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Аннотация 
Человек представляет собой ведущий субъект и приоритетный объект системы национальной без-

опасности, укрепления экономики государства и обеспечения достойного существования и функ-

ционирования общества. «Спорт для всех», содействующий повышению качества жизни людей, 

их уровня культуры, образования, профессиональных навыков, знаний и интеллекта, состояния 

здоровья, является необходимым условием формирования здорового облика нации, долгосрочного 

и стабильного социально-экономического развития страны. Физическая развитость населения спо-

собствует улучшению производства, как следствие, возрастает экономический потенциал государ-

ства. Все более важной становится роль «спорта для всех» в социализации и воспитании подрас-

тающего поколения, формировании образа и стиля жизни. 
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Физическая культура и массовый спорт иг-

рают многоплановую и возрастающую роль в 

социально-экономическом развитии совре-

менных государств. Занятия указанными ви-

дами деятельности входят в число ключевых 

потребностей личной и общественной жизни 

людей. Удовлетворение этих потребностей 

является как необходимой предпосылкой гар-

моничного развития каждого человека, так и 

условием социально-экономической безопас-

ности всей страны. Регулярные занятия насе-

ления физкультурой и массовым спортом 

обоснованно считаются фактором укрепления 

здоровья населения, имеющего, в свою оче-

редь, ряд выраженных экономических эффек-

тов: рост долголетия, продление периода ак-

тивной трудовой деятельности, повышение 

производительности труда, приводящие, как 

следствие, к дополнительному приросту объ-

ема валовой продукции, увеличению налого-

облагаемой базы, росту объема услуг в расче-

те на душу населения, снижению социальных 

расходов государства и т.д.  

Особую актуальность этим вопросам при-

дают ожидаемые демографические угрозы, 

риски проявления негативных экономических 

и геополитических факторов развития. С уче-

том этого создание благоприятных условий 

для занятий массовым спортом становится 

одной из приоритетных задач государствен-

ного управления, от решения которой в высо-

кой степени зависит развитие человека, обще-

ства и государства. Массовый спорт сегодня 

является социальным институтом, обеспечи-

вающим здоровье и сохранение нации, физи-

ческое и нравственное воспитание молодежи 

и способствующим, в конечном счете, повы-

шению качества человеческого капитала 

страны и обеспечению ее социально-эконо-

мической безопасности.  

Общественные ценности массового спорта 

могут проявляться как в форме здоровья и 

физического совершенствования, так и в виде 

повышения результатов трудовой деятельно-

сти, культуры человека. Массовый спорт сти-

мулирует развитие социальной инфраструк-

туры. Спорт как область социальной деятель-

ности сопровождается формированием сети 

спортивных объектов и учреждений. Специа-

листов, работающих в области спорта, готовят 

в различных специальных и высших учебных 

заведениях, таким образом проявляется его 

опосредованное влияние на развитие науки и 

образования. Подобные аналогии можно про-

вести в воздействии массового спорта и на 

развитие других социальных и экономических 

процессов и явлений. 

В работах отечественных ученых даются 

разные толкования термина «социальная ин-

фраструктура». Некоторые понимают соци-

альную инфраструктуру очень широко, вводя 

в ее состав не только отрасли услуг (здраво-

охранение, образование, культура и др.), но и 

условия жизнедеятельности людей и систему 

реализации их основных потребностей [1].  

В социальную инфраструктуру включают 

самые разнообразные виды деятельности, свя-

занные с формированием трудовых ресурсов 
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и обеспечением занятости, охраной здоровья, 

развитием физкультуры и спорта, туризма, 

санаторно-курортной сферы и даже экономи-

ческой безопасности.  

Другие ученые ограничивают социальную 

инфраструктуру системой объектов дошколь-

ных, образовательных учреждений, учрежде-

ний здравоохранения, бытового обслужива-

ния, торговли, культуры, спорта и др. соци-

ально значимых объектов [2].  

Однако все авторы едины в том, что соци-

альная инфраструктура обеспечивает качество 

социально-экономического пространства ре-

гиона и обеспечивает жизнедеятельность 

населения на том уровне, который признается 

нормой для страны [3]. Все авторы рассмат-

ривают региональные спортивно-оздорови-

тельные комплексы, и массовый спорт как 

ядро, как часть, как один из элементов соци-

альной инфраструктуры. 

Понятие «спортивно-оздоровительного ко-

мплекса», объединяет все субъекты и объекты 

физкультуры и спорта региона, развитие ко-

торых зависит от рынка платных услуг, рынка 

ресурсов и рыночной инфраструктуры регио-

на. Массовый спорт и физическая культура 

представляют собой открытую систему, кото-

рая связана с другими элементами социальной 

инфраструктуры. Развитие массового спорта и 

физической культуры находится под влияни-

ем экономической ситуации и, в свою оче-

редь, воздействует на состояние экономики. 

Спрос на услуги физкультуры и спорта, по 

мнению авторов, напрямую зависит от предо-

ставляемых населению платных услуг и уров-

ня цен. Если расширяется спектр образова-

тельных, сервисных, развлекательных услуг, 

или повышаются цены на бытовые услуги и 

услуги ЖКХ, то спрос на услуги физкультуры 

и спорта может изменяться. Кроме того, они 

отличаются степенью доступности населе-

нию. Часть услуг одинаково доступна всем 

слоям населения, а некоторые доступны толь-

ко незначительной доле граждан с высоким 

уровнем доходов. В свою очередь, доступ-

ность, спектр и качество предоставленных 

услуг характеризуют состояние рынка услуг, 

от которого зависит развитие как объектов 

физкультуры и спорта, так и роль частного 

сектора в этой сфере. После распада СССР 

многие государственные объекты физкульту-

ры и спорта были переданы в собственность 

муниципалитетов, после чего они начали ис-

пользоваться новыми владельцами не по 

назначению. А учитывая имеющийся спрос 

населения, на рынке услуг их заменили новые 

частные структуры: фитнес-клубы, спортив-

ные школы, спортивные клубы и другие. 

Развитие социально-оздоровительного 

комплекса регионов во многом определяется 

структурой и темпами развития отраслей, 

производящих оборудование и материалы для 

физкультуры и спорта, организаций, строя-

щих специализированные спортивные объек-

ты, а также наличием в регионе профессио-

нально подготовленных кадров в области 

физкультуры и спорта. Иными словами, для 

развития в регионе спортивно-оздоровите-

льного комплекса важна его ресурсная со-

ставляющая. Если в области подготовки кад-

ров и строительства в данной сфере не так 

много проблем, то с производством оборудо-

вания для физкультуры и спорта проблема 

есть: она сводится к зависимости от импорта 

оборудования. В современных условиях меж-

дународных отношений проблема импортоза-

мещения будет обостряться, а это значит, что 

необходимо институционально и экономиче-

ски обеспечить производство оборудования 

для физкультуры и спорта в России. 

Массовый спорт ориентирован на создание 

общедоступной и демократической системы 

занятий физкультурно-спортивной деятельно-

стью с целью укрепления здоровья, активного 

и полноценного досуга, повышения качества 

жизни. Он включает в себя виды физической 

активности, направленные на личностное раз-

витие в соответствии с собственными потреб-

ностями. Спортивная деятельность не стано-

вится доминирующей в индивидуальном об-

разе жизни человека.  

Ценностный потенциал массового спорта в 

современном российском обществе реализу-

ется недостаточно полно и эффективно для 

обеспечения здорового образа жизни населе-

ния, создания надежного социально-экономи-

ческого фундамента для осуществления даль-

нейших позитивных преобразований. Поэто-

му неблагоприятная ситуация в физкультур-

но-спортивной сфере может быть преодолена 

только последовательными совместными уси-

лиями властных структур различного уровня 

и институтов гражданского общества на осно-

ве понимания роли физической культуры и 

массового спорта как условий долговремен-

ного развития человеческого потенциала. 

По мнению специалистов, состояние оте-

чественного массового спорта находится се-

годня на низком уровне. Роль государства в 

его развитии должна быть определяющей в 
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вопросах стратегического значения, но в ре-

гионах страны приоритет в развитии массово-

го спорта должен принадлежать органам 

местного самоуправления. Коммерческие 

спортивные организации нуждаются в кос-

венной поддержке со стороны государства и 

должны развивать физкультурно-оздоровите-

льные услуги с учетом современной сегмен-

тации соответствующего рынка. Количество 

объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий массовым спортом на региональном и 

федеральном уровне не соответствует норма-

тивам и неравномерно распределено между 

регионами. Существуют значительный дисба-

ланс между финансированием массового 

спорта и спорта высших достижений (СВД), в 

том числе и в плане обеспеченности спортив-

ными объектами в пользу СВД. Кадровое 

обеспечение отрасли в количественном и ка-

чественном измерении признано недостаточ-

ным [4]. 

Всестороннему изучению проблем разви-

тия массового спорта на региональном уровне 

могут помочь разнообразные социально-

экономические индикаторы. Например, ин-

формация об уровне детской и подростковой 

преступности, предоставляемая Федеральны-

ми органами государственной статистики, 

свидетельствует об имеющихся проблемах 

развития физической культуры и массового 

спорта, и дает повод для тщательного изуче-

ния проблем, связанных с воспитанием моло-

дежи. Рассмотрим, на примере этого индика-

тора, как различаются между собой россий-

ские регионы. 

В России, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, ежегодно со-

вершается от 60 до 80 тысяч преступлений 

несовершеннолетними гражданами или при 

их участии (в 2015 г. – было зарегистрировано 

62 тысячи подобных инцидентов). 

Даже самый поверхностный анализ офици-

альной региональной статистики одного из 

показателей преступности (в данном случае – 

уровня детской и подростковой преступности) 

позволяет оценить, насколько тяжела ситуа-

ция в регионах Дальнего востока, Сибири и 

севера Европейской части России.  

Наиболее высокий уровень детской и под-

ростковой преступности сформировался в ре-

гионах Дальнего Востока (Забайкалье, Хаба-

ровский, Магаданский, Приморский края, 

Амурская и Сахалинская области), Севера 

Европейской части (Ненецкий АО, республи-

ки Коми и Карелия), Сибири (Новосибирская, 

Хакасия, Красноярский край и т.п.) и Урала 

(Пермская и Челябинская области) (рис.1). В 

этих регионах уровень детской и подростко-

вой преступности в 1,5-2 раза выше средне-

российского. Именно в них, по нашему мне-

нию, следует наметить и провести целый 

комплекс мероприятий по улучшению до-

ступности спорта для детей и подростков и 

других мероприятий. 

 

Рис. 1. Средний многолетний уровень детской и подростковой преступности в регионах России с 

высоким уровнем преступности (количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или с их участием на 1000 человек моложе трудоспособного возраста в среднем за 2010-2014 гг.) [5]. 

Учет подобных показателей необходим 

при составлении планов развития физической 

культуры и спорта на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации на долгосрочный период. 
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Для более эффективной работы по развитию 

физкультуры и массового спорта в регионах 

необходимо провести инвентаризацию име-

ющихся в регионах ресурсов, с учетом степе-

ни изношенности используемых в отрасли 

зданий и спортивных сооружений. 

Все мероприятия в результате проведенно-

го мониторинга должны проводиться по воз-

можности адресно. Авторам будущих про-

грамм развития регионов необходимо сотруд-

ничество не только с учеными, способными 

объективно и комплексно оценить социально-

экономическую ситуацию в регионах, но и с 

местными статистическими организациями 

или органами внутренних дел, ведущими ста-

тистику асоциальных явлений в обществе, 

будь то наркомания, алкоголизм, уровень пре-

ступности, в том числе детской и подростковой. 

С другой стороны, по нашему мнению, 

имеет смысл проводить мониторинг социаль-

но-экономической ситуации и изучение опыта 

российских регионов, в которых ситуация с 

асоциальными проявлениями в молодежной 

среде отличается в лучшую сторону от обще-

российского уровня. Показательно, что в чис-

ле регионов с относительно низким уровнем 

детской и подростковой преступности оказа-

лись Северо-Кавказские республики с наибо-

лее низким уровнем детской преступности, 

два крупнейших города России Москва и 

Санкт-Петербург с прилегающими к ним 

Московской и Ленинградской областями, а 

также ряд регионов Южного федерального 

округа и две большие Приволжских респуб-

лики – Татарстан и Башкортостан (рис.2).  

 

Рис. 2. Средний многолетний уровень детской и подростковой преступности в регионах России 

с невысоким уровнем преступности (количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или с их участием на 1000 человек моложе трудоспособного возраста в среднем за 2010-2014 гг.) [5]. 

Наличие в списке восьми мусульманских 

по своему этническому составу республик 

(Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная 

Осетия – Алания, Татарстан и Башкортостан) 

неудивительно, так как в этих регионах тра-

диционно осуществляется строгое воспитание 

детей. Москва и Санкт-Петербург с областя-

ми, с их мозаичным населением, имеют отно-

сительно низкие показатели детской преступ-

ности, скорее всего, в силу довольно высокого 

уровня жизни и доступности объектов физи-

ческой культуры и массового спорта. Необхо-

димо выявить факторы, положительно влия-

ющие на низкий уровень преступности в Тю-

менской, Белгородской, Рязанской, Пензен-

ской, Липецкой областях, и в дальнейшем ис-

пользовать их при создании комфортной сре-

ды для развития физической культуры и мас-

сового спорта. 

Очень важна позитивная роль массового 

спорта в процессе социализации и воспитания 

подрастающего поколения. Его изучают раз-

ные специалисты: педагоги, психологи, со-

циологи, теоретики физической культуры и 

спорта. В своих публикациях они единодуш-

ны в позитивных оценках воздействия, кото-

рое оказывают систематические занятия фи-
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зической культурой и спортом на становление 

и рост личностных характеристик ребенка или 

подростка. 

«Социализация – сложный системный 

процесс, имеющий различные стадии, перио-

ды, этапы, фазы, развиваемый непрерывно и 

дискретно, дифференцированно и интегриро-

ванно, с тенденцией поступательного движе-

ния, необратимости, преемственности. Он 

имеет глубинное значение в системе различ-

ных наук, изучающих становление и развитие 

личности как общественного существа» [6]. 

Основой этого процесса является теоретиче-

ское положение о деятельностной сущности 

человека, разработанное известными отече-

ственными психологами в 70-80-х годах 20 

века Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым. Они 

выделяют две формы деятельности: социаль-

но-общественную (освоение и познание 

окружающего мира) и индивидуально-само-

стоятельную (познание себя и самовоспитание). 

Для отдельных индивидов физическая 

культура является мерой и способом всесто-

роннего развития личности. В отличие от дру-

гих культурных сфер занятия физической 

культурой интегрируют в человеке природное 

и социокультурное начала. Развитие физиче-

ских возможностей человека неотделимо от 

его личностных характеристик, более того – 

детерминируется ими. «Эффективность физ-

культурной деятельности занимающихся обу-

словливается потребностно-мотивационным 

звеном (связанным с формированием их по-

требностей, интересов, целей, закрепляемых в 

мотивах, ценностных ориентациях) и овладе-

нием ими определенным уровнем знаний, что 

способствует социализации личности» [7]. 

Процесс социализации детей и подростков 

начинается задолго до прихода в спортивную 

секцию, но формирование и развитие лично-

сти происходит на протяжении всего периода 

занятий спортом. Часто социализация способ-

ствует формированию профессиональной 

направленности, успешного овладения про-

фессией и эффективного выполнения работы 

специалиста. Особое значение для подготовки 

жизнеспособного и социально активного мо-

лодого поколения имеют способность к раци-

ональной организации своего бюджета време-

ни, внутренняя дисциплина, собранность, 

быстрота оценки ситуации и принятия реше-

ния, настойчивость в достижении поставлен-

ной цели, умение спокойно пережить 

неудачу и даже поражение, наконец, просто 

найти выход из сложной ситуации. 

Социализация человеческой личности осо-

бенно ярко проявляется в процессе занятий 

адаптивной физической культурой. Особое 

влияние она оказывает на социализацию или 

ресоциализацию (повторную социализацию) 

личности людей с отклонениями в состоянии 

здоровья или инвалидов. Оно проявляется в 

повышении уровня качества их жизни, напол-

няет ее «новым содержанием, смыслом, эмо-

циями, чувствами», помогает интегрироваться 

в общество. Эти процессы оказывают не ме-

нее благотворный эффект и не менее важны 

для лечения и адаптации нездоровых людей, 

чем те или иные физические упражнения или 

физиотерапевтические процедуры. 

Отмечая несомненную пользу современ-

ных технологий профилактической медицины 

для инвалидов, подчеркнем, что адаптивная 

физическая культура предполагает значитель-

но более широкое привлечение средств и ме-

тодов данного вида культуры, являющегося 

базой, основой социализации личности инва-

лида, его адаптации к трудовой деятельности 

или переквалификации и вообще саморазви-

тия, самовыражения и самореализации. «Со-

циализация – процесс социального развития 

личности ребенка, усвоения им определенной 

системы знаний, норм и ценностей, позволя-

ющих ему функционировать в качестве рав-

ноправного члена общества» [8]. Социализа-

ция является главной проблемой специально-

го образования детей с отклонениями. Приоб-

ретение социального опыта для ребенка с от-

клонениями в развитии дает шанс иметь пер-

спективу устранения барьеров в образовании, 

культуре, коммуникации, профессиональной 

подготовке, дает возможность физического и 

интеллектуального развития.  

Сложность проблемы во многом определя-

ется социально-экономической структурой 

общества, зрелостью общественного созна-

ния, профессионализмом и компетентностью 

специалистов, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность, условиями и требования-

ми образования на современном этапе его 

развития. По мнению многих педагогов и 

психологов, первичной инстанцией, где за-

рождается социализация, является семья, од-

нако в последующие периоды жизни ключе-

вые позиции социализации переносятся на 

учебную деятельность и физическую культуру. 
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Social values of "sport for all" and  

the country's economic security 

Andrey V. Sozin,  
e-mail: sozandrey@yandex.ru 

Abstract 
Employees is a leading priority subject and the object of the national security system, strengthen the 

state's economy and ensure a decent existence and functioning of a society. "Sport for all" to improve the 

quality of life of people, their level of culture, education, skills, knowledge and intelligence, state of 

health, is a necessary condition for the formation of healthy image of the nation, long-term and stable so-

cio-economic development of the country. The physical development of the population contributes to the 

improvement of production, as a consequence, increases the economic potential of the state. Increasingly 

important becomes the role of the "sport for all" in the socialization and upbringing of the younger gener-

ation, shaping the image and style of life. 
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