблемы социализации этой группы крайне актуальны.

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, хотя демографиче-
ски 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
идею продолжения социализации в период трудовой деятельности. Более того, акцент на том,
что личность не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его, придает особое
значение этой стадии.

Признание трудовой стадии социализации логически следует из признания ведущего зна-
чения трудовой деятельности для развития личности. Нелегко согласиться с тем, что труд как
условие развертывания сущностных сил человека прекращает процесс усвоения социального

3 Фролов С. А. Социология: Учебник для студентов. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 45.
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опыта; еще труднее принять тезис о том, что на стадии трудовой деятельности прекращается
воспроизводство социального опыта.

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 трудо-
вой стадии в орбиту проблем социализации приобретает особое значение в современных усло-
виях в связи с идеей непрерывного образования, в том числе взрослых. При таком решении
вопроса возникают новые возможности для построения междисциплинарных исследований,
например в сотрудничестве с педагогикой, с тем ее разделом, который занимается проблемами
трудового воспитания.

Послетрудовая стадия социализации представляет собой еще более сложный вопрос.
Определенным оправданием, конечно, может служить то обстоятельство, что проблема эта
еще более нова, 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 социаль-
ная политика государств – с другой (имеется в виду система пенсионного обеспечения) приво-
дят к тому, что в структуре народонаселения пожилой возраст начинает занимать значитель-
ное место.

Прежде всего увеличивается его удельный вес. В достаточной степени сохраняется тру-
довой потенциал у лиц, которые составляют социальную группу пенсионеров.

Не случайно сейчас переживают период бурного развития такие дисциплины, как герон-
тология и гериатрия.

В социальной психологии эта проблема присутствует как проблема послетрудовой ста-
дии социализации4. Основные позиции в дискуссии полярно противоположны: одна из них
полагает, что само понятие социализации просто бессмысленно в применении к тому периоду
жизни человека, когда все его социальные функции свертываются. С этой точки зрения ука-
занный период вообще нельзя описывать в терминах «усвоения социального опыта» или даже
в терминах его воспроизводства.

Крайним выражением этой точки зрения является идея десоциализации, которая насту-
пает вслед за завершением процесса социализации. Другая позиция, напротив, активно наста-
ивает на совершенно новом подходе к пониманию психологической сущности пожилого воз-
раста. 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 «воспроиз-
водство» социального опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности
в этот период.

Косвенным признанием того, что социализация продолжается в пожилом возрасте, явля-
ется концепция Э. Эриксона о наличии восьми возрастов человека (младенчество, раннее дет-
ство, игровой возраст, школьный возраст, подростковый возраст и юность, молодость, средний
возраст, зрелость). Лишь последний из возрастов – зрелость (период после 65 лет) может быть,
по мнению Эриксона, обозначен девизом «мудрость», что соответствует окончательному ста-
новлению 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

4 Андреева Г. М. Социальная психология.Учебник для высших учебных заведений. – АспектПресс,2005.С.45.
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педагогике идея непрерывного образования, включающая в себя образование взрослых, кос-
венным образом смыкается с дискуссией о том, целесообразно или нет включение послетру-
довой стадии в периодизацию процесса социализации.

 
Повышение социальной роли физической культуры и спорта

 
Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей

социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических
идеалов, ценностей и норм, дающей широкий простор для выявления способностей людей,
удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора.

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет
поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению соци-
ально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной
мере использовать на благо процветания России, поскольку это – наименее затратный и наи-
более результативный рычаг форсированного морального и физического оздоровления нации.

Однако в настоящее время физической культурой и спортом в стране занимаются всего
8–10 % населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает
40 – 60 %. Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая под-
готовленность учащихся. Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не
обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Уве-
личивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе. Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80 %.

В настоящее время правовая и нормативная базы в области физической культуры и
спорта не позволяют осуществить права каждого гражданина России на занятия физической
культурой и спортом.

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере потребности развития как
спорта высших достижений, так и спорта для всех, а для инвесторов, готовых вкладывать сред-
ства в физическую культуру и спорт, не созданы соответствующие условия.

Недостаточное количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом
в значительной степени обусловлено практически полным отсутствием пропаганды здорового
образа жизни и ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации,
особенно на телевидении.

Серьезная проблема для сферы физической культуры и спорта – отток за рубеж ква-
лифицированных специалистов, тренеров и спортсменов. Это обусловлено, с одной стороны,
высоким уровнем подготовленности наших специалистов, тренеров и спортсменов, востребо-
ванностью их на мировом уровне, а с другой – отсутствием условий для полноценной работы в
нашей стране. Поэтому в условиях перехода России к рыночной экономике, демократическому
обществу и принятия Россией общечеловеческих ценностей и идеалов к системе физической
культуры и спорта предъявляются новые требования.

Эта система в новых условиях призвана обеспечить комплексное решение проблем раз-
вития человека и должна быть направлена на:

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей;
–  воспитание подрастающего поколения, способного противостоять негативным явле-

ниям (таким, как наркомания, пьянство, табакокурение, асоциальное поведение и т.д.);
– консолидацию общества, укрепление единства и сплоченности нации;
–  развитие народных и национальных систем физического воспитания, позволяющих

полностью раскрыть национальные традиции народов России, их самобытность;
– воспроизводство здорового населения;
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– подготовку к производственной деятельности и воинской службе;
– формирование у людей способности адаптироваться к сложным ситуациям и противо-

стоять повышенным стрессовым нагрузкам;
– проведение досуговой деятельности в многообразных формах, способных удовлетво-

рить интересы и потребности различных слоев населения;
– удовлетворение потребности в массовых спортивных зрелищах;
– создание мощной спортивной индустрии, входящей в качестве составного элемента в

экономическую систему новой России;
– более эффективную социальную и физическую реабилитацию инвалидов;
– сохранение лидирующих позиций российских спортсменов в международном спортив-

ном движении и ускорение процессов интеграции России в общемировую систему;
– создание новой идеологии освещения в средствах массовой информации (особенно на

телевидении) вопросов физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
В целях реализации новых социальных требований к системе физической культуры

и спорта необходимо осуществить комплекс первоочередных мер по улучшению физкуль-
турно-спортивной работы и формированию здорового образа жизни населения.

Одной из главных функций государства является удовлетворение общих потребностей,
в том числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физкультурой и спор-
том. Сегодня необходимо разработать единую стратегию действий различных министерств и
ведомств, общественных организаций, ученых и специалистов. Эта стратегия должна быть
направлена на создание максимально благоприятных условий для оздоровления людей в тру-
довых коллективах, в образовательных учреждениях, по месту жительства, в местах отдыха.
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1.2. Направления и механизмы оптимизации

управления отраслью "физическая культура и спорт"
 

В период построения рыночных отношений в России оптимизация управления отраслью
"физическая культура и спорт" осуществлялась по различным направлениям. Остановимся
кратко лишь на некоторых наиболее значимых для функционирования отрасли достижениях
и проблемах.

Управление отраслью осуществляется в настоящее время на принципе децентрализации,
который закреплен в конституционном положении о том, что физическая культура и спорт
находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (статья 72). Конститу-
цией Российской Федерации предусмотрено, что по предметам совместного ведения издаются
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативно-пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации (статья 76).

В соответствии с конституционными положениями в 1993 году впервые в отечественной
законодательной практике были приняты "Основы законодательства Российской Федерации о
физической культуре и спорте", на базе которых в большинстве субъектов Российской Феде-
рации были разработаны и приняты законы о физической культуре и спорте.

1999 год ознаменован принятием Федерального Закона "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации". Законотворческая инициатива не ограничивается только разработ-
кой, обсуждением и принятием названного закона.

В настоящее время в Государственную Думу Российской Федерации внесены проекты и
других законов, с помощью которых в перспективе появится возможность регулировать более
широкий спектр правоотношений в отрасли.

Иными словами, в постсоветский период начато и продолжается формирование пакета
законодательных актов, составляющих нормативно-правовую основу управления отраслью
"физическая культура и спорт".



М.  П.  Бондаренко.  «Роль социально-трудовых отношений в развитии физической культуры, спорта и туризма»

16

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/mayya-bondarenko/rol-socialno-trudovyh-otnosheniy-v-razvitii-fizicheskoy-kultury-sporta-i-turizma/?lfrom=160208279&amp;ffile=1

	Предисловие
	ГЛАВА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1.1. Социальная роль физической культуры и спорта в развитии общества и социализации личности
	1.2. Направления и механизмы оптимизации управления отраслью "физическая культура и спорт"

	Конец ознакомительного фрагмента.

