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Лекция – 20 
 

СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

План: 
 

1. Возникновение и состояние современного спорта 
2. Социальные функции спорта 
3. Классификация спорта 
4. Подготовка спортсмена как многокомпонентный процесс 
5. Понятие «спортивное соревнование». Основные функции 

и особенности. 
6. Общая структура спортивных соревнований. 
7. Судейство соревнований. 
8. Зрители и болельщики. 

 
 

1.Возникновение и состояние современного спорта 
 

Спорт возник на заре нашей цивилизации. Элементарные формы спорта в 
виде состязательных упражнений существовали уже в первобытном обществе. 

В рабовладельческом обществе максимального развития спорт достиг в 
Древней Греции. Об этом свидетельствуют следующие факты. 

1. Именно в Древней Греции возникли и получили большую популярность 
спортивные состязания и спортивные игры. Спортивных игр тогда было много — 
немейские, пифийские, истмийские, дельфийские, но самыми популярными были 
Олимпийские игры, которые превратились в явление общекультурного масштаба. 
Впервые они собрали спортсменов и зрителей в VIII веке до нашей эры — в 776 
году и просуществовали почти 1200 лет — до 394 года нашей эры, когда римский 
император Феодосии запретил их, назвав языческими. 

2. Знакомство с элементами спорта у граждан Древней Греции начиналось с 
самого детства. В гимназиях и палестрах они обучались не только грамоте, 
поэзии, музыке и рисованию, но и занимались физическими упражнениями, 
участвовали в гимнастических состязаниях. Соревновательность — главный 
принцип общественной жизни Древней Греции. Для греков целью агонального 
(состязательного) воспитания было благо государственного общества. Каждый 
афинянин должен был настолько развить соревнованием свое «Я», чтобы он мог 
приносить обществу наибольшую пользу и наименьший вред. Идеалом, к 
которому стремилась вся система воспитания, была «калогатия» — соединение в 
одном лице нравственного и физического совершенства. 

3. В этот период начинают разрабатываться принципы и методы спортивной 
подготовки. Античные греки понимали, что чем трудне условия тренировки, тем 
сильнее, быстрее и выносливее станет спортсмен. Согласно историческим и 
археологическим данным уже тогда бегуны тренировались на дорожках, 
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покрытых толстым слоем песка. Боксеры включали в свои тренировки 
упражнения с подвешенным мешком («грушей»), набитым песком; боксировали с 
тенью. 

Однако затем вся спортивная культура, которую греки создавали и 
развивали много веков, была забыта. Произошло нечто необъяснимое — человек 
потерял спорт в том виде, в котором он существовал в структуре античной 
культуры. Сохранились только народные праздники, в которых игры с 
элементами спортивных соревнований были как бы деталью, дополнением к 
празднику, как, впрочем, и турниры средневековых рыцарей. Из спорта исчез 
элемент состязаний, спорт стал приятным досугом, забавой, удовольствием и 
развлечением. С конца XVIII века спорт рассматривался главным образом как 
времяпровождение, развлечение. Спорт в современном его понимании получил 
распространение во всем мире только в течение XIX и первых двух десятилетий 
XX вв. Закономерно возникает вопрос: что имеют в виду, когда говорят — «спорт 
в современном его понимании»? Это прежде всего: 

1. Появление спортивных клубов, организаций, союзов, обществ, которые 
бы управляли спортивным движением. К примеру, в 1867 г. в Лондоне впервые 
был основан атлетический клуб. 

2. Возникновение международных федераций по видам спорта. В 1881 г. 
была образована Международная федерация гимнастики (ФИЖ), в 1892 г. — 
Международная федерация гребли (ФИСА), в 1908 г. — Международная 
любительская федерация плавания (ФИНА). 

3. Унификация правил проведения соревнований, размеров спортивных 
площадок, спортивного оборудования, инвентаря и техники движений. Например, 
в этот период в боксе получили распространение и официальное признание 
специальные мягкие кожаные перчатки и обнесенный канатами ринг. В 1882 г. 
были изменены «лондонские правила» — запретили «подножку» и удары 
головой, была также определена продолжительность раундов. Легкоатлеты стали 
проводить соревнования на гаревой дорожке. 

4. Разработка методики тренировки, появление квалифицированных 
тренеров. Известно, что до конца XIX в. во всех странах тренеры что-то значили 
только в конном спорте, в других видах спорта не было квалифицированных 
специалистов. 

5. Возникновение системы мировых соревнований — неофициальных и 
официальных чемпионатов мира и Европы. С 1877 г. Уимблдонское первенство 
Англии по теннису становится международным, в 1896 г. состоялись первые 
Олимпийские игры в Афинах, в 1899 г. стали проводить первенство Европы по 
плаванию. 

6. Стремление выявить и сравнить уровень способностей людей в различных 
видах спортивной деятельности и зафиксировать лучшие спортивные достижения 
в мире, Европе, стране, т.е. возникновение рекордного направления в спорте. В 
1897 г. зарегистрирован мировой рекорд в беге на 100 м, в 1908 г. — первые 
официальные мировые рекорды в плавании. 
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В настоящее время спорт занял такое место в жизни общества, которое он 
не занимал никогда в истории человечества. В научном плане «спорт» 
рассматривают сейчас обычно в узком и широком значениях. 

Спорт в узком смысле слова — это собственно соревновательная 
деятельность, направленная на достижение наивысших результатов. 

Эта деятельность имеет ряд специфических особенностей. К ним относятся: 
а) наличие борьбы, противоборства, конкуренции непосредственно в 

игре, поединке, схватке на дистанции и т.п., 
б) унификация действий, посредством которых осуществляется 

деятельность спортсмена, условий их выполнения и способов оценки достижений 
в соответствии с официальными правилами, 

в) регламентация поведения спортсменов в соответствии с принципами 
неантагонистических отношений между людьми. 

Как известно, соревновательный момент имеет место и в других видах 
человеческой деятельности (конкурсы в музыке, искусстве и т.д.). 

Однако здесь соревнования выступают всегда лишь в качестве одного из 
способов стимулирования активности людей. Исключение состязательного 
момента из деятельности певца, художника, артиста балета или кино не разрушит 
существа их деятельности. Спортивная же деятельность без своего главного 
составного элемента — соревнования полностью утрачивает свою специфику. 

В широком понимании спорт включает в себя собственно соревновательную 
деятельность, специальную подготовку к ней, а также специфические 
межчеловеческие отношения и поведенческие нормы и достижения, возникающие в 
процессе этой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод: спорт — это такой вид деятельности, 
который исторически сложился как один из способов выявления, сравнения и 
развития способностей человека в борьбе за первенство, за наивысшие 
спортивные достижения. 

В связи с тем что основой спорта являются соревнования, то для 
обеспечения их функционирования в процессе исторического развития общества 
формируется и соответствующая сфера спорта. 

Сфера спорта — это специализированная социально-организованная 
система, которая образовалась вокруг соревнования (С.В. Брянкин, 1983). 

Она обеспечивает организацию, функционирование и воспроизводство 
соревнований и себя самой. Сфера современного спорта включает в себя: 
управление, идеологическое, научное, методическое, программное, нормативное 
и медицинское обеспечение; подготовку кадров; материально-техническое и 
финансовое обеспечение; отбор и тренировку спортсменов и многое другое. 
Вполне очевидно, что между этими блоками (службами, подсистемми) 
существуют тесные взаимосвязи и каждый из них может быть подвергнут разной 
степени детализации. К примеру, систему управления можно рассматривать на 
общегосударственном уровне и на уровне города, клуба; отбор детей для занятий, 
кандидатов в сборные команды, для участия в соревнованиях и пр. 
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2. Социальные функции спорта 

 
Спорт — это сложное и многогранное социальное явление. Он представляет 

собой одну из самостоятельных социальных подсистем, которая обладает своими 
ценностями, функциями, закономерностями развития. Однако, обладая 
относительной самостоятельностью (автономностью), эта подсистема не 
существует изолированно от других подсистем общества, государства. Спорт тесно 
связан со всеми сторонами общественной жизни людей: политикой, 
идеологией, экономикой, культурой, образованием и т.п. Причем между 
данными социальными подсистемами существуют весьма многообразные и 
сложные взаимосвязи и взаимоотношения (прямые и опосредованные, 
односторонние и двусторонние, положительные и отрицательные и др.). 

В настоящее время не вызывает сомнения факт вовлечения государства в 
спорт, хотя мотивы этого вовлечения довольно разнообразны и зависят от многих 
факторов. Это и тип государства, его исторические традиции, политические и 
социально-экономические условия, система общественных и культурных 
ценностей, демографические и образовательные характеристики, проповедуемая 
религия и т.д. 

Причем действие этих мотивов оценивается по-разному на отдельных 
этапах развития того или иного общества. Но главным, несомненно, является 
господствующая в данной стране социальная философия, которая во многом 
определяет существующую в стране модель спорта и организационную структуру 
национального спортивного движения, т.е. каждому историческому этапу 
развития государства присуща своя спортивная модель, учитывающая 
перечисленные и многие другие факторы. 

На рисунке показано, что все эти факторы вместе или отдельно влияют на 
присущие тому или иному обществу типы спортивной системы. Причины 
вовлечения государства в спортивную сферу и приобщения человека к спорту 
весьма разнообразны. В их основе лежат удовлетворение и развитие 
определенных потребностей личности и общества. Их реализация осуществляется 
через различные виды деятельности, специфичные преимущественно для спорта 
как одного из компонентов физической культуры. В процессе осуществления этих 
видов деятельности и раскрывается роль, значение спорта для индивида и 
общества, т.е. его социальные функции. Спорт по своей природе 
полифункционален (Б.В. Евстафьев, 1985; Н.И. Пономарев, 1996, Л.П. Матвеев, 
1997). В этой связи, прежде всего, следует остановиться на специфических 
функциях спорта, объективно присущих ему и отсутствующих у других 
элементов физической культуры. Наиболее важными из них являются следующие 
функции. 

Эталонная функция, которая выражается в том, что уровень спортивных 
достижений служит своего рода мерилом, образцом максимального развития 
спортивных способностей человека в конкретном виде спорта, а вместе с тем и 
ориентиром на пути к дальнейшему раскрытию и совершенствованию 
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потенциальных психофизических резервов организма. Уровень достижений в 
спорте, в отличие от иных эталонов, не остается неизменным, а со временем 
повышается, стимулируя тем самым мобилизацию 

 

 
 
Рис. 21.3. Факторы, влияющие на формирование спорта как социальной подсистемы 

общества 
 
усилий спортсменов по самосовершенствованию своих способностей. 

Особенно ярко это проявляется в спорте высших достижений, где наблюдается 
неуклонный рост мировых рекордов, несмотря на кажущиеся пределы 
человеческих возможностей. 

Эвристически-прогностическая функция. Она тесно связана с эталонной 
функцией и выражается, прежде всего, в том, что спорт представляет собой тип 
эвристической деятельности, т.е. деятельности творчески-поисковой, 
включающей моменты открытия, обнаружения нового. В этом отношении 
особенно супердостиженческий спорт представляет собой гигантскую 
естественную творческую лабораторию, в которой изыскиваются неизвестные 
пути к высотам человеческих достижений. Результаты этого поиска воплощаются 
в новых спортивных достижениях, отражают уровень прогресса физической 
культуры в обществе и становятся общекультурным достоянием всего 
человечества. В свое время выдающийся английский физиолог, лауреат 
Нобелевской премии по термодинамике мышечного сокращения А.В. Хилл 
сказал, что наибольшее количество сконцентриро-наслаждения, переживания 
хода спортивной борьбы, а ощутить красоту в спорте можно, лишь обладая 
развитым эстетическим чувством. 
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Вместе с тем существенна роль спорта в улучшении и сохранении 
физических кондиций человека, в подготовке его к трудовой и военной 
деятельности, в организации досуга и отдыха, в укреплении и поддержании 
здоровья нации. Следует учитывать значимость спорта в политическом 
воспитании граждан в духе господствующей идеологии, в приобщении индивида 
к принятым в обществе социальным нормам, в развитии человеческих контактов, 
взаимоотношений людей не только в рамках одной страны, но и различных 
странах. В международном масштабе интернациональные связи проявляются 
через международное спортивное движение. Международные спортивные встречи 
воспитывают уважение к представителям других стран, к их обычаям, позволяют 
создавать атмосферу взаимопонимания поощряют международное 
сотрудничество. 

И наконец, необходимо учитывать и экономическое значение спорта. 
Финансовые вложения общества в развитие спорта многократно окупаются, 
благодаря улучшению здоровья и повышению дееспособности его членов, 
увеличения продолжительности высокоактивной жизни людей. Доходы, 
получаемые от спортивных зрелищ, эксплуатации спортивных сооружений, 
продажи спортивного оборудования и инвентаря, спортивной рекламы приносят 
неплохую прибыль. 

3. Классификация спорта 
 

В ходе исторического развития спорта возникло множество его видов и 
разновидностей. По мнению Л.П. Матвеева (1997), под термином «вид (или 
разновидность) спорта» логично понимать сформировавшийся в ходе развития 
спорта вид (разновидность) соревновательной деятельности, отличающийся 
своим конкретным предметом состязания, составом допускаемых действий и 
способов спортивного противоборства (спортивной техникой и тактикой), 
регламентом состязания и критерием достигаемого результата. 

Наиболее «древними» видами спорта являются легкоатлетический и конный 
спорт. В последнее столетие возникло большое число новых видов спорта. Их 
появление происходит в результате модификации ранее сложившихся его видов, 
взаимного влияния и обогащения между разными видами спорта, научно-
технического прогресса, позволяющего существенно расширить сферу 
спортивной деятельности. Так возникли в свое время художественная гимнастика, 
спортивная акробатика, батутный спорт, фристайл, конькобежный шорт-спринт, 
синхронное плавание, парашютный спорт, дельтапланеризм, спортивный 
виндсерфинг и многие другие. 

С каждым годом число видов и разновидностей спорта продолжает уве-
личиваться. Многообразие конкретных форм, видов и разновидностей спорта, его 
полифункциональный характер приводят к многоаспектности 
классификационных построений. Классифицировать спорт можно по различным 
признакам: 

1. По целевым установкам выделяют спорт высших достижений 
(рекордный спорт, большой спорт) и базовый спорт (массовый спорт, 
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общедоступный, ординарный спорт). 
2. По масштабу и его организации в рамках международного спортивного 

движения различают олимпийский и неолимпийский спорт. 
3. По характеру экономических отношений между спортсменами, 

федерациями, клубами, которые связаны с получением финансовой 
прибыли, дохода спортсменов от занятий спортивной деятельностью, 
выделяют коммерческий и некоммерческий спорт. 

4. По основному роду деятельности человека, избравшего какой-либо вид 
спорта своей главной сферой приложения своих сил и способностей, различают 
профессиональный и любительский спорт. 

5. По формам организации занятий выделяют учебный спорт как 
обязательный процесс, осуществляемый в системе общего и специального 
образования, и самодеятельный спорт как добровольный процесс, проводимый в 
свободное время. 

6. По возрастным категориям спортсменов, включенных в спортивную 
деятельность, различают детско-юношеский спорт, спорт взрослых и спорт 
ветеранов. 

7. По социально-профессиональному статусу спортсменов выделяют 
школьный спорт, студенческий спорт, военный (армейский) спорт и др. 

8. По характеру применения его для подготовки к какой-либо 
профессиональной деятельности различают профессионально-прикладной и 
военно-прикладной спорт. 

9. По характеру использования его в сфере досуга, отдыха, развлечения, 
восстановления работоспособности человека, сохранения уже приобретенных 
ранее навыков и качеств выделяют оздоровительно-рекреационный и 
физкультурно-кондиционный спорт. 

10. По характеру отклонений в состоянии здоровья спортсменов, 
участвующих в состязаниях, говорят о спорте инвалидов: спорт для слепых, 
глухонемых, спорт для лиц с недостатками в развитии интеллекта и др. 

11. По предмету состязаний и характеру активности спортсменов 
выделяют легкоатлетический спорт, водный спорт, конькобежный спорт, лыжный 
спорт, автомобильный спорт, шахматный спорт и др. 

Естественно, многие из названных форм и видов спорта взаимопроникают и 
взаимопереплетаются друг с другом. К примеру, легкоатлетический спорт может 
быть рекордным и массовым, профессиональным и любительским, коммерческим 
и некоммерческим и т.д. Выделенные виды спорта отражают лишь наиболее 
общие признаки спорта, соответственно уровню их обобщенности. 

 
4. Подготовка спортсмена как многокомпонентный процесс 

 
Подготовка спортсмена охватывает направленное использование всей 

совокупности таких факторов, как средства, методы, условия, с помощью 
которых обеспечивается повышение готовности спортсмена к спортивным 
достижениям. 
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При анализе всей совокупности педагогических средств и других факторов, 
которые целенаправленно используются для достижения высоких спортивных 
результатов, условно можно выделить три компонента подготовки: 

Первый компонент — система соревнований. Соревнования в системе 
подготовки спортсменов являются средством контроля за уровнем 
подготовленности, способом выявления победителя, важнейшим средством 
повышения тренированности и совершенствования спортивного мастерства. При 
этом соревнования классифицируются на: подготовительные, контрольные, 
подводящие (модельные), отборочные и главные. 

В современной соревновательной практике можно наблюдать три 
методических подхода. Первый — связан со стремлением спортсменов 
стартовать возможно чаще, добиваясь высоких результатов в каждом 
соревновании. Второй — предполагает малоинтенсивную соревновательную 
практику, где основное внимание обращено на подготовку к главным со-
ревнованиям сезона. И третий подход — соревновательная деятельность 
должна быть широкой, но строго дифференцированной: подготовительные и 
контрольные соревнования используются лишь как средство подготовки.  

Задача достигнуть высокий результат в них не ставится — вся система 
подготовки концентрируется на необходимости достижения высоких результатов 
в отборочных и (особенно) в главных соревнованиях. Данный подход считают 
специалисты наиболее плодотворным. 

Очень важно, чтобы при планировании соревнований в течение года 
оптимально учитывалось единство тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов в системе их подготовки. 

Второй компонент — система спортивной тренировки. Она представляет 
в системе подготовки спортсменов основную (практическую) ее часть. 
Спортивная тренировка охватывает в определенной мере все виды подготовки 
спортсмена, хотя и не исчерпывает их. Наиболее полно в ней представлена 
физическая подготовка, а также практические разделы технической, тактической 
и психологической подготовки. 

Цель спортивной тренировки: развитие личности спортсмена и на этом фоне 
достижение высоких спортивных результатов. 

Основные задачи спортивной тренировки: развитие психических и 
физических качеств (общих и специальных), приобретение практических и 
теоретических знаний по специализации, гигиене, самоконтролю и т.д. 

Основные направления спортивной тренировки: воспитание, обучение, 
повышение функциональных возможностей органов и систем организма. 

Спортивная тренировка строится согласно закономерностям спортивной 
специализации и этим отличается от других видов физической культуры. 

При характеристике суммарного эффекта системы тренировки и подготовки 
спортсменов пользуются следующими понятиями: 

а) тренированность: степень биологической приспособленности 
организма к определенной работе (координация деятельности органов и 
систем со стороны ЦНС); выделяют общую и специальную тренированность; 
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б) подготовленность: это понятие более емкое, чем 
тренированность: физическая, техническая, тактическая и психологическая 
подготовленность; 

в) спортивная форма: оптимальная (наилучшая) готовность к 
спортивным достижениям для данного конкретного цикла тренировки. Все 
эти понятия означают определенное состояние спортсмена. 

Третий компонент — система факторов, дополняющих тренировку и 
соревнования, а также и оптимизирующих их эффект. Она включает в себя факто-
ры общего режима жизни, организованного в соответствии с требованиями 
спортивной деятельности, специализированное питание, специальные средства 
и методы восстановления после тренировочных и соревновательных 
нагрузок, а также внетренировочные формы воспитания и самовоспитания 
спортсмена. 

Только объединенные в целостную систему все перечисленные компоненты 
могут обеспечить наивысший рост спортивных результатов и общий 
положительный эффект спортивной деятельности. При этом педагог (тренер) 
должен искать новое, свое. 

Современные тенденции совершенствования системы спортивной тренировки. 
При всей важности организационных и материально-технических условий для 
роста спортивных достижений прогресс спорта прежде всего определяется 
совершенствованием системы спортивной тренировки, современные тенденции 
которого отражаются в следующих основных направлениях: 

I. Резкий прирост объемов тренировочной работы. 
II. Строгое соответствие системы тренировки спортсменов высокого 

класса со специфическими требованиями избранного для специализации вида 
спорта. 

III. Постоянное увеличение соревновательной практики как 
эффективного средства мобилизации функциональных ресурсов организма 
спортсменов, стимуляции адаптационных процессов и повышения на этой основе 
эффективности процесса подготовки. 

IV. Стремление к строго сбалансированной системе тренировочных и 
соревновательных нагрузок, отдыха, питания, средств восстановления, 
стимуляции работоспособности и мобилизации функциональных резервов. 

V. Расширение нетрадиционных средств подготовки: использование 
приборов, оборудования и методических приемов, позволяющих полнее раскрыть 
функциональные резервы организма спортсмена; применение тренажеров, 
обеспечивающих сопряженное совершенствование различных физических 
способностей и техники движений; проведение тренировки в условиях 
среднегорья и высокогорья, что позволяет интенсифицировать процессы 
адаптации к факторам тренировочного воздействия, повысить непосредственную 
подготовку к главным соревнованиям. 

VI. Ориентация всей системы спортивной тренировки на достижение 
оптимальной структуры соревновательной деятельности. 
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VII. Совершенствование системы управления тренировочным процессом 
на основе объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и 
подготовленности с учетом как общих закономерностей становления спортивного 
мастерства в конкретном виде спорта, так и индивидуальных возможностей 
спортсменов. 

 
5. Понятие «спортивное соревнование». Основные функции и особенности 

спортивных соревнований 
 
Спорт немыслим без соревнований и состязаний, которые включены в саму 

его природу, внутренне присущи ему. Само по себе соревнование свойственно не 
только спорту, но и другим видам человеческой деятельности. Соревнуются между 
собой отдельные фирмы, компании; проводятся кинофестивали, конкурсы 
пианистов и певцов, артистов балета и цирка. Однако исключение состязательного 
момента из этих видов деятельности не разрушит их существа, поскольку он не 
является их специфической основой. Спортивная же деятельность без своего 
главного составного элемента — соревнования полностью утрачивает свой смысл, 
свою специфику. Показано, что в развитии человеческой культуры различные виды 
противоборства, состязаний, игр первичны; лишь позже начали появляться и 
закрепляться в практике элементы, методы, формы подготовки к их участию (В.А. 
Демин, 1974). Стало быть, генетически и субординационно-спортивные 
состязания «старше» спортивной тренировки и других форм подготовки 
спортсменов. Спортивное соревнование выступает как причина, породившая 
тренировку, а не наоборот. В.А. Демин выдвинул оригинальную точку зрения, 
относительно причин возникновения спорта. Как считает автор, спортивные 
состязания явились одной из гениальных попыток греков найти форму в высшей 
степени демократической организации, способной мирным путем разрешить 
спорные вопросы, возникающие между соперничающими общинами. Такая форма 
регулирования межплеменных отношений была найдена задолго до появления 
политически оформленного государства. 

В связи с тем, что основой спорта являются соревнования, для обеспечения 
их функционирования в процессе исторического развития общества формируется 
и соответствующая сфера спорта. Сфера спорта — это специализированная 
социально-организованная система, которая образовалась вокруг соревнования 
(СВ. Брянкин, 1983). Она включает в себя: идеологическое, научное и 
методическое управление; материально-техническое и финансовое обеспечение; 
подготовку кадров; отбор и подготовку спортсменов и связи с другими сферами 
человеческой деятельности. 

Аналогично сферы спорта структурированы сложившиеся полноценные, 
автономные виды спорта. Каждый вид спорта является составляющей частью 
сферы спорта, но имеет в своей функциональной структуре все необходимые 
(кадровые, научные, финансовые, материально-технические службы и т.п.) для 
автономного существования. 
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Вид спорта способствует развитию и проявлению различных видов 
соревнований. Как отмечает Л.П. Матвеев (1978), в сферу спорта исторически 
вошли достаточно разнообразные виды соревновательной деятельности. Вокруг 
конкретных состязаний, выделившихся в ходе развития спорта, формировались и 
продолжают формироваться по настоящее время относительно самостоятельные 
виды спорта. Вид спорта — это область сферы спорта, ядром которой является 
исторически сложившаяся социально значимая соревновательная деятельность, 
характеризующаяся местом и временем ее реализации, применяемыми средствами 
и обусловливающими их нормативными актами. 

Следовательно, вид спорта выступает как отдельная область сферы спорта. 
Каждый вид спорта характеризуется: 1) своим предметом состязаний и 
характером активности спортсмена; 2) особым составом действий и способом 
ведения соревновательной борьбы (техникой, тактикой); 3) своими правилами 
состязаний. 

Следует иметь в виду, что специфика тех или иных соревнований может 
значительным образом влиять на сферу спорта в целом и на структуру отдельных 
видов спорта. К примеру, выход какого-либо вида спорта на международную 
арену ведет к появлению новой организационной структуры — международной 
федерации. Высокая конкуренция на крупнейших соревнованиях (Олимпийских 
играх, чемпионатах мира), большая плотность спортивных результатов заставили 
проводить жесткий отбор спортсменов в национальные сборные команды, т.е. 
создавать службы спортивного отбора и прогнозирования результатов. Сложное 
техническое и аппаратное оснащение соревнований по автомобильному спорту 
обусловливает наличие в структуре видов спорта многочисленных технических 
комиссий. Соревнования в футболе, хоккее, собирающие огромные массы 
болельщиков, вынуждают вводить в организационные структуры особые 
подразделения для контроля над болельщиками и управления ими. Опыт 
показывает, что отсутствие подобных подразделений влечет отрицательные 
последствия: введение в практику спорта допингов, анаболиков и других 
стимулирующих средств работоспособности спортсменов остро поставило вопрос 
о создании антидопинговых комиссий, которые могли бы противостоять этому. 

Итак, соревнование — узловое образование системы спорта в обществе. По 
существу, без соревнований спорт невозможен, а без любого другого элемента (к 
примеру, спортивной ориентации или отбора), но при наличии соревнований 
спорт не утрачивает свой смысл, хотя значительно может обедняться. Именно в 
соревновании и просвечивается наиболее концентрированно социальная сущность 
спорта, через соревнование и в соревновании спорт предстает в качестве 
специфических общественных отношений, которые называются спортивными 
отношениями. 

Выделяют первичные и вторичные функции спортивных соревнований. 
Первичная (специфическая) функция соревнования — это определение иерархии 
мест участников состязаний, т.е. ранговая оценка всех соперников, нахождение 
победителя и призеров состязаний или фиксация рекорда. Эта функция в первую 
очередь относится к классу социальных оценок. Вторичные (неспецифические) 
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функции соревнований весьма разнообразны. Этими функциями являются 
следующие: нормативная, подготовительная, селекционная, стимулирующая, 
самоутверждения, зрелищная, воспитательная, информационная, познавательная, 
творческая, коммуникативная, престижная, управления, моделирования, контроля, 
агитационное-пропагандистская, культурного обмена, рекреационная, 
экономическая, осуществления международных связей, интеграционная и многие 
другие. 

Соревнования возникают, когда у человека появляется как минимум 
установка «сделать что-то лучше, чем кто-то» и превзойти кого-либо в каком-
либо отношении. Более полноценным является вариант, когда все соперники 
осознают соревновательность своих действий и одновременно имеют установку 
на выигрыш друг у друга. Особый статус имеет «рекордный» вариант 
соревновательного проявления, когда спортсмен имеет установку «сделать что-то 
лучше всех» в прошлом, настоящем и будущем. 

Соревнование как неотъемлемый атрибут спорта имеет свои специфические 
особенности, отличающие от других элементов спорта. На основе анализа 
многочисленных исследований можно считать, что главными особенностями 
спортивных соревнований являются: 

1) строгая регламентация деятельности участников соревнований, 
обслуживающего персонала и других лиц; 

2) полифункциональность, полиструктурность и полипроцессуальность 
деятельности, протекающая в экстремальных условиях; 

3) наличие в каждом соревновании процесса борьбы, противоборства, 
неантагонистического соперничества, конкуренции, которые проявляются в 
стремлении одержать победу, достигнуть максимального результата; 

4) высокая общественная и личная значимость для каждого спортсмена и 
самого процесса борьбы и достигнутого спортивного результата; 

5) высокий эмоциональный фон деятельности, вызванный максимальными 
физическими и психическими напряжениями (нередко превосходящими 
возможности спортсмена) в условия непосредственной борьбы за результат; 

6) непосредственное или опосредованное взаимодействие соревнующихся 
противников, при котором каждый стремится к достижению превосходства над 
соперниками и в то же время противодействовать им; 

7) равенство условий и сравнимость результатов каждого участника 
соревнований с помощью определенного стандарта с результатами других 
спортсменов, знакомых с критериями сравнения и имеющих возможность 
оценить результат выступления. Сравнимость результатов возможна, благодаря 
наличию тщательно разработанных правил и положений о соревнованиях, 
института квалифицированных судей, технических средств и навыков 
фиксирования спортивных достижений. Равные условия участия и справедливое 
определение победителя создают на соревнованиях ту социально-нравственную 
микросреду, в которой полнее и свободнее раскрывается спортивный потенциал, 
создаются предпосылки для проявления возможного доверия и бескорыстного 
обмена спортивно-техническими и духовными ценностями. 
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8) наличие определенных форм и требований, выполнение которых дает 
право на присвоение спортсмену звания «спортсмен-разрядник», «мастер спорта», 
«мастер спорта международного класса» и «заслуженный мастер спорта». 

 
6. Общая структура спортивных соревнований 

 
В современном спорте соревнования представляют собой достаточно 

сложное и многогранное социального явление. В самом общем виде о 
соревнованиях можно говорить как о социальной системе большой сложности, 
включающей в себя целый ряд компонентов, обеспечивающих выявление 
спортивных результатов каждого спортсмена или группы спортсменов. 

Составными частями любого соревнования является: 1) спортсмены-
соперники; 2) предмет состязаний, т.е. совокупность действий соперников, 
выступающих средством ведения соревновательной борьбы в избранном виде 
спорта; 3) судейство (правила соревнований, нормы, критерии и технология 
определения мест соревнующихся и пр.); 4) средства и службы обеспечения 
соревновательной деятельности; 5) болельщики и зрители; 6) иерархия мест 
участников состязаний, т.е. распределение каждого из них на основе показанных 
спортивных результатов в порядке от лучшего к худшему. 

Спортсмены-соперники. В спортивных соревнованиях могут участвовать не 
менее двух спортсменов. Можно состязаться с самим собой — стремиться 
достичь какого-либо результата. Но это не будет спортивным соревнованием, так 
как исключается его внешний признак — противоборство (А.А. Тер-Ованесян, 
1978). Поэтому спортсмены-соперники и достигнутые ими спортивные 
результаты — центральный элемент соревнований. 

Каждый соперник, обозначенный на схеме одной фигурой, представляет не 
только того позиционера, который вступает в непосредственную 
соревновательную борьбу, но и весь набор позиционеров, обеспечивающих его 
действия. В качестве таких позиционеров выступают тренеры, спортивные 
руководители и организаторы, судьи, врачи, научные работники, массажисты, 
лица, ответственные за информационное и материально-техническое обеспечение, 
и другие специалисты, т.е. различные службы обеспечения соревнования. В ряде 
случаев эти службы обеспечения могут быть весьма многочисленными и 
включать в себя даже целые организации. Например, так обеспечивается 
подготовка национальных сборных команд по многим видам спорта к 
Олимпийским играм и другим крупнейшим соревнованиям. Таким образом, 
функциональное место спортсменов, участвующих в соревновании, при более 
детальном анализе разворачивается в целый набор функциональных мест. 
Позиция соперников является одной из наиболее важных и интересных среди тех, 
которые следует использовать при анализе соревнований. 

Взаимодействия спортсменов-соперников. Участники состязаний вступают 
между собой в определенные многосторонние взаимодействия. Вне этого 
взаимодействия соревновательный акт просто невозможен, так как между ними 
отсутствуют конкурентные отношения. 
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Взаимодействие спортсменов в процессе соревнований выступает в двух 
основных аспектах: по отношению к противнику — в форме противоборства или 
соперничества; по отношению к партнерам по команде — в форме 
взаимодействия или сотрудничества.  

Противоборство соперников или соперничающих команд может быть 
непосредственным (при жестком, нежестком, условно-жестком контакте) и 
опосредованным (при отсутствии контакта). Сотрудничество между партнерами, 
общий смысл которого состоит в объединении усилий или достижения общей 
цели — спортивной победы, также может иметь различные формы проявления: 
совместно взаимосвязанные действия, совместно синергетические действия, 
совместно последовательные и совместно индивидуальные действия спортсменов. 
Эти особенности соревновательного взаимодействия во многом определяют 
содержание и структуру соревновательной деятельности спортсменов в том или 
ином виде спорта.  

В зависимости от структуры связей между спортсменами-соперниками и 
партнерами можно выделить три формы ведения соревновательного поединка: 
индивидуальную, групповую, командную и индивидуально-групповую 
(командную). Эти формы взаимодействия соревнующихся спортсменов находят 
свое отражение в личных, командных и лично-командных соревнованиях. 

В большинстве видов спорта соревновательная деятельность носит 
индивидуальный характер, когда спортсмены состязаются с противником один на 
один (во всех видах единоборств, в одиночном разряде в теннисе, бадминтоне) 
или одновременно с несколькими соперниками (в гребле на судах-одиночках) или 
выступают поочередно (в спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, 
легкоатлетических прыжках). 

В тех случаях, когда спортсмен в конкретном соревновании представляет 
собой свой клуб или саму страну один, о внутрикомандном взаимодействии 
говорить нет оснований, а соревновательная деятельность приобретает сугубо 
индивидуальный характер. 

Однако в абсолютном большинстве случаев в личных и тем более лично-
командных соревнованиях действия спортсменов правильнее определить как 
совместно индивидуальные, так как результат каждого спортсмена рассматривается 
не только в плане индивидуального достижения, но и как вклад в общую 
«копилку» команды, а при комплексном забеге — и в результат команды клуба, 
города, области, республики, страны в целом. Это, в свою очередь, обусловливает 
различные формы взаимной поддержки товарищей по команде, служит стимулом 
для мобилизации усилий спортсменов. 

 
7. Судейство соревнований. 

 
Главным организатором и руководителем спортивных соревнований, 

ответственным за их проведение и в известной мере за достигнутые результаты 
является спортивный судья. Вполне очевидно, что от квалифицированного и 
объективного судейства во многом зависит распределение мест участников 
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соревнований. Судья ответствен и за здоровье участников соревнований. Во всех 
случаях, когда может быть нанесен ущерб здоровью спортсменов 
(неблагоприятные метеорологические условия, плохое состояние мест занятий, 
неисправность оборудования, несоответствие одежды и обуви и т.п.), он обязан 
устранить недочеты, а при невозможности сделать это — отменить соревнование 
или перенести его на другой срок или в другое место. Спортивный судья должен 
быть, прежде всего, безукоризненным знатоком правил соревнований по данному 
виду спорта, честным, объективным, беспристрастным, решительным, вежливым, 
спокойным человеком, который и вне соревнований пользуется авторитетом и 
уважением. 

Объективность и точность определения спортивно-технических результатов 
зависит от многих факторов: 

1. Психофизиологических возможностей спортивного судьи, прямо или 
косвенное влияющих на процесс измерения результатов. 

2. Наличия объективных средств и способов регистрации результатов в 
конкретных видах спорта. В видах спорта с метрическим определяемым 
результатом (легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика и др.) эта проблема в 
какой-то степени не является достаточно острой. В видах же спорта, в которых 
результат определяется в условных единицах и конечным эффектом (гимнастика, 
фигурное катание, прыжки в воду и др.), объективность судейства — одна из 
важнейших проблем проведения любого крупного соревнования. 

3. Разницы в классе и достижениях соперничающих спортсменов. В тех 
случаях, когда одинаковый результат показывают большое число спортсменов 
(при существующей точности измерения результата в данном виде спорта и на 
данный момент времени), при всем желании очень трудно создать объективную 
картину распределения мест среди участников этого соревнования. Например, 
B.C. Родиченко (1978) приводит такой интересный факт. В беге на 100 м среди 
мужчин на XIX Олимпийских играх в Мексике было всего проведено 16 забегов. 
Был зафиксирован один случай (с точностью до 0,1 с), когда одинаковый 
результат показали в одном забеге 5 спортсменов. Случаев, когда одинаковый 
результат показали 4 спортсмена, было четыре. Пять раз одинаковый результат в 
забеге показали 3 спортсмена. И наконец, случаев, когда два бегуна показали в 
забеге одинаковый результат, было 19. 

Естественно, наличие такой высокой плотности результатов не только в 
спринте, но и в других видах спорта (плавание, велосипед и т.д.) вызывает 
необходимость увеличения и точности, и объективности определения места, 
занятого спортсменом в забеге, заезде, поскольку разрыв между 
финиширующими спортсменами меньше, чем разрешающая способность 
устройств регистрации времени. 

4. Внешних условий, в которых проводятся соревнования (температура 
окружающей среды, силы и направления ветра, влажности, поведения 
болельщиков и др.). 

Повышение объективности определения спортивно-технического 
результата и его соответствия действительному соотношению сил участвующих в 
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соревнованиях спортсменов возможно на основе использования более 
совершенных технических устройств и систем, помогающих судьям точно 
определить спортивный результат всех участников спортивного соревнования. С 
этой целью в различных видах спорта в последние годы разработаны различные 
средства регистрации результатов: кино- и видеосъемки, устройства типа 
«помощник стартера», фотофиниша, автохронометража, оптико-электронные 
устройства для измерения расстояния. Они постоянно совершенствуются:  

а) в рамках существующих правил и в этом случае они позволяют пре-
имущественно решать измерительные, контрольные или информационные задачи, 
выдвигаемые правилами или подразумеваемые ими; 

б) с последующим изменением в правилах, направленных на 
узаконивайте и регламентацию тех технических возможностей, которые предо-
ставляются новыми или прогнозируемыми техническими средствами. 

В настоящее время разрабатываются методы, позволяющие повысить 
объективность действий судей. К ним относятся: 1) аттестация судей на основе 
оценки правильности их действий специальным жюри. Например, в водном поло 
А. Кистяковским разработана система оценки правильности действий 
ватерпольных рефери; 2) использование разнообразных автоматизированных 
технических устройств, отслеживающих поведение судей с последующим его 
анализом. Эта методика позволяет контролировать поведение судей, способствует 
четкому определению допущенных судьями ошибок, их фиксации и наглядной 
демонстрации. Такие устройства имеются сейчас для судейства в тяжелой 
атлетике, боксе и других видах спорта. 

Как уже говорилось, спортивный судья должен быть, прежде всего, 
безукоризненным знатоком правил соревнований по данному виду спорта. 
Правила соревнований являются важнейшим документом, регламентирующим 
проведение спортивных соревнований и влияющим на их результаты. В них 
регламентируются действия судей и участников, предусматриваются условия 
выявления победителей и, кроме того, определяются нормы поведения 
спортсмена, содержится перечень запрещенных действий, влекущих за собой 
показания, ущемляющие интересы команды. Правила спортивных соревнований 
по каждому виду спорта, принятые в различных странах, имеют тенденцию к 
унификации. Этот процесс оправдан, потому что делает возможным участие в 
международных соревнованиях спортсменов всех стран, а если соревнования 
проводятся в различных местах, позволяет сравнивать достигнутые на них 
результаты. 

На современном этапе развития спорта существует весьма различный 
уровень детализации правил по различным видам спорта и разные подходы к 
трактовке одинаковых ситуаций. Так, в легкой атлетике категорически запрещена 
любая форма подсказки тренера участнику, в то время как она допускается в 
некоторых спортивных играх, например в баскетболе, волейболе. В процессе 
совершенствования правил, программ и регламентов проведения международных 
соревнований целесообразно придерживаться двух важнейших принципов: а) их 
стабильности и б) учета при рассмотрении любого изменения как видимых, так и 
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предполагаемых организационно-методических, организационно-технических, 
социально-экономических последствий (B.C. Родиченко, 1978). 

Правила соревнований оказывают влияние на зрелищность, 
результативность соревнований, на развитие техники и тактики данного вида 
спорта, а в ряде случаев и на методику тренировки. В частности, неоднократные 
новшества в правилах классической борьбы способствовали активизации 
действенности спортсменов в процессе соревновательного поединка, повышении 
его зрелищности. Разрешение в прыжках в высоту переходить планку головой 
раньше, чем ногами, привело к изменению способа прыжка. 

 
8. Зрители и болельщики 

 
Выступление спортсмена на соревнованиях практически никогда не 

обходится без реакции зрителей, аудитории. Зрители своим поведением создают 
положительный или отрицательный эмоциональный фон проведения 
соревнования. Поэтому присутствие зрителей, поддерживающих спортсмена или 
его соперников, их отношение к происходящему на соревнованиях может оказать 
существенное влияние на результат выступления. Неопытный спортсмен может 
испытывать сильное перевозбуждение и выступить хуже, чем обычно, в то время 
как более опытный участник не так легко поддается воздействиям среды и в той 
же соревновательной ситуации сохраняет самообладание. 

Изменения в деятельности спортсменов, имеющих небольшой опыт участия 
в соревнованиях, проявляются по-разному в различных видах спорта. К примеру: 
неопытный бегун может начать выступление в слишком быстром темпе; прыгун с 
шестом и метатель диска могут утратить чувства времени или ритма, выступая 
первый раз перед зрителями; боксер может выложиться в первом раунде боев. Как 
правило, зрители отличаются друг от друга по целому ряду признаков — 
возрасту, полу, социальному происхождению, характеру реакций на различные 
соревновательные ситуации, отношению к спортсменам. Доказано, что различная 
аудитория по-разному влияет на эмоциональное состояние спортсмена и, 
следовательно, на успешность его выступления. 

В зависимости от отношения зрителей к спортсмену (сопереживания), их 
явных реакций, а также психологической близости, которая может быть между 
ними, предлагается следующая классификация зрителей (Б.Дж. Кретти, 1978): 

1) зрители, состоящие из значимых для спортсмена людей, реагируют 
положительно; 

2) зрители реагируют положительно, но незнакомы спортсмену; 
3) зрители пассивно наблюдают за деятельностью спортсмена без каких-

либо реакций в его адрес; 
4) зрители не проявляют выраженного интереса к деятельности 

спортсмена; 
5) зрители реагируют отрицательно на деятельность спортсмена. 
В частности, установлено, что на психологическое состояние спортсмена и 

успешность его выступления на соревнованиях прежде всего влияют: 
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а) количество присутствующих зрителей на соревнованиях. Эмоциональное 
возбуждение спортсменов увеличивается по мере увеличения количества 
зрителей до оптимального предела, выше которого уже не происходит 
существенных изменений в уровне его активности или эмоционального 
возбуждения; 

6) расположение зрителей — близко или далеко они находятся от 
спортсмена. Та или иная дистанция от наблюдателя до участника состязаний 
может вызвать разные изменения в психических и нервно-мышечных реакциях 
спортсменов. При этом важно также, где именно находится наблюдатель: сбоку, 
сзади или непосредственно перед участником; 

в) выступает спортсмен один или в команде; 
г) величина шума, поступающего от зрителей, одобрение и поддержка 

зрителями действий спортсмена или, наоборот, недоброжелательность, 
агрессивность. В этом случае реакция спортсменов бывает разной не зависит от 
особенностей личности участников состязаний. 

Есть спортсмены, на которых шум толпы действует хуже всего, независимо 
от того, была ли это поддержка болельщиков или недоброжелательные выкрики. 
Некоторые из них быстро реагируют на каждый выкрик 

и оскорбительные замечания с трибун; другие же не обращают на них 
никакого внимания. Спортсмены, стремящиеся к высоким достижениям, как 
правило, положительно реагируют на одобрение и поддержку зрителей и 
показывают в этих условиях лучшие результаты. И наконец, в присутствии 
враждебного числа зрителей, приезжая команда обычно ведет себя агрессивно 
(допускает больше нарушений); 

д) присутствие зрителей противоположного пола: зрители чаше 
положительно влияют на мужчин, чем на женщин; 

е) возраст, подготовленность, особенности личности, темперамент 
самого спортсмена. 

Поведение зрителей и возможные изменения в деятельности спортсменов, 
когда он начинает выступать перед ними, должно учитываться при подготовке к 
соревнованиям. 

Во многих видах спорта предпринимаются попытки использовать в этих 
целях метод моделирования соревновательного стресса непосредственно во время 
тренировочных занятий. На тренировках создают шум трибун или приглашают 
специальных зрителей для создания помех, подобно тем, с которыми спортсмены 
могут встретиться непосредственно на соревнованиях. С помощью шума, 
выкриков и других способов пытаются выработать у спортсменов 
помехоустойчивость к подобного рода воздействиям, которые могут встретиться 
на соревнованиях. 

Иногда рекомендуют во время тренировок включать записанные на 
магнитофонную пленку крики болельщиков, в других случаях специально 
подбирают группы людей для моделирования условий предстоящих 
соревнований. Правда, это не всегда может дать реальную картину влияния 
зрителей на спортсменов, ибо зритель не просто свистит и кричит, он свистит 
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после твоей ошибки, он осуждает тебя, а магнитофон, в лучшем случае, 
воспроизводит некий отдаленный фон матча (О. Спасский, 1968). Вполне, 
очевидно, что воспроизведение реакций зрителей во многом может 
способствовать приспособлению спортсменов к внешним, поверхностным 
аспектам влияния зрителей во время соревнований, включая физическое 
присутствие и шум. 

Спортивное соревнование может вызвать у зрителей состояние 
подавленности, когда любимый спортсмен или команда потерпели поражение, 
проиграли сопернику. Болельщики будут находиться в состоянии агрессии. Их 
поведение зачастую в этот период выходит за нормы этики и создает не просто 
отрицательный, недружелюбный фон соревновательной борьбы, но и опасный для 
деятельности спортсменов. Достаточно вспомнить поведение болельщиков на 
соревнованиях по футболу, на некоторых хоккейных матчах, соревнованиях по 
боксу и др. 

Следовательно, поведение болельщиков является важной частью 
соревновательной обстановки. Игнорировать влияние болельщиков на 
спортсменов — значит не придавать значения одному из многих социальных 
компонентов окружающей среды, в которой выступают спортсмены. Реакция 
болельщиков является либо побудительным, либо тормозящим стимулом в 
достижении спортсменом высоких результатов. 

В так называемых зрелищных видах спорта мобилизующее влияние 
зрителей проявляется явно. В этих видах спорта спортсмены могут на любом 
уровне мастерства использовать эмоциональные аспекты присутствия зрителей, 
чтобы повысить результативность своей деятельности по сравнению с обычно 
ожидаемым уровнем. В момент более высокого душевного подъема при 
поддержке доброжелательной публики все выступление спортсмена 
сопровождается активно-положительным эмоциональным состоянием, что и 
создает дополнительные условия для реализации его максимальных воз-
можностей. Футболисты и штангисты, хоккеисты и конькобежцы, не раз 
выступавшие перед гигантскими аудиториями, признаются, что именно 
оживление публики и радостное нетерпение трибун, искренний интерес к их 
выступлению служили порой для них своеобразным допингом, заставляя 
мобилизовать все внутренние ресурсы, все нравственные и физические силы. 

Следует подчеркнуть, что спортсмену далеко не всегда удается 
максимально мобилизовать свои резервы под давлением зрителей. И это зависит 
не только от его опыта и уровня подготовленности, силы соперника и 
справедливости судейства, но и от свойств его нервной системы, от своеобразия 
его реакций на соревновательный стресс (Б.А. Вяткин, 1981). 

Кроме активизирующего и мобилизующего влияния со стороны зрителей 
может идти и негативный поток реакции публики на выступление спортсмена, 
который, в зависимости от ситуации, или воспринимается им параллельно с 
позитивной поддержкой зрителей, или в крайних случаях, если спортсмен 
воспринимает лишь однонаправленный отрицательный поток влияния публики, 
он может демобилизовать его волю. К таким подавляющим факторам относятся 
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выражения порицания. Подчас условным сигналом служит даже не слово — 
достаточно укоризненных взглядов, насмешливой мимики, указания пальцем, 
чтобы наступили неспецифические реакции подавления тех или иных действий или 
снижения общей активности ЦНС. 

К условиям, влияющим на результативность деятельности спортсменов-
соперников, относятся также места проведения соревнований (фактор «своего» и 
«чужого» поля), географическое положений места проведения соревнований 
(высота расположения места соревнований над уровнем моря, температура, 
влажность, атмосферное давление, уровень солнечной радиации, часовой пояс и 
т.д.) и оборудование мест их проведения. 

 
 


