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В последнее время юношескому спорту уделяется особое внимание, т. к. это наработанные в со-

циуме и передающиеся из поколения в поколение социально-педагогические процессы, ценности и 

отношения, формирующиеся в процессе соревнований и спортивной подготовки к ним. Социальный 

институт спорта сегодня становится общественно важным явлением. Современная модель юношеско-

го спорта дает возможность человеку понять, как он относится к окружающей среде, и через эти от-

ношения определить свое место в социальной среде. В настоящее время юношеский спорт находится 

в центре внимания общественности и государства. В основном это связано с приоритетным значением 

спорта и массового физкультурного движения для оздоровления и укрепления общества. Обосновано, 

что юношеский спорт является одним из важных агентов социализации современной молодежи, эф-

фективным средством физического развития, укрепления здоровья, общения и проявления активности 

людей, а также влияет на разнообразные стороны человеческой жизни, а в частности на авторитет и 

социальный статус, на структуру нравственных и интеллектуальных характеристик, на эстетические 

идеалы и ценностные ориентации. Практически вся современная молодежь стремится вести сегодня 

здоровый образ жизни, т. к. это модно и современно. В современном российском обществе спорт как 

ценность выступает главным элементом воспитания молодежи, и вопросы, касающиеся спорта, носят 

общесоциальный характер, и проблемы, возникающие в данной области, необходимо решать совме-

стными усилиями государства, общества, семьи, школы, вуза и отдельного индивида. 
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физическая культура. 

На сегодняшний день считается актуаль-

ным обратить внимание на то, что традици-

онные институты и агенты социализации не 

потеряли своей значимости и потенциальных 

возможностей в социализационном процессе, 

что свидетельствует о более внимательном 

отношении исследователей к данной про-

блеме, а в частности, к вопросу о роли тра-

диционных агентов социализации в жизни 

молодых россиян и потенциалах роста их 

авторитета среди молодежи.  

По мнению Д.В. Белинской, современная 

молодежь отличается своими субкультурны-

ми, социсемиотическими, визуальными ха-

рактеристиками от молодого поколения  

90-х гг. ХХ столетия. Более того, социологи 

отмечают появление новых практик интегра-

ции молодых людей чуть ли не каждые год–

два. Большую роль в ярких и быстрых пере-

менах в социокультурных практиках моло-

дежи играют, выражаясь словами Г. Тарда, 

процессы заражения и подражания, снятые с 

готовых форм социального бытия общества. 

В таких условиях партисипаторные формы 

интеграции позволяют молодым людям при-

обретать собственный опыт, опираясь на со-

циально-ответственное и осознанное поведе-

ние и выбор средств и методов, ведущих к 

достижению поставленных ими целей [1].  

Необходимо отметить, что современные 

социокультурные условия сложны и разно-

образны, можно спрогнозировать, что от 

ценностных ориентаций молодых людей, их 

характера жизненных стратегий, которыми 

они руководствуются, во многом зависит бу-

дущее российского общества. В современных 

условиях приоритетность отдается именно 

студенческой молодежи как будущей соци-

альной группе интеллигенции, и от которой 

будет зависеть развитие основных социаль-

ных институтов общества, а именно: образо-

вания, науки, культуры, экономики, полити-

ки и т. д. Студенческая молодежь – это самая 

мобильная и активная социальная группа, 

главной и основной целью которой является 

сформированная по назначенной образова-

тельной программе подготовка к выполне-

нию существенных социальных и профес-

сиональных ролей как в материальном, так и 

духовном производстве общества [2].  
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По мнению И.В. Налетовой и Д.С. Руса-

нова, современное развитие отечественной 

высшей школы происходит на общем фоне 

социально-экономических, политических и 

социокультурных трансформаций всего рос-

сийского общества, что ставит ее модерниза-

цию в бифуркационную точку изменений 

всей мировой системы высшего образования. 

Большинство исследований российской сис-

темы образования сфокусировано вокруг ее 

внутренних проблем, а внешние затрагивают 

в той степени, в какой они влияют на эти 

внутренние процессы [3]. 

В современном российском обществе 

спорт представляет собой уникальный соци-

альный институт формирования, трансляции 

и освоения культуры двигательной деятель-

ности человеком и человечеством. Он орга-

нически пронизывает все уровни сегодняш-

него общества, оказывая обширное влияние 

на главные подсистемы жизнедеятельности 

социума. Также необходимо отметить, что 

спорт оказывает влияние и на межнацио-

нальные отношения, деловую жизнь, соци-

альный статус личности, вырабатывает моду, 

этические ценности, образ жизни людей. 

Спорт позволяет выявить новые аспекты 

сущности молодых людей, т. к. он способст-

вует созданию условий и дает возможности 

для деятельности, через которую проходит 

процесс социализации личности, передвиже-

ние разнообразных ценностей культуры об-

щества в плоскость внутреннего, духовного 

наполнения человека [4].  

Слово «спорт» происходит от староф-

ранцузского и английского слов «de sporte», 

что означает развлечение, увеселение, забава. 

Современное понимание данного понятия 

лишь частично отвечает вышеобозначенному 

определению, сегодня акцент делается на 

таких характеристиках, как результат, сопос-

тавление результатов в соревновании, однако 

для зрителей, болельщиков изначальный 

смысл сохраняется, и спорт остается зрели-

щем [5].  

В целях данной статьи хотелось бы вы-

делить и основные теории, которые класси-

чески применяются при изучении спорта как 

социального явления. Мы рассмотрим такие 

теории, как структурный функционализм, 

теория конфликта и теория структурации.  

Сторонники структурного функциона-

лизма подходят к общественным процессам в 

контексте исследования социальной системы 

отношений как единой структуры, истолко-

вывая их (процессы) как утвердившиеся 

формы отношений элементов структуры ме-

жду собой. 

С точки зрения функционалистов, соци-

альная система должна быть константной. 

Помимо того, предполагается, что участие 

субъекта социального действия в этих отно-

шениях не завладевает его полностью, а сво-

дится к исполнению им специфической роли, 

правила которые заложила сама система, так 

что социальная структура оказывается сис-

темой стандартизированных отношений дея-

телей. 

Выделяются и главные функции, кото-

рые проявляются в системе ролей, а именно: 

– отобрать допустимые способы пове-

дения; 

– стимулировать человека ролевыми 

ожиданиями через определенные механизмы 

интеракции.  

Являясь компонентом системы, социаль-

ные институты подобным образом выраба-

тывают роли и в то же время способствуют 

удовлетворению функциональных потребно-

стей некоторых деятелей. Если анализиро-

вать институт спорта как одну из функцио-

нально дифференцированных систем, мы 

считаем, что возможно выделить, по крайней 

мере, четыре общих направления изучений 

места и функций спорта в данной социокуль-

турной системе: 

1) спорт в перспективе взаимодействий 

с другими институтами общества, сюда мож-

но отнести взаимоотношения спорта с семь-

ей, образованием, системой занятости и пр.; 

2) отображение в спорте устоявшихся 

практик общества (свойственных для боль-

шинства его институтов) – так, например, 

дискриминации; или же, напротив, «субли-

мации» в спорте явлений, не выявленных в 

остальных институтах общества (например, 

национализм);  

3) воздействие социальной системы: 

коммерциализация спорта, спорт и масс-

медиа, превращение спорта в «шоу»; 

4) изучение конкретных механизмов 

образования причин, ролей, по которым лю-

ди занимаются спортом [6]. 

По мнению функционалистов, спорт бу-

дет рассматриваться как то, что помогает ус-

тановке и поддержанию стабильности систе-
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мы или, наоборот, будет нарушать ее равно-

весие.  

Другая теория, которая исследует спорт 

как социальное явление, это теория конфлик-

та. Данная теория в центр своего рассмотре-

ния ставит конфликт как явление, свойствен-

ное природе человеческого общества. В при-

менении к спорту приверженцы данной тео-

рии могут анализировать спорт как социаль-

ное образование, которое формируется бла-

годаря социальным конфликтам и ими же 

стимулируется. Так, например, возникший 

внутри спортивной команды конфликт мо-

жет содействовать ее соединению и восста-

новлению внутренней целостности. Сторон-

ники теории конфликтов считают, что внут-

ренние конфликты, задевающие только цен-

ности, интересы и цели, которые не противо-

речат утвердившимся основам внутригруп-

повых отношений, носят, как правило, функ-

ционально положительный характер. Однако 

если в ходе развития конфликта противобор-

ствующие стороны этой команды изменяют 

свои базовые ценности и нормы, то этот 

конфликт будет иметь отрицательный смысл, 

и как, итог, вероятен распад спортивной ко-

манды [7; 8]. 

В то же время исход конфликта, стаби-

лизирует ли он отношения внутри команды 

или, наоборот, бесповоротно уничтожит их, 

зависит от того, какая это группа, и от того, в 

какой общественной системе она находится. 

Нас интересует в данном случае спортивная 

система, но она также внутри делится на не-

сколько подсистем, так, например, люби-

тельский спорт, спорт высших достижений. 

Конфликты в каждой из этих сфер будут 

проходить неодинаково. Конфликт может 

перестать быть актуальным в условиях спор-

тивной системы, если команда достигает по-

ставленной цели, например, победы в сорев-

новании. 

Также необходимо отметить, что суще-

ствуют и внешние конфликты, когда кон-

фронтационные отношения появляются меж-

ду группами. Атмосфера внутри таких групп 

в данном случае обычно улучшается, потому 

что им нужно совместными усилиями проти-

востоять внешним «врагам». Аналогом кон-

фликта в спорте между группами может быть 

спортивная игра или соревнование. Это при-

мер конфликта в более мягкой форме. Веро-

ятны также конфликтные ситуации между 

болельщиками различных команд – это так-

же будет примером конфликта в спортивной 

области.  

Обзор теорий, которые возможно приме-

нять в социологии спорта, хотелось бы за-

вершить теорией структурации Э. Гидденса. 

Ученый считает, что общество «High модер-

на» различается «внутренне присущей мо-

дерну рефлексивностью». Существенным 

понятием теории структурации является по-

нятие социального агента. С точки зрения 

Э. Гидденса, действие агента представляет 

собой стратификационную модель, которая 

включает в себя три уровня: мотивации дей-

ствия, рационализации действия и рефлек-

сивного мониторинга действия. Таким аген-

том в условиях спорта является сам спорт-

смен. Первый уровень – мотивации действия, 

представляет собой осознанные и неосознан-

ные желания, побуждающие агента к дейст-

вию. У спортсмена это действия, которые 

ему необходимо проделать, чтобы достичь 

результата, например, победы. Рационализа-

ция действия – второй уровень, который по-

лагает, что спортсмен (агент) знает, понима-

ет, что он делает и в состоянии объяснить 

свои действия. Третий уровень – рефлексив-

ный мониторинг действия, предполагает не-

изменное и непрерывное отслеживание аген-

том своих личных действий, действий других 

людей, а также физических и общественных 

условий действия. Применительно к спорту 

мы можем сказать, что это когда спортсмен, 

например бегун, постоянно контролирует 

свой бег к финишу, а также примерно пред-

полагает, на каком расстоянии от него нахо-

дятся другие бегуны и в какой момент они 

могут его обогнать.  

Необходимо подчеркнуть, что в теории 

Э. Гидденса структура описана по-иному, 

чем в теории функционализма. Ученый под 

структурой понимает набор правил, но они 

являются как условием действия индивида 

(как в функционализме), так и итогом. Агент 

одновременно воспроизводит и создает пра-

вила. Так, например, в спорте действующий 

субъект, спортсмен, активно принимает уча-

стие в процессе создания и воспроизводства 

правил спортивной игры [9]. 

В заключение анализа вышеназванных 

теорий хотелось бы подчеркнуть, что все они 

рассматривают спорт с различных позиций, 

делают акцент на разных составляющих 
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спорта. Сама по себе каждая теория уникаль-

на. И прежде чем выбрать какую-либо тео-

рию, социолог должен представлять, какие 

он ставит перед собой цели и задачи, какой 

аспект спорта его интересует в данный мо-

мент, а также когда возможно применение 

нескольких теорий сразу, для того чтобы 

максимально проанализировать спорт как 

социальное явление. 

В связи с чем было бы неверно предпо-

честь одну теорию и позабыть о других, т. к. 

каждая из них ценна по-своему. Так, теория 

конфликта подвергает анализу внутригруп-

повые и межгрупповые отношения в спорте, 

рассматривает процесс протекания конфлик-

та, вероятные пути его разрешения. Функ-

ционализм сосредоточивает внимание на ро-

лях, функциях, осуществляемых индивидами 

в системе спорта, а также на том, с какими 

другими социальными институтами взаимо-

действует спортивный институт, как спорт 

передает социальные ценности и нормы. В 

теории структурации в центре внимания дей-

ствующий субъект. Представители данной 

теории полагают, что человек может многое 

наперекор сильной структуре, вопреки меж-

групповым и внутригрупповым конфликтам. 

Как сказано было выше, спорт сегодня 

является одним из социальных институтов 

общества. Социологи акцентируют особен-

ное внимание на социальных функциях дан-

ного института и его нормативной структуре. 

Социальные институты выполняют в обще-

стве такие важные функции, как:  

– создание возможностей для удовле-

творения потребностей членов общества;  

– регулирование деятельности членов 

общества в пределах социальных отношений;  

– обеспечение социальной интеграции, 

постоянства общественной жизни;  

– социализация индивидов [10].  

При рассмотрении соответствия приро-

ды современного спорта критериям социаль-

ного института выясняется, что при разных 

теоретико-методологических подходах они 

весьма отличаются. Но можно констатиро-

вать, что в рамках структурно-функциональ-

ного подхода, в соответствии с которым цен-

тральным признаком социального института 

считается исполнение им социальных, в ши-

роком смысле этого понятия, функций – эко-

номических, социальных (в специфическом 

смысле), политических, идеологических, 

культурных и т. п. Другими словами, совре-

менный спорт в своих существенных прояв-

лениях отвечает всем критериям институ-

циональности.  

Реализация в системе спорта функций 

социального института развивает систему 

социокультурных связей общества, делает их 

социально более осмысленными, укрепляя 

организацию общественных отношений, а 

тем самым и общую стабильность социума. 

В спорте, как и в обществе в целом, рас-

крывается процесс освоения личностью но-

вых ценностей и навыков, т. е. происходит 

выработка ценностных ориентаций, устано-

вок и социальных потребностей. В спорте 

особенно ярко обнаруживаются такие глав-

ные для общества ценности, как желание 

быть первым, достижение успеха, одолеть не 

только соперника, но и самого себя. Многие 

люди, прошедшие «школу спорта», уверены, 

что спорт помог им воспитать веру в свои 

силы и возможности, а также умение ими 

пользоваться в жизни. Спорт постоянно учит 

идти на жертвы ради достижения поставлен-

ной цели. Уроки, которые усвоили юные 

спортсмены на спортивном поле, затем, как 

правило, помогают и в дальнейшей жизни. 

Большинство из спортсменов говорят, что 

только спорт сделал из них человека, спо-

собного быть личностью. Благодаря спорту 

реализуется принцип современной общест-

венной жизни «рассчитывать только на само-

го себя». Это означает развитие индивиду-

альных качеств – трудолюбия, честолюбия, 

инициативы, терпения, волевых навыков. 

Многие общественные обстоятельства про-

игрываются в спортивной деятельности, что 

дает возможность спортсмену сформировать 

для себя жизненный опыт, построить особую 

систему ценностей и установок. Важно также 

отметить ценностный потенциал спорта, ко-

торый позволяет решать ряд воспитательных 

задач. Так, например, спортивная деятель-

ность способствует тому, что юные спорт-

смены смогли перенести трудные жизненные 

ситуации, нередко возникающие в их среде. 

В.И. Столяровым, М.А. Кутеповым, М.А. Ар-

висто были проведены социологические ис-

следования, которые показали высокую вос-

питательную роль физической культуры и 

спорта как эффективного средства формиро-

вания, развития и социализации личности [11]. 
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С точки зрения социологов и самой нау-

ки социологии возможно обозначить много 

разнообразных вопросов и проблем в облас-

ти спорта. Но с точки зрения нашего иссле-

дования одной из наиболее важных и акту-

альных проблем является проблема юноше-

ского спорта как агента социализации моло-

дежи.  

Как социальный фактор спорт как бы 

модельно воспроизводит альтернативу со-

временной общественной культуры, укреп-

ляет и сохраняет существенные механизмы 

социально-культурного бытия человека и 

перехода в субкультуру индивида, форми-

руемого как общественно компетентную 

личность. Также спорт представляет собой и 

активный вид деятельности, в процессе кото-

рой разрешается проблема о внешнем мас-

штабе самоопределения и самоутверждения 

личности. И именно по этому признаку спорт 

сильно проникает в субкультуру в качестве 

социального института, определяя личност-

ное становление индивида и формируя стили 

жизни. Анализируя спортивный фактор как 

совокупность специфичных социальных от-

ношений, развивающих отдельные устойчи-

вые ценностные ориентации, можно выявить 

его воздействие на становление личности и 

установить существенные социокультурные 

функции [12]. 

Социализирующая роль спорта выража-

ется в том, что он оказывает и глубокое и 

многогранное влияние на существенные сто-

роны человека, воспитывая его физически и 

духовно. Так, например, когда юный спорт-

смен приходит в спортивную секцию, то он 

попадает в новую социальную сферу: спор-

тивный коллектив, тренеры, судьи – это кон-

кретные люди, новые агенты социализации, 

ответственные за воспитание и образование, 

обучение культурным нормам и паттернам 

поведения, способствующие эффективному 

освоению новой социальной роли, в которой 

оказывается юный спортсмен.  

Отметим, что, как и любой другой чело-

век, спортсмен проходит несколько стадий 

социализации, которые возможно объеди-

нить с этапами развития его спортивной 

карьеры: первая стадия – включение субъек-

та в спортивную деятельность. Для этой ста-

дии социализации свойствен период начала 

спортивной деятельности. В это время фор-

мируется интерес, ценностные ориентации 

на спортивные занятия, закладываются осно-

вания ценностного отношения к спортивной 

деятельности. Данный период существенен 

для юного спортсмена. Новый круг общения, 

первая проба сил, первые победы и неудачи 

создают условия для формирования спортив-

ного характера. Органичная составляющая 

процесса воспитания – массовое привлечение 

детей и молодежи к активным занятиям 

спортом, который не только укрепляет здо-

ровье, но и формирует характер, волю, уме-

ние преодолевать трудности. Вторая стадия – 

занятия детско-юношеским спортом. Для 

второй стадии социализации непременно 

возрастает количество соревнований, новые 

спортивные базы, переезды, сборы, трениро-

вочный процесс – все это формирует новый 

социальный опыт, новые ценности и ориен-

тации. Значимую роль на этой стадии социа-

лизации играют экономические отношения, 

которые возникают между тренером и спорт-

сменом. Третья стадия представляет собой 

переход из любительского в профессиональ-

ный спорт. И четвертая стадия – завершение 

спортивной и переход к другой карьере.  

Как показывают социологические опро-

сы населения, особенно молодежи, зани-

мающейся спортом, спорт формирует перво-

начальное представление о жизни и мире. 

Именно в нем наиболее ярко обнаруживают-

ся такие существенные для современного 

общества ценности, как равные шансы на 

успех, стремление быть первым, победить не 

столько соперника, сколько самого себя. 

Анализируя спортивную жизнь социаль-

ной личности, приходишь к выводу, что 

именно спорт аккумулирует в себе главные 

общественные ценности: равенство, свободу, 

демократию, индивидуализм, патриотизм, 

гуманизм, соревнование, дружбу, сотрудни-

чество, уважение существующего порядка и 

самоуважение. 

Реализовывая многочисленные социаль-

ные функции, современный спорт становится 

многофункциональным и многомерным. Ему 

по силам решение обширного круга задач: 

– укрепление здоровья населения; 

– отвлечение молодежи от пагубного 

влияния улицы;  

– удовлетворение спроса на зрелищные 

услуги; 

– защита чести страны;  

– формирование патриотизма и мн. др. 



Общественные науки. Современное российское общество 

 34 

Многообразие общественных функций 

является основанием для классифицирования 

и типологизации разновидностей спорта, 

среди которых можно выделить следующие 

направления: 

– массовый спорт (ординарный, «спорт 

для всех» народный); 

– спорт высоких достижений (большой 

спорт, олимпийский спорт); 

– профессиональный (коммерческий) 

спорт [13]. 

Также социологические исследования 

показывают, что спорт в значительной мере, 

чем другие виды деятельности является но-

сителем характерных социальных отноше-

ний, т. к. в этой системе, как и в социальной 

среде в целом, можно различать агентов со-

циализации, особенные модели поведения и 

социальные взаимодействия. Занимаясь 

спортивной деятельностью, взаимодействуя 

с людьми со схожими интересами, являясь 

членом определенной группы и носителем 

установленной субкультуры, человек не мо-

жет избежать влияния принятых в этой груп-

пе норм поведения. В этом общении он со-

циализируется и принимает определенные 

роли через процесс имитации и идентифика-

ции [14]. 

Самой главной мотивацией к занятиям 

спортом является моральное удовлетворение 

от физической активности. Безусловно, фи-

зические упражнения значительно упрощают 

регулирование эмоциональной сферы. Им-

пульсы от работающих мышц, поступая в 

мозг, могут подавлять негативные эмоции, 

поэтому на смену тревожному настроению 

приходит чувство бодрости или, как говорил 

академик И.П. Павлов, «мышечной радости». 

Важнейшим и прямым носителем меха-

низмов общественных отношений является 

спортивная деятельность. В процессе форми-

рования личностных характеристик эти от-

ношения получают предельно концентриро-

ванное выражение. Необходимо отметить, 

что быть включенным в социально-компе-

тентные общественные отношения через 

спортивную деятельность и заниматься со-

циально-организованной деятельностью – 

физической культурой – это не одно и то же. 

Отличие заключается в том, что субъектом 

спортивной деятельности является не только 

отдельно взятая личность, но и социальные 

общности и общественные организации, в 

которых у человека развивается потребность 

в общении и формируются установки на дея-

тельность. Мнение о том, что «спорт пред-

ставляет собой предметно выраженную сфе-

ру общих социальных интересов и выступает 

фактором, укрепляющим целостность обще-

ства», свидетельствует о пользе обществен-

ной природы спорта как специфического 

воспитательного фактора формирования 

личности. 

Анализируя процесс социализации через 

социальный и культурный срез спортивной 

деятельности и среды физической активно-

сти, мы также можем подчеркнуть, что в си-

лу своего специфического характера спорт 

создает определенные ситуации для соци-

альной адаптации и интеграции личности, 

формируя определенный тип поведения [15]. 

В целом спорт – это не только агент со-

циализации молодежи и существенный соци-

альный институт, функционирующий в об-

ществе, спорт – это определенный стиль 

жизни, образ мышления и миропонимания. И 

при этом не так важно, на любительском или 

профессиональном уровнях молодой человек 

им занимается. Существенным является дру-

гое – что значит спорт для человека и какое 

место он занимает в его жизни.  

На практике молодые люди, а в частно-

сти студенческая молодежь, выделяют пять 

мотивационных вариантов выбора вида 

спорта и системы физических упражнений: 

во-первых, спорт способствует укрепле-

нию здоровья, коррекции недостатков физи-

ческого развития и телосложения; 

во-вторых, спорт повышает функцио-

нальные возможности организма; 

в-третьих, спорт способствует психофи-

зической подготовке к будущей профессио-

нальной деятельности и усвоению жизненно 

необходимых умений и навыков; 

в-четвертых, спорт – это и активный от-

дых; 

и в-пятых, благодаря спорту человек 

может достичь наивысших спортивных ре-

зультатов. 

Следует заметить, что мир спорта при-

влекает своей ценностной спецификой, 

своими жизненными стандартами и нормами, 

которые дают возможность как духовному, 

так и физическому совершенствованию мо-

лодежи. Также спорт способствует поддер-

жанию морального и физического духа мо-
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лодых людей. Если речь не идет о большом 

спорте, то отметим, что он не имеет возраст-

ных ограничений, а следовательно, может 

сопровождать человека всю жизнь, достав-

лять ему радость от физических занятий и 

спортивного состояния, обогащать новыми 

эмоциями и настоящими друзьями.  

Таким образом, рассматривая вопросы о 

роли спорта в процессе социализации, ви-

дим, что социализация личности является 

непрерывным процессом и наиболее интен-

сивно реализовывается посредством спорта. 

Через спорт социализация проявляется суще-

ственным образом в трансформации отноше-

ния к окружающей общественной среде и 

формировании социальной компетентности 

личности, устанавливая модели поведения и 

воздействуя на определенные базовые цен-

ностные ориентации. Процесс социализации 

является значимым фактором усвоения чело-

веком определенных физических и социаль-

ных навыков, развивает мотивационную ус-

тановку на общественную активность, выра-

батывает физические кондиции, а главное 

физическую активность. Все это воспитывает 

и формирует тип и норму поведения лично-

сти и приближает личность к «идеалу». 

Физическая культура и спорт на сего-

дняшний день сильно уступает место ком-

пьютеру, телевизору и т. н. «сидячему образу 

жизни». На самом деле хорошо известно, что 

именно в раннем детстве воспитывается от-

ношение к своему здоровью, пристрастие к 

спорту. В юности закладывается гораздо бо-

лее важная вещь – образ поведения, который, 

в конечном счете, определяет качество на-

шей жизни и жизненный успех каждого че-

ловека. С укреплением здоровья целенаправ-

ленно связанно духовное и физическое раз-

витие личности, здоровый образ жизни, фор-

мирование потребностей и мотивов к регу-

лярным физическим упражнениям и заняти-

ям спортом, а также развитие волевых и 

нравственных качеств. В ходе занятий спор-

том закаляется воля, характер, совершенст-

вуется умение управлять собой, быстро и 

правильно ориентироваться в различных си-

туациях. Спортсмен тренируется рядом с то-

варищами, соревнуется с соперниками и обя-

зательно обогащается опытом человеческого 

общения, учится понимать окружающих. 

Благодаря этому приходит к людям смелость, 

сила, быстрота и осмотрительность, умение 

не сдаваться и радоваться победе других. 

В заключение отметим, что спорт вы-

полнял и выполняет комплекс важных со-

циокультурных функций гуманистической 

ориентации в процессе социализации лично-

сти. Органично включенный в целостную 

социально-педагогическую систему, он явля-

ется одним из действеннейших средств вос-

питания личности. Прежде всего имеется в 

виду его главная роль как средства физиче-

ского совершенствования человека, и многие 

молодые люди сегодня убеждены, что занятия 

спортом помогут им в дальнейшей жизни. 
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YOUTH SPORT AS A MEAN OF SOCIALIZATION IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 
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Lately the youth sports is under special attention as it is not worked out in society and social-pedagogical processes, 

values and relations, formed in the process of competitions and sports preparation for them passed from one generation to 

another. Social institute of sport is becoming socially significant phenomenon. Modern model of youth sports gives the per-

son an opportunity to understand their relation to environment and through that define the place in social environment. At the 

moment, youth sports is in the centre of attention of society and State. Basically it is connected with priority meaning of sport 

and mass physical movement for health improvement of society. It is founded that youth sport is one of the most important 

agents of socialization of modern youth, effective mean of physical development, improvement of health, communication and 

activity of people, and it also influences on different sides of life of people and particularly on the authority and social status, 

on the structure of moral and intellectual characteristics, on esthetic ideals and value orientations. All modern youth tries to 

keep to healthy way of life as it is fashionable and up-to-date. In modern Russian society, sport is as value works as a main 

element of bringing up of youth and questions dealing with sport are of generally social nature and problems which appear in 

this sphere must be decided with all the efforts of the State, society, family, school, institute of higher education and a person 

themselves.  

Key words: sport; youth; student body; socialization; social institute of sport; physical training. 
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