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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы становления и развития массового физкультурно-спортивного и олимпийского 
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Традиции русского спорта, пройдя все историче-
ские и культурологические столкновения и очищения 
временем, внесли существенный вклад в формирова-
ние уникального в мире спорта России. В результате 
они впитали в себя культуру, духовность и достоин-
ство нации, которые проявляются в современных ус-
ловиях. В России переход к спорту, дающему челове-
ку не только здоровье, но и возможность достаточно 
успешно заниматься умственной деятельностью, со-
провождался крутым психологическим и социальным 
переломом. В конце XIX – в начале XX века в России 
произошла определенная «перестройка», своего рода 
нравственная и культурологическая революция. До 
этого времени одними спорт расценивался как «бар-
ская забава», элитное занятие, другими наоборот – 
как выбор простолюдинов или необходимый способ 
подготовки к военной службе. Что же касалось интел-
лектуальной молодежи, студенчества, то тогдашний 
студент был, как правило, плоскогруд, сутул, чаще 
всего в очках, а главное, нарочито презирал муску-
листое тело как признак отсутствия интеллекта. Пре-
небрежительное отношение к спорту как к занятию 

«тупиц» или как баловство стало у некоторой части 
общества своего рода снобизмом и даже модой [1]. 

Английское слово «sport» означает «игра», «раз-
влечение». В российском обществе, в аристократи-
ческих кругах, в том числе в императорских семьях, 
спорт рассматривался увлекательное времяпрепрово-
ждение. В крайнем случае, репетицией и подготовкой 
к военной службе или защите чести – дуэли. Все эти 
увлечения требовали особых светских ритуалов, эле-
гантных туалетов. Как уже отмечалось, в конце XIX – 
начале XX вв. произошел резкий психологический и 
социальный перелом, который даже в условиях Цар-
ской России включал демократические элементы. 
Авторами этих сокрушающих ударов в области фи-
зической культуры были в основном интеллектуалы. 
Историческое первенство в утверждении идеи о том, 
что спорт в России должен стать делом национальной 
гордости и чести, принадлежал Петербургского Им-
ператорскому Университету. Неслучайно, что слово 
«спорт» в русском языке и новой трактовке появи-
лось в начале 1840-х годов, в то же время как и сло-
во «интеллигенция». Важно, что спорт с момента его 
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становления до наших времен отличался и до сих пор 
отличается интеллигентностью и образованностью, 
а также отчизнолюбием [5]. 

Вопросы физического воспитания в России не 
представлялись проблемами государственного зна-
чения. Постепенно увлечение спортом захватывало 
все социальные слои общества. Широкий интерес к 
спорту стал отличительной чертой России в периоды 
различных исторических сломов. Волна увлечения 
физической культурой заставила всерьез задуматься 
государственных деятелей России, включиться само-
го монарха. Был разработан ряд программ, определе-
ны общие задачи, намечены пути создания русской 
системы телесного развития, предполагалось создать 
даже Институт физического развития.

После революции 1917 года и становления нового 
советского строя социальное значение физической 
культуры резко повернуло от сословных ограниче-
ний к широким народным массам. В области спорта 
в России появились грандиозные запросы. Физи-
ческая культура стала рассматриваться как важное 
средство формирования гармоничной личности, 
создания типа нового советского человека. На об-
ломках крепостного права, краха царского режима, 
в условиях новостроя и на базе новой физической 
культуры должны были сформироваться сильный, 
закаленный физически, самоотверженный, предан-
ный ценностям нового советского государства – «не-
виданный» в мире человек. Образ советского «но-
вого человека»  – это образ сильного, закаленного 
физически, самоотверженного гражданина, телесно 
и духовно преобразившегося в результате возник-
новения нового советского государства [3]. Физи-
ческое (телесное) развитие, физическое воспитание 
и образование становятся важнейшей частью ком-
мунистического воспитания, а главное – молодежи. 
Приобщение масс к трудовой деятельности, защите 
Отечества, требовали огромной идеологической, пе-
дагогической и психологической работы. Тем более, 
что у самих спортивных деятелей не было точных 
теоретический позиций в области развития физиче-
ской культуры.

Вызовом Олимпийским Играм стала всеобщая 
Спартакиада в августе 1928 года в Москве. Это было 
первое спортивное событие, задуманное как образец 
рабочего события, демонстрирующее, что все люди 
страны должны стать здоровыми и сильными. Значе-
ние данной Спартакиады для развития спорта СССР 
было огромным и обозначило новый этап спортив-
ного движения в стране. Для того, чтобы привлечь 
к участию в физкультурном движении как можно 
больше граждан, а главное молодежи, была разрабо-
тана система норм ГТО, что расшифровывалось как 
«Готов к труду и обороне». Теоретически, эти нор-
мы позволяли оценить уровень подготовки, а также 
готовность молодежи к труду и участию в потенци-
альных военным действиях. Для идеологической 
подготовки молодежи к этим задачам была задумана 
целая программа внедрения масс «великой миссии» 

физической культуры. Стали широко использоваться  
массовые соревнования, вовлечение женщин и детей 
в спорт и главное ударное средство – грандиозные 
театрализованные всенародные спортивные парады.

Спорт глубоко проник в общественное сознание, 
не только потому что им заставляли заниматься, но 
по причине глубокой интеграции в разные сферы 
жизни. Он настойчиво, постоянно присутствовал в 
литературе, кино, театре, на плакатах, в музыке, жи-
вописи и скульптуре, на почтовых марках, значках, 
медалях. Портреты и фотографии советских спор-
тсменов появились на тарелках, чайниках, а глав-
ное – в печати, на страницах популярных спортив-
ных журналов. Стадионы, парки, метро украшались 
скульптурами дискоболов, девушек с веслом, футбо-
листов и т. д. Знаменитый призыв с плаката А. Дей-
неки «Атлетом можешь ты не быть, но физкультурни-
ком обязан» стал главным воспитывающим лозунгом 
того времени. Несмотря на то, что немалое количе-
ство подобных произведений идеологического харак-
тера ушли в прошлое, советское искусство, его тема 
«Спорт в искусстве» подарили не только России, но и 
миру шедевры вечного искусства. Идея высокой зна-
чимости спорта, рожденная в СССР как часть духов-
ной культуры, стала для России уникальной тради-
цией, не имеющей себе подобных во всем мире. Она 
поддерживает на современном этапе гордость за свою 
страну – великую спортивную державу.

1950–60-е гг. меняют значимость и ценность спор-
та в сознании советских людей. Физкультура не ухо-
дит из жизни, но идеал спортсмена, нового человека 
как представителя советского народа, противопо-
ставляется отдельному герою-спортсмену. Концеп-
ция физкультуры как массовой программы вытес-
няется программой специализации по видам спорта. 
Утопизм спорта советской эпохи в результате слож-
ного и болезненного перелома в сознании, постепен-
но исчезает. Вскоре физкультура России становится 
жертвой «холодной» войны. Затем перестройка по-
способствовала новым явлениям в спорте – лучшие 
спортсмены в поисках высокой оплаты потянулись 
на Запад. В стране занятия для взрослых и детей ста-
новятся платными, уровень физической культуры в 
школах и вузах снижается. Перед спортом в России 
появляются новые препятствия идеологического и 
психологического характера.

Идея развития спорта в России, пережив все пе-
регибы, гонения, политизацию, прочно утвердила 
свои позиции и продолжает сохранять свои уникаль-
ные традиции. Несмотря на то, что после револю-
ции 1917  года многие виды спорта получали ярлык 
вредных и инородных, как арена борьбы буржуаз-
ных миров, спорт выжил и сохранил в себе частичку 
интеллектуальности, образованности, а главное – 
отчизнолюбия. Жизнеспособность спорта в России 
была гарантирована тем, что от элитных персон он 
перешел сначала к средним слоям и далее – к низам. 

Здоровье граждан страны как основная психоло-
го-нравственная русская традиция – предмет заботы  
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общества, ибо обществу же это здоровье и принадле-
жит. Задача гармоничного формирования личности 
зародилась во времена монархии и далее осуществи-
лась более успешно уже в советский период. В совре-
менной России наблюдается преемственность тра-
диций, заложенных еще в начале XX века, которые 
не теряют своей актуальности по настоящий период. 
Функционально, спорт коммерческий есть катализа-
тор экономики, спорт высших достижений – индика-
тор уровня генофонда и заменитель войны, а массо-
вый спорт – способ улучшения фенотипа индивида, 
оздоровления народа [4]. Наиболее важным ресурсом 
здоровья является адекватное личностное функцио-
нирование, основанное на сформированной ценност-
но-смысловой иерархии с приоритетом нравствен-
ных ценностей, что имеет значение для воспитания 
жизненных ориентиров жителей страны [2, 6].

Развитие массового и профессионального спорта 
с опорой на имеющиеся национальные достижения, 
а также воспитание подрастающего поколения на 
примерах спортивно-культурного наследия и жизни 
людей, вовлеченных в развитие спортивного движе-
ния, являются важным элементом формирования 
здорового образа жизни, особого морально-нрав-

ственного облика и любви к Отчизне, несмотря на 
усложнение межстрановых отношений и трудности 
интеграции российских атлетов в международное 
спортивное пространство.
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Аннотация. В повседневное время мы сталкиваемся с самыми разными явлениями, которые воздействуют на нас, и из-за 
которых мы меняем свое поведение для того, чтобы лучше адаптироваться к новым условиям новой реальности. Или мы своим 
поведением и восприятием воздействуем на окружающий нас мир, меняем его. Физическая культура, как и спортивные дви-
жения и спорт в целом, играют огромную роль в деятельности социума, что также ограничивает и меняет реальность вокруг. 
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Abstract. In everyday life, we are faced with a variety of phenomena that affect us and because of which we change our behavior 
in order to better adapt to the new conditions of the new reality. Or we, with our behavior and perception, influence the world around 
us and change it. Physical culture, as well as sports movements and sports in general, play a huge role in the activities of society, which 
also limits and changes the reality around.
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В нашем мире мы окружены всевозможными 
явлениями и влияниями, как отдельных групп, так 
и взаимодействий на уровне отдельных индивидуу-
мов. И после этого взаимодействия мы продолжаем 
свою деятельность, либо подстраиваясь под влия-

ние, либо проецируем свою волю и своё видение, 
чем оказываем влияние на других. При этом оба 
эти действия могут происходить одновременно. 
Мы можем влиять на других и поддаваться влия-
нию сами. 




