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Аннотация. Спорт анализируется как сфера конструирования жизненных стратегий молодежи, рассматриваются
функция спорта в современном обществе; роль спорта в социализации и интеграции молодежи; общие тенден-
ции развития российского спорта; условия конструирования жизненных стратегий молодежи в российском спорте.
Определены типичные для всех спортсменов этапы жизненных стратегий: начало спортивной деятельности –
складывается интерес, ценностное отношение к спорту; тренировочный период – рост количества соревнований,
интенсификация тренировочного процесса; профессиональный период – расцвет карьеры в спорте; послетрудовой
период – завершение спортивной карьеры, профессиональная переориентация.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of sport as a sphere of constructing the youth’s life strategies. The following
interrelated issues are considered: the function of sport in modern society; the role of sport in socialization and integration
of young people; general trends in the development of sports in Russia; conditions for the construction of young people’s
life strategies in Russian sport. The researcher has defined the stages of life strategies typical of all the athletes: at the
beginning of sports activities, interest and value perception of sports is developed; in the training period there is an increase
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in the number of competitions and intensification of the training process; in the professional period, the sports career is
flourishing; in the post-professional period, the sports career ends with a professional reorientation.
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Введение

Социально-политические преобразования
последних десятилетий в нашей стране приве-
ли к существенным изменениям в социальных
ориентациях и жизненных ожиданиях насе-
ления, к принципиальным трансформациям
жизненных траекторий различных социальных
групп российского общества. Произошедшие
социальные изменения очень сильно сказались
на молодежи как специфичной социально-де-
мографической группе населения. В то же
время в молодежной среде всегда являют-
ся актуальными проблемы конструирования
жизненных стратегий, самоопределения и про-
фессионального выбора. Развитие российского
общества во многом определяется тем, какие
цели ставит перед собой молодое поколение,
какими ценностными установками руковод-
ствуется в своем поведении, каким видит свое
будущее.

Особый интерес вызывают вопросы роли
физической культуры и спорта в жизни со-
временной молодежи. Актуальность данного
проблемного поля определяют такие социаль-
но-демографические проблемы, как гиподина-
мия, широкое распространение табакокурения
и употребления алкоголя, а также угрожающие
масштабы наркотизации молодого поколения.
В этом контексте интерес представляет выяв-
ление специфики самоопределения молодых
спортсменов в России. Их практики самореа-
лизации в спорте, конструирование массмедиа
их позитивного имиджа возлагают на них
функцию культурного образца и субъекта куль-
турного влияния на молодежь.

Изучение жизненных стратегий молодых
спортсменов в условиях трансформирующе-
гося общества имеет комплексную природу
и предполагает анализ теоретических работ
по вопросам исследования жизненных стра-
тегий вообще, самоопределения и профес-
сионального выбора молодежи в частности;
анализ спорта, социализирующей роли спорта;
изучение спорта как сферы конструирования

жизненных стратегий молодежи и наполне-
ния их ценностными смыслами; специфику
формирования жизненных планов и стратегий
молодых спортсменов.

Цель исследования: выявить роль спорта
как сферы конструирования жизненных стра-
тегий молодежи в российском обществе.

Материалы и методы исследования

Анализ научно-методической и специаль-
ной литературы по проблеме исследования.

Результаты и их обсуждение

Спорт как общественный феномен прояв-
ляется на всех этапах социального развития.
В традициях Э. Дюркгейма спорт можно рас-
сматривать как социальный факт, так как он яв-
ляется «…способом действия, распространен-
ным на всем протяжении данного общества,
имеющим в то же время свое собственное
существование, независимое от его индивиду-
альных проявлений» [1, с. 39].

С точки зрения С. Ласкене и В. Чингене
можно выделить доминирующие определения
спорта. В первом делается акцент на спор-
тивной специализации и соревновательности:
«Спорт – это занятия определенным видом
спорта (в различных клубах и др.); как состяза-
ния (профессиональный спорт, спорт высокого
мастерства, спорт как профессия); в школе как
физическое развитие (физическая культура);
различные аспекты, поддерживающие здоро-
вье, – такие, как рекреация, фитнес, спорт
на досуге; спорт в различных специальных ин-
ституциях – таких, как высшая школа, военный
спорт, спорт на производстве; в менее типич-
ных группах лиц: женский спорт, параспорт,
в движении как аспекте понимания искусства –
танец, балет, народные (национальные) танцы,
гимнастика и др.» [2, с. 118]. В. М. Выдрин
предлагает похожую дефиницию: «Игровая
деятельность, направленная на раскрытие дви-
гательных возможностей человека в условиях
соперничества» [3, с. 124].
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Другая трактовка связана с выделением
различных форм активности в качестве атрибу-
та спортивной деятельности: «Спорт – особая
форма активности движения человека. Нали-
чие цели, круг занимающихся спортом людей,
время и место свидетельствуют о многомер-
ности спорта, характеризующей общественное
значение этого явления. Спорт – выражение
культурных достижений людей. Поэтому для
него характерно то, что и для других культур-
ных достижений: тенденции идеологизации,
профессионализации, дидактичности и др.»
[2, с. 118].

Комплексная дефиниция спорта «…вклю-
чает в себя собственно соревновательную де-
ятельность, специальную подготовку к ней,
специфические отношения, нормы и достиже-
ния, возникающие в процессе этой деятельно-
сти» [4, с. 9]. Похожая трактовка спорта дается
Л. П. Матвеевым, который выделяет «соревно-
вательную деятельность, специальную подго-
товку к ней, а также межчеловеческие отноше-
ния и поведенческие нормы, складывающиеся
на основе этой деятельности» [5, с. 204].

В современной исследовательской литера-
туре также ставится вопрос о соотношении фи-
зической культуры и спорта, когда ряд авторов
рассматривают спорт составной частью физи-
ческой культуры или же наоборот. Оставим
за рамками настоящего исследования дискус-
сии по этому вопросу. Видится оптимальной
в этом отношении позиция В. К. Бальсевича
и Л. И. Лубышевой, которые отмечают, что
цели спортивной деятельности и физической
культуры разнятся, что определяет различ-
ное содержание связанных с ними социаль-
ных процессов. Физкультурная деятельность
направлена на развитие физических и ду-
ховных способностей человека, а основным
средством являются физические упражнения.
Спорт в большей степени направлен на форми-
рование спортивного мастерства и достижение
заметных результатов на основе систематиче-
ских тренировок [6].

Анализ спорта как сферы конструирова-
ния жизненных стратегий молодежи предпола-
гает рассмотрение следующих взаимосвязан-
ных вопросов: а) функция спорта в современ-
ном обществе; б) роль спорта в социализации
и интеграции молодежи; в) общие тенденции
развития российского спорта; г) условия кон-
струирования жизненных стратегий молодежи
в российском спорте.

Многие социологи рассматривают спорт
как социальный институт, который отвечает
основным требованиям институционализации:

выполняет конкретные социальные функции;
обладает развитой инфраструктурой и мате-
риальной базой (спортивные залы, стадионы,
медицинские центры и т. д.); готовит профес-
сиональные кадры. Спорт выполняет целый
ряд функций: стратификационную, компенса-
торную, воспроизводства трудовых ресурсов,
социализации личности, рекреационную и со-
циально ценного досуга, идеологическую и др.
Рассмотрим основные функции спорта под-
робнее.

Социальность феномена спортивной дея-
тельности заключается в развитии социально-
го взаимодействия на основе соревновательно-
сти. И если физкультура нужна человеку для
поддержания здоровья, то спорт, как прави-
ло, направлен на демонстрацию успешности
индивида в определенном сообществе. Поэто-
му спорт выполняет функцию стратификации.
В работах П. Лазарсфельда, Дж. Мида, Б. Бар-
бера спорт рассматривается как механизм вос-
ходящей социальной мобильности, в том числе
для низших слоев американского общества [7].

Б. Дубин также пишет, что спорт в модер-
ном обществе является каналом социальной
мобильности, механизмом подготовки элит –
«…как по линии собственно спортивных до-
стижений (“звезд” с их ролевым репертуаром
и публичным образом жизни), так и по ли-
нии общественного управления этой деятель-
ностью, ее государственно-бюрократической
организации (чиновники соответствующих ве-
домств)» [8].

Значимый символический потенциал спор-
та связан с его ориентированностью на цен-
ность внешнего, демонстративно-очевидного
результата, публично явленного успеха, что
высоко коррелирует с особенностями развития
современного социокультурного пространства
и определяет высокую степень востребованно-
сти спорта сегодня.

По мере роста социальной значимости
спорта расширялась его идеологическая ин-
терпретация. С точки зрения Ю. А. Фомина,
в спорте конструируются нравственные, эсте-
тические и идеологические установки. С дру-
гой стороны, официальная идеология учитыва-
ет огромное воздействие спорта на массовую
аудиторию и использует его в качестве инстру-
мента воздействия [9, с.144].

Кроме того, исследователи отмечают, что
сегодня спорт является институтом глобаль-
ных зрелищ, в которые вычленяются группы
команды профессионалов, зрителей и суб-
культуры фанатов. Современная спортивная
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деятельность выступает в качестве важней-
шего и прибыльного компонента глобальной
индустрии развлечений и досуга. Как феномен
массового общества потребления спорт связан
с индустрией досуга и консьюмеризма, с обла-
стью развлечений.

Наконец, спорт, как всякий социальный
институт, отмечает В. Д. Паначев, возник
естественным и неизбежным образом – как
ответ на социальную потребность в развитии
физической культуры человека, столь неиз-
бежным же образом институт вобрал в себя
функции воспитания и социокультурной ре-
продукции [10, с. 8].

А. Л. Славко следующим образом система-
тизирует все многообразие функций физкуль-
турно-спортивной деятельности [11, с. 15–16]
(таблица).

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);

– профессиональный (коммерческий) спорт.
В контексте настоящего исследования сле-

дует подробнее рассмотреть роль спорта в со-
циализации и интеграции молодежи.

Как отмечает большинство ученых, спорт
является важнейшим средством позитивной
социализации молодежи. Исследования зару-
бежных социологов фиксируют, что спортив-
ная деятельность и спортивная индустрия
предоставляют подрастающему поколению ро-
левые и идентификационные схемы. Было
установлено, что интеграция молодых людей
в общество более эффективна в странах так на-
зываемой «футбольной культуры» (Бразилия,
Аргентина, Мексика), хотя в этих государствах
наблюдаются ограничения в образовательных
и профессиональных перспективах молодо-
го поколения. «Спорт усиливает ощущения
“онтологической безопасности” (Э. Гидденс),
солидарности с другими людьми (Э. Эрик-
сон), снижает неопределенность и противоре-
чивость идентификационных моделей. Среди
молодых людей, увлеченных спортом, в два

Функции физкультурно-спортивной деятельности

Functions of physical and sport activity

Группы функций Функции
I. Ценностно-нормативные Ценностная, нормативная
II. Регулятивные Ослабление (снятие) социальной напряженности, профилактическая,

коррекционная, селективная
III. Деятельностные Моделирование жизненных ситуаций, повышение готовности к преодолению

жизненных затруднений, повышение жизненной конкурентоспособности,
культивирование субъектных моделей достижения жизненного успеха

IV. Коммуникативные Трансляционная, установление и расширение сети межличностных отношений,
развитие способности к взаимопониманию, установление сети состязательных
отношений, установление отношения социального сравнения (компаративных
отношений)

V. Социально-статусные Материальное благополучие, социальный престиж, возможность социальной
мобильности

VI. Социально-психологические Повышение самоуважения, повышение самоэффективности, повышение
жизненного тонуса и формирование оптимистического настроя, укрепление
душевного здоровья, развитие способности к самообладанию

VII. Валеологические Укрепление здоровья, улучшение качества жизни, формирование здорового
образа жизни

VIII. Социально-интеграционные Развитие сотрудничества, групповая интеграция, развитие коллективистских
отношений, формирование и укрепление командного духа, развитие социальной
ответственности

IX. Социально-нравственные Формирование толерантности, формирование готовности к взаимопомощи,
развитие морально-психологических качеств

X. Интеллектуальные Развитие самопознания, развитие способности к самовоспитанию
XI. Эстетические Красивое выполнение спортивных упражнений (действий), формирование

и развитие телесной красоты, формирование и развитие чувства красоты
(прекрасного), развитие эмоционально-чувственного мира
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раза больше “конформистов”, придерживаю-
щихся традиционных гражданских идентично-
стей» [7, с. 12].

Социологи из США часто пишут о том,
что спорт аккумулирует основные ценности
американского социума. Включение в спортив-
ную деятельность в качестве участника или
болельщика социализирует молодого челове-
ка, позволяет транслировать такие социальные
ценности, как равенство шансов на успех, до-
стижение успеха, формирование собранности,
организованности и упорства в достижении
поставленных целей, этичное отношение к кон-
куренту и пр. [4]. Поэтому нормативная среда
спортивной деятельности обладает высокой
интегрированностью для молодого поколения.

А. М. Ахметов по этому поводу так-
же указывает, что физкультурно-спортивная
деятельность молодежи сопровождается появ-
лением внутренней потребности действовать
в коллективе в соответствии со своими убеж-
дениями. При многократном повторении физи-
ческих упражнений с большими нагрузками,
когда надо достичь наивысшего результата,
включаются все составляющие психики че-
ловека (мышление, память, внимание, воля,
эмоции) и направляются на выполнение по-
ставленной цели [12].

Проводимые исследования фиксируют,
что существует корреляция между занятия-
ми спортом и самооценкой спортсменов [13].
Самоуважение спортсменов зависит от следу-
ющих характеристик восприятия: физических
параметров и состояния здоровья, физической
силы, привлекательности фигуры и оценки
профессионального уровня в спорте. Выра-
женность данных позиций определяет более
высокую самооценку спортсменов.

Вместе с тем, существует и другая точ-
ка зрения касательно социокультурной роли
спорта. И если одна группа ученых утвержда-
ет, что спорт является условием позитивной
социализации и трансляции социально значи-
мых ценностей, в то же время другая группа
исследователей делает акцент на том, что фено-
мены спортивной соревновательности опасны
для сотрудничества, провоцируют негативное
разделение людей на победителей и побеж-
денных, культивируют такие отрицательные
личностные качества, как агрессивность, эго-
изм, зависть и др. [2]

Насилие и горячая поддержка современно-
го спорта убедили некоторых критиков в том,
что спорт навязывает молодежи милитарист-
ские ценности, иррационально внушает зри-
телям локальную и национальную гордость

и служит одним из главных оплотов муж-
ского шовинизма. Поэтому, как утверждали
П. Хоч, Д. Скотт, Д. Мэггиси и др., в Амери-
ке организованные занятия спортом призваны
обучать милитаризму, авторитаризму, расизму
и сексизму, способствуя сохранению у масс
«ложного сознания» [14].

В связи с этим следует вести речь, по мне-
нию А. В. Шутова, об инструментальной про-
тиворечивости спорта. Автор приводит мнение
Пьера де Кубертена о том, что «…спорт –
это средство, с помощью которого можно вы-
звать как самые благородные, так и самые
низменные страсти и которое в одинаковой
мере может служить и укреплению мира,
и подготовке к войне. Люди хотят побеждать
и обретать славу, и спорт, в первую очередь
профессиональный, – прекрасная арена для по-
добной деятельности» [15, с. 51].

Б. Дубин интерпретирует двоякую роль
спорта в социализации личности через напря-
жения и конфликты ориентаций, экспектаций
и оценок в ролевом самоопределении спортс-
менов как одной из модификаций зрелой
личности в модерновом обществе [8]. Хотя ис-
следования многих зарубежных авторов свиде-
тельствуют о том, что спортсмены в большин-
стве своем не ориентированы к оправданию
насилия и агрессии по сравнению с молодыми
людьми, которые не занимаются спортом.

В целом же, несмотря на разночтения сте-
пени позитивности воздействия спорта на лич-
ность, сильнейшее социализирующее воздей-
ствие спортивной деятельности на молодежь
не вызывает сомнений. Спортивные практики
являются показательным примером социокуль-
турных форм формирования личности. «В этих
практиках участники разрабатывают опреде-
ленные, различные, иногда совершенно новые
отношения к самим себе. Они могут преодо-
левать себя, достигать уверенности в том, кто
и, соответственно, как они есть, наконец, мо-
гут сознавать собственный эксперимент над
собой» [8].

Переходя к рассмотрению вопроса относи-
тельно общих тенденций развития российского
спорта как условий и ресурсов реализации
жизненных стратегий молодых спортсменов,
следует сказать пару слов о векторе развития
мирового спорта вообще. В этом отношении
исследователи выделяют отличительные чер-
ты спортивной сферы в современном массовом
обществе:

– коммерциализация профессионального
спорта, связанная с ослаблением идеоло-
гии национальных государств;
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– массовый спорт перемещается в расширя-
ющуюся платную индустрию физкультур-
но-оздоровительных услуг;

– массмедиатизация спорта, когда удельный
вес занимающихся спортом и являющихся
активными болельщиками, которые посе-
щают спортивные мероприятия, сегодня
на порядок меньше доли телезрителей
спортивных передач.
На этом фоне выделяются особенности

развития физкультурно-спортивной сферы
в российском обществе. В. Е. Кирсанов ука-
зывает на следующие позиции, определяющие
актуальность теоретических и практических
проблем спорта в молодежной среде. Во-пер-
вых, фиксируется кризисность в действующей
до последних лет системе физического воспи-
тания, когда, по данным многих исследований,
обобщенный показатель здоровья нации низок
и не наблюдаются тенденции к его росту. Во-
вторых, в условиях резко выросшей социаль-
но-экономической дифференциации общества
широкие слои бедного населения не име-
ют традиций занятия физической культурой
и спортом. В-третьих, фиксируется разрыв
между развитием спортивной индустрии и си-
стемой массовой физической культуры [16].

В этой связи не является распростра-
ненной и устойчивой ценность спорта среди
основной массы российской молодежи. Как
утверждают исследователи, спорт с советско-
го периода утратил функцию консолидации
населения. В социуме продолжает функцио-
нировать ценность спорта как здорового об-
раза жизни, достижения высоких результатов.
Но для подавляющего большинства молодежи
в современной России характерны тенденция
«прагматизации» спорта и стремление к ценно-
стям досугово-развлекательной деятельности.

Переходя к вопросу об условиях кон-
струирования жизненных стратегий молодежи
в российском спорте, необходимо отметить,
что социализация современной российской
молодежи проходит в очень сложных услови-
ях ломки старых ценностей и формирования
новых социальных отношений. Происходит
ослабление социализирующих функций таких
традиционных социальных институтов, как се-
мья и школа. «Однако в еще более сложном
положении оказались вторичные (по названию,
но не по значимости) институты социализации
молодого поколения – такие, как внешколь-
ные формы подростковой самоорганизации,
организации детского и юношеского досуга,
в области научного образования, культуры,

спорта. Многие из них либо вообще прекра-
тили свое существование, либо интенсивность
и эффективность их деятельности резко снизи-
лась» [17, с. 38].

Диверсификация советской системы орга-
низации физкультурно-спортивной деятельно-
сти особенно негативно сказалась на состо-
янии спорта для молодежи, в то время как
в советский период функционировала разветв-
ленная инфраструктура спортивной подготов-
ки детей и юношества. Эта система готовила
спортивный резерв и играла большую роль
в социализации подрастающего поколения.
В современной России в связи с сокращени-
ем институционального регулирования спорта
размываются устоявшиеся ранее траектории
жизненных стратегий молодых спортсменов,
фиксируются нелинейность, индивидуализа-
ция и рискогенность самоопределения молоде-
жи в спорте.

Как отмечают специалисты, поиск и вклю-
чение талантов в спортивную подготовку – это
важнейший фактор развития спорта в стране.
Г. Дигель и М. Фарнер указывают, что «…под-
готовка на базе этих талантов деятелей боль-
шого спорта – самая непростая задача. Прежде
всего нужно исключить утечку спортивных
талантов в другие сферы. Затем нужно по-
думать о социальных гарантиях спортсменов
большого спорта, дабы спортсмены всегда бы-
ли готовы к выступлению и, освобожденные
от всех забот, они могли бы совершать свою
тяжелую и рискованную карьеру» [17, с. 38].

Современный уровень развития спорта
предъявляет к спортсменам высокие требо-
вания. Как пишет К. Айзенберг, выездов
на соревнования стало намного больше, они
стали более дорогими и требуют все больше
времени [18]. Кроме того, в связи с повы-
шением в последние годы международных
требований к результатам спортсменов снижа-
ется возраст начала тренировок. Повсеместно
во всех видах спорта распространяется тен-
денция, согласно которой спорт значительно
молодеет. Так, по свидетельству В. А. Каду-
шиной, средний возраст начала тренировок
по различным видам спорта следующий: во-
лейбол – 12, плавание – 13, баскетбол – 14 лет.
В некоторых видах спорта, требующих осо-
бой гибкости и силы, таких как спортивная
гимнастика, прыжки в воду, возраст начала ре-
гулярных занятий снизился до дошкольного.
Спортивная субкультура поглощает малышей,
и уже не сами спортсмены формируют свою
субкультуру, а она их, воспроизводясь в но-
вых и новых поколениях нашего олимпийского

16 Спорт и общество



Р. М. Ольховский. Спорт как сфера конструирования жизненных стратегий молодежи в российском обществе

резерва [19]. Следует также сказать о возмож-
ностях подготовки высококвалифицированных
студентов-спортсменов уровня мастера спорта
и выше. Действующий мастер спорта, чтобы
оставаться на прежнем уровне или прогрес-
сировать, должен сегодня тренироваться при-
мерно 1000 часов в год. Это же количество
рабочего времени с ним должен работать тре-
нер-преподаватель [20, с. 243].

Таким образом, развитие профессиональ-
ной деятельности в сфере физической культу-
ры и спорта привело в России уже в настоящее
время к формированию разветвленной инфра-
структуры и устойчивой диверсифицирован-
ной сферы экономики. В ней сформирова-
лась разветвленная структура профессиональ-
ных ролей: учителя и преподаватели физиче-
ской культуры, тренеры в спортивных клубах
и секциях, фитнес-тренеры, профессиональ-
ные спортсмены, врачи спортивной медицины,
ученые в научных центрах в сфере спорта
высоких достижений, спортивные психологи,
спортивные журналисты, менеджеры в сфере
спорта и др. Вхождение индивида в эту сфе-
ру общественного функционирования в раннем
возрасте теперь не ограничивается освоением
роли профессионального спортсмена. Эта роль
может стать только начальной стадией про-
фессиональной мобильности. В этом контексте
конструирование жизненной стратегии инди-
вида в значительной степени определяется его
видением смысла жизни.

Жизненные стратегии молодых спортс-
менов формируются под непосредственным
воздействием спортивных практик. Первичная
социализация спортсмена реализуется не толь-
ко в семье и школе, важнейшую роль здесь
играет институт физической культуры и спорта.
Тренеры, судьи, спортивная команда высту-
пают в роли агентов социализации, которые
принимают участие в воспитании, транслиру-
ют ценностные нормы и образцы поведения,
определяющие эффективное освоение новой
социальной роли, в которой оказывается юный
спортсмен.

Можно выделить типичные для всех
спортсменов, независимо от вида спортивной
деятельности, этапы жизненных стратегий.
Р. Н. Абрамов и Я. И. Воронова выделяют
в этом отношении четыре стадии: 1) нача-
ло спортивной деятельности – складывается
интерес, ценностное отношение к спорту;
2) тренировочный период – рост количества
соревнований, интенсификация тренировочно-
го процесса; 3) профессиональный период –
расцвет карьеры в спорте; 4) послетрудовой

период – завершение спортивной карьеры, про-
фессиональная переориентация [21].

Содержательные границы жизненных
стратегий молодых спортсменов, таким об-
разом, определяют следующие «проблемные
зоны» спортивных практик на каждом из вы-
деленных этапов.

1. В период тренировок молодой спортс-
мен совмещает учебу и спортивную подготов-
ку, что чревато конфликтом ценностных уста-
новок и интересов. Поэтому зачастую молодые
спортсмены на этапе поступления в образо-
вательную организацию высшего образования
с целью продолжения спортивной карьеры
в итоге меняют свои первоначальные жизнен-
ные планы. По утверждению Г. В. Ложкина
и А. Н. Плющ, для многих из молодых спортс-
менов перестройка образа жизни, связанная
с учебной деятельностью, не позволяет уве-
личить удельный вес специальной подготовки.
Сочетание спорта и других видов деятельно-
сти приводит к изменению жизненных целей,
значительная часть спортсменов на этом этапе
уходят из спорта, сосредоточиваясь на ре-
шении других жизненных проблем. А учеба
в образовательной организации высшего обра-
зования растягивает переходный период смены
жизненных приоритетов, позволяя при этом
получить диплом о высшем образовании [22].

2. На этапе участия в профессиональном
спорте спортсмен может испытывать труд-
ности, обусловленные его новым статусом.
На данном этапе нередко возникают пробле-
мы между самими спортсменами, спортсменом
и его тренером, руководством клуба/секции,
другой спортивной организации. Кроме то-
го, исследователями отмечается определенная
односторонность развития молодых спортсме-
нов, которых отличает от их сверстников более
узкий круг интересов с ориентацией, главным
образом, на пассивное потребление ценно-
стей культуры. Такое положение во многом
обусловлено целевой установкой спортивной
деятельности – производство спортивного ре-
зультата в ущерб другим сферам жизни.

3. На послетрудовом этапе, когда за-
вершается спортивная карьера, самыми рас-
пространенными для спортсмена проблемами
являются профессиональная переориентация,
снижение заработков, возможное понижение
социального статуса, неустойчивое психоэмо-
циональное состояние. Зачастую для спортс-
менов этот период самый сложный. Поэтому
у спортсмена должны быть организованные
возможности эффективной социальной реин-
теграции.
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Содержательное наполнение и направлен-
ность стратегий молодых спортсменов во мно-
гом определяются формированием в их пред-
ставлениях установок на дальнейшую профес-
сиональную мобильность в спорте как сфере
социальной жизни и экономике. Ведь пери-
од нахождения в роли профессионального
спортсмена, как правило, относительно ко-
роткий, в среднем не превышает 10–15 лет.
Эта задача – включение в жизненную страте-
гию реализации в качестве профессионального
спортсмена как начального этапа профессио-
нальной жизни с последующей мобильностью
в другую профессиональную роль – спор-
тивного менеджера, спортивного журналиста,
тренера, спортивного психолога и др. – пред-
полагает организацию работы с ценностны-
ми установками спортсменов еще в период
их спортивной карьеры. Основными агентами
такой направленной социализации выступают
тренеры, спортивные учреждения и образова-
тельные организации. Они, как специалисты
в сфере спорта, должны показать многообразие
возможностей в спорте как сфере функцио-
нирования общества, а также показать роль
спорта в развитии физической культуры обще-
ства.

Таким образом, на фоне общемировых
тенденций коммерциализации и медиатизации
спортивной сферы спорт в современной Рос-
сии переживает этап институциональных изме-
нений. Современный спорт как сфера социаль-
ной жизни создает условия для социализации
молодежи и возможности профессионального
становления личности не только в собственно
спортивной профессионализации, но и в широ-
ком спектре смежных профессий, обслуживаю-
щих спорт (медицина, психология, спортивная
педагогика, журналистика, менеджмент, ди-
зайн одежды, создание спортивных снарядов
и сооружений и др.). Расширение спектра
возможной профессиональной специализации
повышает необходимость направленной соци-
ализации, ориентирующей на долгосрочность
выбора жизненного пути. Ранняя вовлечен-
ность детей и молодежи в занятия физкульту-
рой и спортом обусловливает большую роль
спортивных организаций в первичной социа-
лизации спортсменов. Спортивная секция или
спортивная школа представляет собой осо-
бое пространство формирования личностных
качеств юного спортсмена, ориентируя его
на развитие ответственности, самостоятельно-
сти, конкурентоспособности, волевых качеств,
то есть на индивидуализацию жизни. Тренеры

и спортивный коллектив, выступая в каче-
стве агентов социализации, могут акцентиро-
вать прагматические краткосрочные цели (учи-
тывая краткосрочность спортивной карьеры),
способствующие быстрому профессионально-
му «выжиганию» спортсмена, но могут ориен-
тировать его на выбор смысла жизни как обоб-
щенную перспективную цель, связывающую
индивида с широким социальным контекстом
и долгосрочной перспективой. В этих условиях
усиливается нелинейность, индивидуализация
и рискогенность жизненных стратегий моло-
дежи в спорте. Для большинства спортсменов
типичными этапами жизненной траектории
являются: 1) включение субъекта в спортив-
ную деятельность, 2) тренировочный период,
3) профессиональный и 4) послетрудовой пе-
риод. Особые условия профессиональной со-
циализации – жесткость конкурентной борьбы,
напряженность физических сил, сужение спек-
тра неспортивных интересов, – определяют
высокую степень риска, которому подвергает-
ся становление целостной системы личности
на каждом из этих этапов. Внесение в со-
циализацию спортсмена социальной ценности
спорта, общественного смысла спортивных
достижений существенно снижает эти риски
и задает спортсмену долгосрочные жизненные
цели.
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