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Аннотация: 
Цель – разработать теоретико-методологическое обоснование педагогики спорта как самостоятельно-
го направления научного исследования общей педагогики.
Методы исследования: анализ социально-культурного феномена «спорт (спортивная деятельность)» с 
использованием концептуальных положений социальной философии, социологии трудовой деятель-
ности и социально-культурной концепции здоровьеформирующего образования (Ю.В. Науменко).
Результаты. Обосновывается социально-культурное различие близких (но не родственных) фено-
менов «физическая культура» и «спорт (спортивная деятельность)». Предлагается новая социально-
культурная трактовка понятий «спорт (спортивная деятельность)», «спортивные соревнования» и 
«спортивная подготовка» как проявлений общечеловеческой культуры. Раскрывается содержание 
гуманистической, созидательной и ценностно-регулятивной функций спорта (спортивной деятель-
ности) как части общечеловеческой культуры. Описывается личностно ориентированное и ресурсно-
прагматическое отношение к спорту (спортивной деятельности) и их проявление на практике (в част-
ности, по отношению к детскому спорту). Доказывается, что социально-культурный феномен «спорт 
(спортивная деятельность)» является проявлением трудовой (профессиональной) деятельности в 
социально-гуманитарной сфере, подчиняющейся общим закономерностям трудовой деятельности, 
при этом обладающей специфическими. Формулируются объект и предмет изучения педагогики спор-
та (спортивной деятельности) как самостоятельного направления общей педагогики. Уточняются на-
учная проблема, теоретическая и практическая задачи педагогики спорта (спортивной деятельности).
Ключевые слова: спорт (спортивная деятельность); спортивные соревнования; спортивная подготов-
ка, объект и предмет педагогики спорта (спортивной деятельности).
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Abstract:
Th e purpose is to develop theoretical and methodological justifi cation of sport pedagogics as an independent 
area of general pedagogics research.
Methods – analysis of the socio-cultural «sport (sport activities)» phenomenon with the use of conceptual 
provisions of social philosophy, labor sociology and socio-cultural concept of health maintaining education 
(Y. V. Naumenko).
Results. Th e paper justifi es social and cultural diff erence between close (but not related) «physical culture» and 
«sport (sport activities)» phenomena. Th e study proposes a new socio-cultural interpretation of «sport (sport activi-
ties)», «sport competitions» and «sport training» notions as manifestations of human culture. Th e article reveals the 
content of humanistic, creative and value-regulatory functions of sport (sport activity) as a part of human culture. 
Th e author describes a person-oriented and resource-pragmatic attitude to sport (sport activities) and their practical 
demonstration (in particular, in relation to children sports). It is proved that the social and cultural «sport (sports 
activity)» phenomenon is a manifestation of labor (professional) activity in the social and humanitarian sphere, 
depending on general labor patterns, and at the same time disposing of the specifi c ones. Th e author formulates the 
object and subject of the sport (sport activity) pedagogics as independent area of general pedagogics. Th e research 
problem, theoretical and practical problems of sport (sport activity) pedagogics are specifi ed.
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Спорт (спортивная деятельность), несо-
мненно, вырос из физической культуры, но 
является самостоятельным объективно суще-
ствующим социально-культурным феноме-
ном, который не всегда обоснованно про-
должает ассоциироваться с физкультурой, 
что проявляется в смешении понятий и тер-
минов, в отсутствии их четкого разграниче-
ния. Анализ научной и учебно-методической 
литературы, раскрывающей содержание 
и теоретические основания образования 
в области физической культуры и спорта 
(спортивной деятельности), показывает не-
корректность и разночтение используемо-
го теоретико-методологического аппарата 
в сравнении с существующими теоретико-
методологическими представлениями общей 
педагогики. В результате возникают опреде-
ленные сомнения в объективном существова-
нии педагогики физической культуры и педа-
гогики спорта (спортивной деятельности) как 
самостоятельных самоценных направлений 
развития общей педагогики.
Принципиальное отличие спорта (спор-
тивной деятельности) от физкультуры 
(физкультурно-оздоровительной деятель-
ности), по нашему мнению, заключается в 
обязательности соревнований для сравнения 
субъектами спортивной деятельности (ин-
дивидом, группой или обществом в целом) 
своих достижений с достижениями соперни-
ков. Занятия физкультурой (физкультурно-
оздоровительной деятельностью) направ-
лены на личное совершенствование своей 
телесности, и возможные соревнования необ-
ходимы лишь как средство объективизации 
личных представлений о своих возможностях 
на данный момент времени. Поэтому участие 
в соревнованиях не является целью физкуль-
туры (физкультурно-оздоровительной дея-
тельности).
Как справедливо отмечают В.И. Столяров 
и др. [1, 3, 7, 8, 9], в основе физкультуры 
(физкультурно-оздоровительной деятель-
ности) и спорта (спортивной деятельности) 
лежат разные мировоззренческие позиции. В 
основе физкультуры лежит осознание необ-
ходимости двигательной активности для со-
вершенствования и превращения природного 

тела в социально-культурное тело, а мировоз-
зренческое основание спорта (спортивной 
деятельности) – гуманно ориентированное 
соперничество в спортивных соревнованиях 
как проявление более широкого соперни-
чества в человеческой жизнедеятельности в 
целом.
Однако ценностно-смысловое (мировоззрен-
ческое) обособление спорта (спортивной де-
ятельности) от физкультуры (физкультурно-
оздоровительной деятельности) произошло 
не сразу и сравнительно недавно, что, по на-
шему мнению, объясняет некоторую путани-
цу в терминологии и в определении предмета 
педагогического исследования по отноше-
нию к спорту (спортивной деятельности).
Анализ исторической и культурологической 
литературы (Алексеев В.В., Быстрова Т.Ю., 
Вожаева Л.Б., Володихин Д.М., Ган О.И., 
Гуревич П.С., Данилин П.В., Каган М.С., Со-
лонин Ю.Н., Уткин А.И., Филиппов А.В. и 
др.) показывает, что активное формирование 
спорта (спортивной деятельности) как само-
стоятельного социально-культурного фено-
мена началось во второй половине ХХ века с 
обострением противостояния СССР и США 
и бурным развитием новых форм и средств 
массовой информации. Специфические со-
циальные функции спорта (спортивной 
деятельности) как социально-культурного 
феномена, связанного с соперничеством, 
приобрели новое актуальное звучание в связи 
с попытками превращения спорта (спортив-
ной деятельности) в эффективное средство 
политической борьбы и государственного 
противостояния (соперничества).
В частности, анализируя последние события, 
связанные с проведением летней Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро и зимней в Пхенчхане, 
мы вынуждены констатировать, что Олим-
пийские игры фактически используются как 
инструмент международной политики, когда 
формируется негативный образ спортсменов 
иной государственной и общественной си-
стемы, вводятся разного рода «разбиратель-
ства» и запреты на участие в международных 
соревнованиях.
Конечно, все эти факты нужно воспринимать 
как негативные, оказывающие отрицательное 
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воздействие на развитие спорта. Однако, по 
нашему мнению, они объективно свидетель-
ствуют о существовании спорта (спортивной 
деятельности) как самостоятельного самоцен-
ного социально-культурного феномена. Поэ-
тому мы считаем, что концепция «спорт – вне 
политики» является иллюзией и самообма-
ном. Необходимо говорить о мировоззренче-
ской ценностной гуманистической ориента-
ции спорта и соответственно реализовывать 
ее в повседневной спортивной деятельности 
в противовес реально существующей и про-
двигаемой антигуманной направленности.
Однако продвижение идей мировоззрен-
ческой ценностно-гуманистической ориен-
тации спорта (спортивной деятельности) 
невозможно без однозначного четкого опре-
деления сущности спорта (спортивной дея-
тельности) как социально-культурного фено-
мена. 
По аналогии с предложенным нами ранее 
определением социально-культурного фено-
мена «физическая культура (физкультурно-
оздоровительная деятельность)» [5, 6] и 
опираясь на изложенные выше представ-
ления о спорте (спортивной деятельно-
сти), мы формулируем следующее сущ-
ностное ценностно-смысловое содержание 
социально-культурного феномена «спорт 
(спортивная деятельность)».
Спорт (спортивная деятельность), как 
и физическая культура (физкультурно-
оздоровительная деятельность), является 
частью общечеловеческой культуры, но 
формулирует исторически изменяющееся 
ценностное отношение к самовыражению в 
соперничестве в спортивных соревновани-
ях на основе использования специфической 
социально-культурной телесности, осознан-
но и активно формируемой субъектом спор-
тивной деятельности (индивидом или груп-
пой) с помощью физических упражнений.
Предложенное сущностное понимание 
социально-культурного феномена «спорт 
(спортивная деятельность)» соответствует 
представлениям большинства отечественных 
исследователей в области философии спор-
та и физической культуры (И.М. Быховская, 
Н.Н. Визитей, А.Г. Егоров, С.И. Курило, А.С. 

Лебедев и Ю.А. Лебедев, А.М. Леонтюк, Д.В. 
Никишин, А.А. Передельский, Н.А. Понома-
рев, М.Я. Сараф, В.И. Столяров и др.) [1, 2, 3, 
4, 7, 8]. Мы постарались соединить в непроти-
воречивое целое сущностные характеристики 
спорта (спортивной деятельности), выделяе-
мые всеми исследователями: соперничество 
на основе использования телесности и актив-
ное осознанное формирование индивидуаль-
ной телесности с помощью физкультурных 
упражнений.
Спортивные соревнования как проявление 
общечеловеческой культуры являются исто-
рически изменяющимися формами сопер-
ничества между субъектами соревнований 
(одного человека с другим, одной группы 
людей с другими и т.п.; человека с какими-
то силами природы, с идеальным эталоном, 
стандартом и т.д.), которые происходят, как 
правило, в особых искусственно созданных 
условных игровых ситуациях (место проведе-
ния, правила, судьи и необходимые техниче-
ские средства) с целью определить победите-
ля в результате эффективного использования 
социально-культурной телесности в опреде-
ленном конкретном виде двигательной актив-
ности.
Спортивная тренировка (спортивная под-
готовка) как проявление общечеловеческой 
культуры является исторически изменяющим-
ся активным и целенаправленным процессом 
формирования индивидуальной социально-
культурной телесности субъекта спортивной 
деятельности (индивида или группы) для 
участия в определённом виде спортивных со-
ревнований с целью достижения желаемого 
результата.
Спорт (спортивная деятельность) как часть 
общечеловеческой культуры реализует ее 
базовые функции (гуманистическую, созида-
тельную и ценностно-регулятивную), кото-
рые приобретают специфическое содержа-
ние.
Наибольшую дискуссию в научной и пу-
блицистической литературе вызывает реа-
лизация гуманистической функции спорта 
(спортивной деятельности) как социально-
культурного феномена и части общечелове-
ческой культуры.
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Большинство отечественных и зарубежных 
исследователей (Бальсевич В.К., Визитей 
Н.Н., Егоров А.Г, Исаев А.А., Лубышева Л.И., 
Пономарев Н.И., Сараф М.Я., Столяров В.И., 
K. Heinila, Z. Krawczyk, H. Lenk, P. McIntosh 
и др.) отмечают огромный гуманистический 
потенциал спорта (спортивной деятельности) 
и одновременно констатируют усиление его 
антигуманного характера в последние деся-
тилетия, дискредитацию идей Олимпизма. 
При этом негативные антигуманные явления 
в спорте (спортивной деятельности) боль-
шинство связывают не с природой спорта 
как такового, а с теми особенностями, кото-
рые он приобрел под воздействием общей 
социально-экономической ситуации в со-
временных обществах и в господствующей 
системе ценностей (тем самым подтверждая 
свою социально-культурную сущность).
В частности, в большинстве развитых стран 
мира сформировалось общество потребле-
ния и спорт (спортивная деятельность) по-
пал под влияние и контроль индустрии шоу-
бизнеса. Наряду с коммерциализацией спорта 
(спортивной деятельности), несовместимой с 
идеалами Олимпизма, к основным антигума-
нистическим явлениям относят нарастание 
жесткой конкуренции, враждебность в про-
цессе спортивной подготовки и в игровом 
поведении, допинговая фальсификация ре-
зультатов, спортивный фанатизм (нередко 
перерастающий в вандализм), субъективизм 
судей, все более широкое использование 
спортивной деятельности для политических 
и идеологических целей.
Обобщая различные подходы к усилению 
гуманистической направленности спорта 
(спортивной деятельности), мы выделили 
следующие характеристики реализации гу-
манистической функции спорта (спортивной 
деятельности) как части общечеловеческой 
культуры: а) разъяснение, пропаганда и без-
условное соблюдение принципа Фэйр-плей 
на спортивных соревнованиях любого вида 
и уровня; б) разнообразие форм, содержания 
и гуманизация правил соревновательной дея-
тельности с целью вовлечения в нее наиболь-
шего числа желающих.
Некоторые зарубежные исследователи (Т. Ве-

блен, П. Бурдье, А. Грамши, Т. Адорно, Н. 
Элиас, Э. Даннинг и др.) предлагают с целью 
усиления гуманистической направленности 
спорта (спортивной деятельности) отказаться 
от соперничества в соревнованиях, превратив 
их в фестивали индивидуальных достижений 
без определения победителя. Мы считаем, 
что в этом случае можно будет говорить о 
превращении спорта в цирковое искусство.
Характеристики реализации созидательной 
функции спорта (спортивной деятельности) 
как части общечеловеческой культуры: а) дать 
молодежи социально ориентированную про-
грамму личного совершенствования, в кото-
рой спортивные достижения трактуются как 
доказательство преимущества определенного 
образа жизни; б) предложить населению ва-
риант осмысленного и социально-ценного 
использования свободного времени (в том 
числе с развлекательно-зрелищной точки 
зрения); в) отвлечь население от реальных 
жизненных проблем, служить средством пси-
хоэмоциональной разрядки и стабилизации 
общественной жизни; г) содействовать объе-
динению и социализации общества, способ-
ствовать укреплению имиджа государства и 
национального престижа за счет успешного 
выступления спортсменов на международ-
ных соревнованиях; д) использовать спор-
тивные соревнования для активизации меж-
национального и межкультурного общения; 
е) привлекать спортсменов как отдельную 
социально-общественную группу к участию 
в общественных мероприятиях и социальных 
акциях.
Содержание ценностно-регулятивной функ-
ции спорта (спортивная деятельность) как 
части общечеловеческой культуры активно 
разрабатывается как отечественными, так и 
зарубежными исследователями (В.К. Бальсе-
вич, И.М. Быховская, Н.Н. Визитей, Б.Р. Го-
лощапов, Г.Д. Горбунов, Р.М. Загайнов, Л.А. 
Зеленев, В.В. Ким, Ю.А. Лебедев, Л.И. Лубы-
шева, В.И. Ляпкало, Л.П. Матвеев, В.Б. Ме-
жуев, С.Д. Неверкович, А.А. Передельский, 
П.А. Рожков, М.Я. Сараф, В.В. Столбов, В.И. 
Столяров, Billater B., Hoppeler H., Blume D.D. 
и др.) [1, 2, 3, 4, 7, 8].
В большинстве современных отечествен-
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ных исследований в качестве элементов 
ценностно-регулятивной функции спорта 
(спортивной деятельности) выделяют [5, 8, 
10, 12]: а) общественные ценности спорта 
(спортивной деятельности), к которым от-
носят специальные знания в области совер-
шенствования физических качеств челове-
ческого организма, спортивную технику, 
технологии спортивной подготовки, методи-
ки оздоровления, лучшие образцы моторной 
деятельности, спортивные достижения; б) 
индивидуально-личностный уровень воспри-
ятия ценностей спорта (спортивной деятель-
ности), куда включают валеологические зна-
ния, умения физического совершенствования 
и способность к самоорганизации здорового 
стиля жизни, социально-психологические 
установки мобилизационной активности че-
ловека.
Не оспаривая значимость предлагаемой 
системы ценностей спорта (спортивной 
деятельности), отметим, что данный набор 
ценностей спроектирован по принципу со-
вокупности (неиерархическое объединение 
непротиворечивых элементов, дополняющих 
друг друга), который позволяет бесконечно 
расширять и дополнять набор ценностей за 
счет включения новых и не позволяет вы-
делить основное направление развития всей 
системы. При совокупности система ценно-
стей расширяется по всем направлениям при-
мерно равнозначно. При этом дискуссия на 
тему «Почему ценности спорта (спортивной 
деятельности) не всегда срабатывают в реаль-
ной жизни?» может идти бесконечно долго, 
подтверждая следующую «аксиому» – спорт 
(спортивная деятельность) изначально само-
ценен по своей природе, и только отдельные 
тренеры и спортсмены не могут (или не хотят) 
принять его ценности, поэтому мы наблюда-
ем различные антигуманные и не-ценностные 
проявления в реальной спортивной жизни.
Возможен и другой подход, который продви-
гают В.И. Столяров и его последователи [7, 
8] и который поддерживаем мы. При рассмо-
трении ценностных оснований социально-
культурного феномена «спорт (спортивная 
деятельность)» необходимо исходить из 
принципа системности (включение в систе-

му нового элемента возможно лишь при его 
соответствии иерархической подчиненности 
основного системообразующего элемента). 
Такой подход предполагает опору на сущ-
ностное содержание социально-культурного 
феномена «спорт (спортивная деятельность)» 
при определении его системы ценностей в 
отличие от подхода, опирающегося на прин-
цип совокупности, когда любая ценность из-
начально признается соответствующей спор-
ту (спортивной деятельности) и необходимо 
только обосновать это «соответствие».
В частности, если спорт (спортивная деятель-
ность) как часть общечеловеческой культуры 
выражает исторически изменяющееся цен-
ностное отношение к самовыражению в со-
перничестве в спортивных соревнованиях 
на основе использования специфической 
социально-культурной телесности, то си-
стемообразующей ценностью спорта (спор-
тивной деятельности) является отношение к 
соперничеству. Именно отношение к сопер-
ничеству определяет всю систему ценностей 
спортивной деятельности и ее гуманный и 
антигуманный характер, в частности.
Именно на гуманном отношении к соперни-
честву пытался построить философию спор-
та Пьер де Кубертен, основатель современ-
ного олимпийского движения. Стремление к 
победам и высшим достижениям он рассма-
тривал как одно из условий развития спорта 
и считал утопией отказ от соревнований. Од-
нако, по мнению Кубертена, не стремление к 
установлению рекорда и к победе любой це-
ной должно стать смыслом спорта (спортив-
ной деятельности). Кубертен подчеркивал, 
что самое главное в спортивном соперниче-
стве – не победа над соперником, а отвага и 
мужество в ходе борьбы за нее. Дух борьбы 
(а не зов награды), по мнению Кубертена, по-
буждает человека к совершенству, к преодоле-
нию самого себя, своих слабостей и недостат-
ков. В этом плане характерно название одной 
из статей Кубертена: «Победи самого себя!».
Таким образом, личностно ориентированное 
отношение к спорту (спортивной деятель-
ности) основывается на представлениях, за-
ложенных Пьером де Кубертеном, что спор-
тивное соперничество создает наилучшие 

КОНЦЕПЦИИ



122 Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

условия для познания себя, своих возможно-
стей (как физиологических, так и личност-
ных) в целях организации более эффектив-
ного процесса самосовершенствования.
С позиций личностно ориентированного 
подхода к спорту (спортивной деятельности) 
победа в спортивных соревнованиях – это 
лишь объективная общественная констата-
ция, что сегодня (в данном конкретном со-
перничестве) спортсмен-победитель достиг 
более значимых высот в своем самосовершен-
ствовании.
Именно поэтому, по мнению Кубертена, 
спорт (спортивная деятельность) в междуна-
родном масштабе может стать важнейшим 
универсальным социальным механизмом 
коммуникации между культурами, способом 
утверждения мирных отношений между го-
сударствами, а также способствовать укрепле-
нию дружбы и взаимопонимания между на-
родами, их культурному сотрудничеству.
Возможен и другой подход к спортивному со-
перничеству, который наиболее четко сфор-
мулировал известный футбольный тренер из 
США В. Ломбарди: «Победа – не самое глав-
ное, но победа – единственное, ради чего сто-
ит бороться».
При таком ресурсно-прагматическом отно-
шении к спорту (спортивной деятельности) 
спортивное соперничество создает наилуч-
шие условия для определения успешности в 
совершенствовании психофизиологических 
возможностей спортсмена. Победа является 
не только личным результатом спортсмена 
и тренера, но и обязательным ориентиром в 
организации спортивной подготовки других 
спортсменов и в оценке профессиональной 
деятельности тренеров.
Другими словами, при личностно ориентиро-
ванном подходе к спортивным соревнованиям 
соперничество необходимо, чтобы выявить 
индивидуальные возможности спортсмена 
и определить направления самосовершен-
ствования, а при ресурсно-прагматическом 
– только в соперничестве с другими можно 
доказать личное превосходство спортсмена и 
превосходство методики подготовки тренера. 
При личностно ориентированном подходе 
к соперничеству в спорте у любого человека 

есть перспективы в спорте (спортивной дея-
тельности), а при ресурсно-прагматическом – 
всегда будут малоперспективные спортсмены.
С учетом вышеизложенного подхода к 
социально-культурному феномену «спорт 
(спортивная деятельность)» может быть мето-
дологически верно разрешен «гамлетовский 
вопрос» детского спорта – быть или не быть?
Сегодня дискуссия идет между сторонниками 
детского спорта (В.В. Белорусова, И.Н. Реше-
тень, А.П. Родионов, А.А. Тер-Ованесян, И.А. 
Тер-Ованесян И.А. и др.) и его противниками 
(Э.Й. Адашкявичене, Шериф К. и Шериф 
М. и др.) на уровне поиска новых, «более 
убедительных» доказательств в защиту своей 
позиции и не рассматривается ценностно-
смысловой аспект. 
В основе различных форм существования 
детского спорта, как и большого спорта, ле-
жит ценностно-смысловое отношение к со-
перничеству в спортивных соревнованиях.
Если в основе организации и содержании 
конкретной формы детского спорта лежит 
личностно ориентированное отношение к 
соперничеству, то мы можем уверенно и обо-
снованно утверждать, что активные занятия 
спортом позволяют детям стать уверенными, 
конкурентоспособными, развивают у них са-
модисциплину, взаимодействие, мотивацию 
к достижениям, мужество, настойчивость. Та-
кой спорт создает среду, в которой ребенок 
может выработать положительную самооцен-
ку и приобрести дополнительную уверен-
ность в своих силах, помогает развитию духа 
сотрудничества между группами индивидов. 
Участие в спортивных мероприятиях способ-
ствует также выработке правильного отноше-
ния к победам и поражениям.
Если в основе организации и содержании 
конкретной формы детского спорта лежит 
ресурсно-прагматическое отношение к со-
перничеству, то мы можем так же уверенно и 
обоснованно утверждать, что включение де-
тей в соперничество негативно влияет на их 
личностное развитие, приводит к развитию 
эгоизма, агрессивности, зависти, ненависти 
к соперникам, а также внутриличностным и 
межличностным конфликтам, к стрессам и 
т.д. кроме этого, у многих юных спортсменов 
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формируется устойчивая установка на победу 
любой ценой (даже за счет здоровья), потому 
что победить – это значит продемонстриро-
вать свое превосходство над другими, завое-
вать ценные призы, награды, получить другие 
связанные с победой материальные блага, 
приобрести славу и т.д.
Таким образом, при оценке конкретных форм 
организации и содержания детского спорта 
мы не можем концентрировать свое внимание 
только на психолого-педагогической ком-
петентности тренера и недостатках воспи-
тательной работы. В действительности речь 
идет о проявлении сознательного (или нео-
сознанного) определенного типа ценностно-
смыслового отношения к соперничеству, ко-
торое определяет методику подготовки юных 
спортсменов.
С позиций социологии социально-
культурный феномен «спорт (спортивная 
деятельность)» является проявлением тру-
довой (профессиональной) деятельности в 
социально-гуманитарной сфере, подчиняю-
щейся общим закономерностям, а также об-
ладающей специфическими.
Данное утверждение основывается на анали-
зе работ по социологии труда (Б.М. Генкин, 
О.В. Ромашов, М.П. Лукашевич, Н.А. Серош-
тан и др.), подтверждающих, что социально-
культурный феномен «спорт (спортивная 
деятельность)» удовлетворяет основным ха-
рактеристикам трудовой (профессиональ-
ной) деятельности: а) относительно длитель-
ное, автономное выполнение определенной 
деятельности (спортивная тренировка и уча-
стие в спортивных соревнования) в отличие 
от физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, которая может иметь непостоянный 
и кратковременный характер; б) требует спе-
циального образования и специальных уме-
ний, необходимых для успешного участия в 
определенном виде спортивных соревнова-
ний, кроме общих психофизиологических и 
медицинских представлений о психосомати-
ческом здоровье и приемах его укрепления; в) 
формирует определенное профессиональное 
поведение (профессиональное самосознание, 
профессиональная мотивация, профессио-
нальная этика, образцы или модели профес-

сиональных действий), имеющее как общие 
черты, так и специфические в зависимости от 
вида спорта (спортивной деятельности); г) ха-
рактеризуется личностными профессиональ-
ными деформациями, связанными со спец-
ификой спорта (спортивной деятельности), 
которые не характерны для физкультурно-
оздоровительной деятельности; д) проявля-
ется в особом статусе представителей спорта 
(спортивной деятельности) в общественном 
сознании (в том числе на уровне законов и 
других официальных регламентирующих 
документов), что также не характерно для 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти.
Объект спортивной деятельности (спорта) 
как трудовой (профессиональной) деятель-
ности в социально-гуманитарной сфере 
– психофизиологические и личностные из-
менения субъекта спортивной деятельности 
(индивидом или группой), обеспечивающие 
успешность участия в определенном виде 
спортивных соревнований.
Предмет спортивной деятельности (спорта) 
как трудовой (профессиональной) деятельно-
сти в социально-гуманитарной сфере – спор-
тивная тренировка (спортивная подготовка) 
– процесс осознанного и активного форми-
рования субъектом спортивной деятельности 
(индивидом или группой) специфической 
социально-культурной телесности.
Результат спортивной деятельности (спор-
та) как трудовой (профессиональной) дея-
тельности в социально-гуманитарной сфере 
– индивидуальная успешность в определен-
ном виде спортивных соревнований, которая 
объективирует эффективность спортивной 
тренировки (спортивной подготовки) по 
формированию специфической социально-
культурной телесности.
В специализированной научно-методической 
литературе по проблемам содержания, орга-
низации и оценки эффективности спортив-
ной тренировки используются различные 
показатели (уровень развития физических 
способностей, уровни развития спортивно-
технической и спортивно-тактической подго-
товки, уровень психологической готовности 
и т.п.). Все эти показатели носят объектив-
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ный характер, но каждый из них фиксирует 
лишь вероятную возможность успешного вы-
ступления в спортивных соревнованиях. По-
этому их следует рассматривать как частные 
предметные показатели вероятности дости-
жения результата спортивной деятельности 
(спорта) как трудовой (профессиональной) 
деятельности. Единственным неоспоримым и 
объективным показателем результативности 
спортивной деятельности остается результат, 
показанный спортсменом на соревнованиях.
Специфические характеристики спор-
та (спортивной деятельности) как трудо-
вой (профессиональной) деятельности в 
социально-гуманитарной сфере: а) раннее 
начало и раннее окончание занятий спортом 
(спортивной деятельностью) по сравнению с 
другими видами трудовой (профессиональ-
ной деятельности); б) занятия спортом со-
впадают по времени с периодом активного 
развития психики и становления личности 
субъекта спортивной деятельности; в) заня-
тия спортом (спортивной деятельностью), как 
правило, сопровождаются травмами (физиче-
скими и психологическими).
Вышеперечисленные специфические харак-
теристики спорта (спортивной деятельности) 
как трудовой (профессиональной) деятель-
ности в социально-гуманитарной сфере при-
водят к следующим значимым социально-
культурным проблемам: а) социальная (в том 
числе и трудовая) адаптация спортсменов 
после завершения спортивной карьеры; б) 
проблемы возможной личностной деформа-
ции как следствие перенесенных травм и пси-
хологической и личностной неготовности к 
ранним занятиям спортом (спортивной дея-
тельностью).
Эти проблемы, по нашему мнению, должны 
найти отражение в объекте и предмете иссле-
дования педагогики спортивной деятельно-
сти (спорта) как самостоятельного направле-
ния общей педагогики.
В частности, основываясь на фундаменталь-
ных представлениях классической общей пе-
дагогики (Н.В. Бордовская и А.А. Реан; В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов; В.И. 
Смирнов и др.), мы утверждаем, что объектом 
изучения педагогики спортивной деятель-

ности (спорта) физической культуры как от-
расли общей педагогики является профес-
сиональное образование (профессиональная 
подготовка) человека к спортивной деятель-
ности как обязательная часть общечеловече-
ской функции по передаче подрастающему 
поколению социально-культурного наследия 
и обучение его сохранению и приумноже-
нию.
Следовательно, предметом изучения педаго-
гики спорта (спортивной деятельности) как 
отрасли общей педагогики может быть толь-
ко целостный интеграционный педагогиче-
ский процесс организации освоения занима-
ющимися спортом специфических знаний и 
умений (спортивная подготовка) и педагоги-
ческая поддержка их личностного развития в 
процессе занятий спортом как трудовой (про-
фессиональной) деятельности в социально-
гуманитарной сфере.
Научная проблема педагогики спорта (спор-
тивной деятельности) – как соорганизовать 
эффективную спортивную подготовку за-
нимающихся спортом, гарантирующую 
успешность выступления в спортивных со-
ревнованиях, и педагогическую поддержку 
их личностного развития, минимизирующую 
риски социальной дезадаптации?
Теоретическая задача педагогики спорта 
(спортивной деятельности) – выявление за-
кономерностей педагогического процес-
са спортивной подготовки занимающихся 
спортом; закономерностей педагогической 
поддержки личностного развития занимаю-
щихся спортом в процессе спортивной под-
готовки и участия в спортивных соревнова-
ниях; закономерностей взаимного влияния и 
взаимообусловленного совершенствования и 
повышения эффективности процесса спор-
тивной подготовки занимающихся спортом 
и педагогической поддержки их личностного 
развития.
Практическая задача педагогики спорта 
(спортивной деятельности) – установленные 
закономерности перевести на язык закона, 
правил и технологий для системного исполь-
зования тренерами.
Гуманистическая личностно ориентирован-
ная направленность педагогики спорта (спор-
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тивной деятельности) будет проявляться в 
различных концепциях, теориях и технологи-
ях спортивной подготовки в виде ценностно-
смыслового отношения к спортивным сорев-
нованиям как соперничеству, которое создает 

наилучшие условия для познания себя, своих 
возможностей (как физиологических, так и 
личностных) с целью более эффективной 
организации процесса самосовершенствова-
ния.
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