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Аннотация. Спорт, как часть публичной политики, сферы услуг и бизнеса очень 

остро переживает кризисные явления, связанные с последствиями пандемии. Отдельные 

организации обращаются к государству за помощью, другие пересматривают взаимные 

обязательства с контрагентами, третьи пытаются встроить олимпийские традиции в 

изменившуюся структуру отношений и новой реальности, четвертые активно осваивают 

виртуальное пространство для возможного продолжения проектов. Важно отметить, что 

измеримые показатели потерь и убытков получить сложно, поскольку тема баланса 

спортивного результата и экономической эффективности в спорте не стала доминантой на 

рынке. Коммерция торжествует над другими целями. Сложившееся в последнюю четверть 

века господство управления и экономики во всех сферах общественной жизни заставило 

нас обратить внимание на природу складывающихся отношений в спорте и в спортивной 

индустрии, благодаря наступлению пандемии. Предполагаем, что дисбаланс в категориях 

«объект» и «предмет» (спорт и спортивная индустрия) связан с тем, что появление в 

большом количестве бизнес-решений и практик резко снизили значимость самого спорта, 

вместе с сообществами людей, формирующих и развивающих ценности и традиции 

различных спортивных дисциплин и форматов соревнований. Весьма значительную роль 

при этом играют модель управления спортом в стране и статистический учет. В странах с 

бюрократической или миссионерской моделями управления спортом экономические 

показатели почти всегда вторичны, после спортивного результата и политических целей.  

Экономика спорта имеет систему учета только в 15 странах мира, а экономика спортивной 

индустрии пока не институциализирована и развивается хаотично. 
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Введение 

Одним из поводов для данной статьи стали события лета 2020 года, происходившие 



в глобальном спорте. Правообладатели спортивных мега проектов (Олимпийских игр, 

чемпионатов мира или чемпионатов континентов, профессиональных спортивных лиг), 

которые на протяжении последнего столетия создали свою монополию, иерархию и 

централизованную систему управления, в один момент оказались недоступны для 

потребителей и объявили либо о приостановке турниров, либо об отмене соревнований.  

Экономика устойчивого развития рухнула, бизнес-модели оказались 

неэффективными и потребовали срочных решений по локализации в одном-двух местах 

(пузырях) участников серий плей-офф для исполнения контрактных обязательств перед 

коммерческими партнерами. В этой ситуации особенно остро стали видны неготовность к 

подобным явлениям структур управления спортом и спортивной индустрией, фабрики и 

заводы которой не могли функционировать в прежнем режиме, и были вынуждены 

перейти к процессам оптимизации или уходить с рынка. Сложилась ситуация, когда все 

подсистемы спорта от любительских сообществ до олимпийского движения, а также связи 

между ними оказались под ударом. В такой ситуации неизбежно включается «теория 

систем», которая утверждает, что система, достигшая и переросшая предел своей 

сложности, либо погибает, либо должна упроститься, т.е. развалиться на подсистемы и 

перестроиться в некую новую конфигурацию. Участники событий вдруг с изумлением 

обнаружили, что стремление к росту эффективности результатов деятельности 

спортивной индустрии в тесном альянсе с монополией международных спортивных 

федераций или другими правообладателями, как главной цели, поставило под угрозу 

цельность системы спорта и значимость менеджмента в спорте, как самостоятельной 

дисциплины и основы системы управления спортом. 

 

Постановка вопроса  

 

 «Как спортивный менеджмент влияет на спортивную индустрию, и как индустрия 

изменяет спортивный менеджмент?» Так могут звучать два актуальных  управленческих 

вопроса, по сути своей дублирующие два других - «кто виноват?» и «что делать?», - 

ответы на которые искали интеллектуалы XIX века с подачи А.И. Герцена и Н.Г. 

Чернышевского. 

 Спорт как явление и процесс не имеет однозначного определения и содержит в 

себе три трудно совместимых аспекта восприятия - семантическую двусмысленность, 

амбивалентность ценностей и парадокс целей. (Bourg, 2016) Традиционно, в строгом 

смысле слова, спорт характеризуется четырьмя совокупными критериями: двигательная 

активность (мышечное усилие), соревнование (победитель и несколько проигравших), 



правила и организация (Loret, 1995).  

Проблемы отраслевого менеджмента в спорте начались задолго до пандемии. Они 

накапливались в научно-образовательной и профессиональной среде параллельно росту 

коммерциализации спорта и сделали спортивный менеджмент жертвой спортивной 

индустрии, прекрасно адаптировавшейся к глобальной экономике. И это вполне логично. 

Спортивная индустрия – это предприятия и организации, обеспечивающие сервис 

спортивных организаций и мероприятий для огромного количества видов спорта. Эти 

компании переживают период экспоненциального роста спроса на сервисные 

предложения в эпоху новых технологий, не имея стратегии развития, и полагая, что рынок 

все отрегулирует. Повсеместное употребление терминов «спортивная индустрия», 

«спортивная область», «спортивная сфера», «спортивный кластер», «спортивный бизнес» 

наряду со «спортивной отраслью» и собственно «спортом» в научных исследованиях и 

публичной политике, а также склонность к изучению трансферных рынков, прикладных 

исследований в маркетинге, коммерческой эффективности проектов, а не влияние 

менеджмента на людей, занимающихся спортом и связанных со спортом, прямо 

указывают на признаки приоритета финансово-экономических отношений и роста 

эффективности экономики спортивной индустрии перед спортом на глобальном уровне. 

Но рамки экономических отношений в спорте пока четко не определены. 

Спорт - это особый вид социальной деятельности, эмоционального интеллекта и 

взаимопонимания, в основе которого находятся организованные формы соревновательных 

практик. Уровень развития спорта в государстве зависит от политической системы, 

экономической ситуации, системы образования и науки, социальной структуры, 

демографии, религии, статуса армии и флота, развития телекомуникаций и др.  

Язык спорта становится все менее понятным для членов спортивного сообщества, 

поскольку идеология индустрии спорта «деньги – победы – деньги*» продолжает 

доминировать, с одной стороны, и, с другой стороны, также стремительно создавать 

благоприятные условия для всех человеческих пороков именно в спорте (допинг, беттинг, 

мошенничество в достижении результата, договорные матчи, коррупция и т.д.) А форма 

современной работорговли, когда спортсмен переходит с одной «плантации» на другую «в 

обмен на денежную компенсацию», становится обычной практикой трудовых отношений 

и не запрещается законом.  

 

Спортивный менеджмент, спортивное администрирование и спортивная 

индустрия 

 



С недавних пор в своей практической деятельности руководители международных 

спортивных федераций и менеджеры спортивных организаций с удивлением стали 

обнаруживать свою все более растущую зависимость от предприятий спортивной 

индустрии, которые, по своей сути, обеспечивали сервисы спортивных проектов.  

Телевизионные трансляции, информационное сопровождение в СМИ, медицинское 

обеспечение, техническая поддержка системы результата, маркетинг и др. стали 

трансформироваться в самостоятельные структуры с соответствующими правами. На 

первых порах становления отношений и роста доходов это даже нравилось обеим 

сторонам. Но менеджеры компаний, привлекающие в спорт новые финансовые ресурсы, 

стали естественным образом влиять не только на процессы привлечения ресурсов, но и на 

управленческие процессы в структуре спорта, делая ее все более лояльной для индустрии. 

При этом организации, создающие «голы, очки, секунды», были вынуждены искать своих 

покровителей и партнеров на экономических рынках для сохранения собственной 

конкурентоспособности.  

В России, Китае и некоторых странах бывшего СССР большинство ресурсов для 

спорта обеспечивало государство, но это не решало проблему, а, во многом, только 

усиливало административную вертикаль управления государственным спортом, оставляя 

спортивных менеджеров на вторых ролях после специалистов государственного 

администрирования. 

Пандемия обострила противоречия этих отношений. Оказалось, что глобальная 

спортивная индустрия и спортивные бизнесы оказались беспомощны и разобщены в этой 

ситуации, несмотря на колоссальные финансовые обороты и доходы. Пирамида долгов 

оказалась неспособной к преодолению кризиса без политического вмешательства, а 

«Черный лебедь» Нассима Талеба (Taleb, 2016) по определению, прилетел внезапно. 

Мировая спортивная индустрия потеряла главное – отношения. Без спортсменов, 

тренеров, болельщиков, календаря соревнований оказался утраченным смысл 

производства и оказания услуг и всей экономической деятельности, связанные со 

спортом. Многие специалисты отметили в качестве примера и сигнала раннего 

предупреждения решение Криштиану Роналду убрать со стола бутылки Кока-Колы на 

послематчевой пресс-конференции одного из матчей ЕВРО-2020. Действительно, 

поступок оценен как покушение на все «договорные обязательства». Но может быть и 

иная точка зрения. Один из главных героев и кумиров современной молодежи предложил 

вместо колы бутылку с чистой водой. И, как представляется, нападающий национальной 

команды Португалии имел для этого достаточно оснований. И, скорее всего, организаторы 

и маркетологи не согласовывали набор рекламных продуктов с участниками турнира. 



  В состоянии неопределенности  обострилась необходимость обратиться к 

спортивному менеджменту, спортивному администрированию и возможным сценариям 

выхода из сложившейся ситуации. Сценарный менеджмент пока имеет к спорту самое 

отдаленное отношение. И разработка планов (А, В, С) для действий в различных 

ситуациях рассматривалась организаторами спортивных событий в редких случаях, как, 

например, при угрозе военного конфликта, природных аномалий или эпидемиологической 

опасности. Планы роста доходов и маркетинговые стратегии, по понятным причинам, 

обсуждать гораздо интереснее. Но экономика спорта – это пока еще зарождающийся 

институт, в котором не сбалансированы интересы государства, общества и бизнеса. 

Соответственно, принципы управления в этих секторах спорта далеки от единообразия. 

Халлгейл Гаммелсаетер (Gammelsaeter, 2021) в своей статье «Спорт – это не 

индустрия: возвращение спорта в спортивный менеджмент» констатирует: «Утверждения 

в адрес спортивного менеджмента о том, что он производит знания «для» (Klikauer, T. 

2018)  менеджмента, а не «о нем» (Andrews, D. L., & Silk, M. L. (2018), могут быть 

неточными. Тем не менее, эта область должна противостоять вызову, поставленному CMS 

(critical management system), заключающемуся в том, что она является идеологией всего 

менеджмента. Младенчество спортивного менеджмента как дисциплины совпало с 

эпохой, отмеченной крахом коммунистических режимов и командной экономики в 

Восточной Европе и чувством оправдания американского капитализма, а вместе с ним и 

менеджментом, который, как выяснилось, не был исчерпан» (Scott, W. G., & Hart, D. 

K. 1991).  

Спортивный менеджмент — это взаимодействие и координация ресурсов, 

технологий, процессов, кадров, ситуационного подхода для эффективного производства и 

обмена спортивными услугами. Это определение дал Пакинатан Челладурай в 1994 году 

на заре формирования менеджмента в спорте. (Chelladurai P. 1994) Сегодня многие 

аспекты жизни изменяются и трансформируются. Исходя из реалий и практики, данное 

определение должно быть дополнено словами «в интересах потребителей и участников и 

гарантиях безопасности». Как правило, любые гарантии на государственном уровне могут 

дать только структуры Правительства. Поэтому структура управления спортивного ивента 

чаще всего будет выстраиваться на уровне публичного менеджмента и спортивного 

менеджмента.  

С точки зрения спортивного менеджмента, спортивная организация и менеджмент 

влияют на то, что происходит в спортивной сфере и вокруг нее. Смысл существования 

данной дисциплины состоит в том, что руководство людьми и организация деятельности 

оказывают влияние на саму деятельность. Появление в Заявочных книгах разделов о 



финансовых гарантиях, гарантиях безопасности, медицинской концепции, телевизионной 

трансляции и др. означает, что менеджмент в спорте приобретает множество других форм 

деятельности в процессе производства спортивного ивента. Особенно это заметно в 

странах с доминирующей формой государственного управления спортом. Хотя 

разнообразие и гибридные формы управления неизбежны в разных секторах и странах, 

предложения по изменениям в спорте, тем не менее, вращаются вокруг набора бизнес-

моделей и практик. Возможно, из-за этой и подобных взаимосвязей процветают 

утверждения о «спорт - это индустрия, спортсмен - это предмет потребления, а 

руководитель спортивного объекта - это «менеджер», и объектом нужно руководить» 

(Newman, 2014).  

Спорт переживает сложные времена. Финансовые убытки клубов, банкротства 

спортивных организаций, дисквалификации в спорте дают понять, что спорт уже не будет 

прежним. Хотя бы потому, что экономические показатели учета деятельности спортивной 

индустрии измеряются только в пятнадцати странах мира. По данным профессора 

Андреффа, к началу 2019 года только девять стран ЕС (Австрия, Германия, 

Великобритания, Кипр, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Чехия) и Швейцария 

разработали свои европейские вспомогательные счета спорта для оценки эффективности 

деятельности спортивной индустрии. Кроме того, некоторые другие страны собирают 

данные о своей спортивной индустрии с использованием различных методологий учета, 

как Канада (Saint-Germain M., Harvey J. 1998),  и Франция. Методология, аналогичная 

французской, была применена в Словении, Фиджи и Самоа. (Andreff W. 2018a) 

Таблица 1: Национальные вспомогательные счета спорта, публикуемые в европейских странах 

Составлено В. Андреффом 

 

         Страна Отчет Опублик. Валовая доб. ст-ть Потребление дом. хоз. Занятость 

  год год EUR млрд. %  EUR мдрд. % of total Тыс.чел. %  

Австрия 2005 2010 10.7 4.9 4.9 3.6 242 6.4 

Кипр 2004 2010 0.3 2.4 0.3 3.7 7.6 2.2 

Германия 2008 2013 73.1 3.3 89.1 6.6 1,766 4.4 

Литва 2008 2014 865µ 0.8 n.a. 1.2 18 1.2 

Нидерланды 2006 2012 4.7 1.0 6.8 2.7 130 1.5 

Польша 2006 2011 5.3 2.0 3.5 1.2 225 1.5 

Великобритания * 2006 2010 36.6 2.3 32.0 3.0 630 2.5 

Португалия 2010-12 2016 1.8 1.1 1.9 1.7 63 1.4 

Чехия ** 2010 2012 10.0*** 0.3 n.a. 1.1 25 0.5 

Швейцария 2008 2011 9.1 1.7 n.a. n.a. 89 2.5 

* Данные для обновления 

2008 года. 

       ** Предварительные результаты за 2004-2010 гг., Методология отсутствует. 
 µ в млн литов. 

      



 

Глобализация стала важнейшим фактором современной жизни. Впервые это 

модное слово возникло в 1984 г. в редакционном комментарии в «Wall Street Journal» 

по поводу решения кабинета Маргарет Тэтчер, открывавшего иностранным банкам 

прямой доступ на финансовый рынок лондонского Сити. Показательно, что до 1989 г. 

неологизм «глобализация» употреблялся только с прилагательным «финансовая» 

(Дерлугьян С., 2013).  

Глобализация спортивной индустрии развивается, во многом, без какого-либо 

плана. Но есть некоторые закономерности трансформации отношений в спорте и 

спортивной индустрии, среди которых выделяются три фактора:  

1. Международные финансы, их доступность и обращение по всему миру  (за 

некоторым исключением санкционных условий).  

2. Деятельность субъектов спортивной индустрии на глобальном рынке 

спортивных товаров, услуг и сервисов.  

3. Отсутствие международного отраслевого регулятора и контроля за 

деятельностью компаний спортивной индустрии, выходящих за пределы 

юрисдикции своих стран. Этот фактор делает возможным развитие обратной 

стороны спорта, связанной с коррупцией, договорными матчами, 

сфальсифицированными ставками, уклонением от уплаты налогов и др. К 

примеру, все острее звучит вопрос «Спорт управляет допингом, или допинг 

управляет спортом?» 

             Владимир Андрефф, руководитель Лаборатории экономики спорта Министерства 

спорта Франции, приходит к заключению, что «мировая спортивная индустрия, похоже, 

является частью нынешней глобальной экономической системы, основанной на 

жадности» (Andreff W. 2013). 

 

Как строить экономику спорта? 

 

Все, что создано человеком, нуждается во внимании и рациональном управлении. 

Экономика и политика тесно взаимосвязаны и влияют на все процесс, в том числе, на 

спорт.  Проблемы с дальнейшим развитием спорта возникли во всех странах, но решать 

(или не решать) их каждая страна будет по-своему. Россия, США, Китай, Индия и другие 

страны пока не измеряют эффективность деятельности спортивных организаций и 

экономики спорта. Но кризисные явления в спорте различных государств, цифровизация 

процессов управления диктуют нам необходимость смотреть на статистику и 

экономические показатели в этой сфере деятельности более пристально. Мы понимаем, 



что спорт может саморегулироваться, трансформироваться и обходиться без услуг 

спортивной индустрии, как это уже было на протяжении десятилетий. Но спортивная 

индустрия без спорта теряет смысл. На примере России это видно хорошо. Два 

стратегических документа, утвержденные Правительством России, «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2030 года» и «Стратегия развития 

спортивной индустрии на период до 2035 года» не синхронизированы между собой. 

Планы мероприятий по реализации стратегий также различаются.  

 Мы допускаем, что структура отношений субъектов, связанных в процессе 

управления спортом, может строиться на разных принципах. Поиск точки равновесия 

интересов государства, бизнеса и общества может быть направлен на проведение 

инвентаризации спортивного хозяйства и формирования экономических отношений в 

спорте. Наряду с этим положения закона предельной полезности обращают нас к 

измерениям показателей деятельности видов спорта для баланса спроса и предложения на 

каждый вид спорта в процессе их дальнейшей дифференциации.  Наше внимание будет 

сосредоточено на управленческих отношениях в спорте, основанных на отраслевой 

специфике и пересекающемся взаимодействии субъектов государственного сектора, 

некоммерческого сектора и бизнес-сектора. Посмотрим на них через призму экономики 

спорта и статистики. Как выяснилось, в этом есть практическая необходимость для 

однозначного понимания процессов многими специалистами, работающими в спорте. 

Все современные люди имеют юридическую принадлежность к какому-либо 

государству (иногда даже к нескольким государствам). Уровень жизни людей в 

государствах определяется уровнем экономического развития и ежегодными 

измеряемыми доходами на душу населения такого государства. Экономика каждой страны 

– это сложный и динамичный организм, фиксирующий изменения в ходе хозяйственной 

деятельности на основе измерений результатов и сравнения их с результатами прошлых 

периодов с целью управления изменениями. Экономика представлена разными 

институтами, отраслями, комплексами в зависимости от требований и задач, 

представленных перед ней правительством. 

На международном уровне показатели деятельности российской национальной 

экономики синхронизируются по разделам с моделями учета и статистики экономик стран 

Европы. Поэтому изначально деление статистики на отрасли и названия отраслей стали 

обязательным условием интеграции новой России в международную экономику.  

Существует множество определений термину «отрасль». Мы обратимся к 

академической трактовке этой области экономической деятельности. 

Отрасль экономики – это совокупность предприятий (возможно на определенной 



географической территории), добывающих, производящих или поставляющих 

однородную (с близкими свойствами) или специфическую продукцию по однотипным 

технологиям. (Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б., 2007). 

В многообразии спортивной деятельности нетрудно обнаружить все признаки из 

данного определения: 

1.Однородные предприятия и организации. К этим организациям могут быть 

отнесены спортивные федерации, ассоциации, клубы, академии, школы и др. 

2. Однородность продукции и услуг. Оказание потребителям спортивных услуг, 

оздоровительных услуг, организация спортивных и развлекательных мероприятий 

могут быть представлены как однородные услуги.    

3. Однотипные технологии. Бизнес-процессы, происходящие в спорте, непременно 

будут основывать на технических стандартах и  регламентах, работе со 

спортивной медициной, спортивных правилах и законах и т.п.   

В Российской Федерации в настоящее время спорт не представлен отдельной 

отраслью экономики. В Общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) в редакции от 2020 года спорт представлен в разделе R 

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».  

Прежде всего, следует обратить внимание на цифру 500 миллиардов рублей 

($8,3bln).Такова ежегодная величина государственных расходов на спорт из бюджетов 

всех уровней. Об этом заявила вице-премьер Правительства России Ольга Голодец на 

Санкт-Петербургском Экономическом Форуме -2018.
1
 

Обращает на себя некорректность употребления в некоторых случаях терминов 

«спортивная отрасль» и «спортивная индустрия». В основном, это связано с переводными 

материалами зарубежных авторов, в которых имеется вариативность в английском языке. 

Branch of economy – это отрасль экономики, а Industry – это промышленность или 

отрасль промышленности. 

Здесь и далее мы будем различать спортивную отрасль (спорт), как объединение 

организаций разного рода собственности для организации и производства организованных 

спортивных практик и более широкое понятие, а спортивную индустрию, как 

межотраслевой комплекс предприятий спорта и промышленности, производящих 

промышленные товары, услуги и сервисы для спорта.  

Внутренняя организационная структура национального спорта в большинстве 

стран представлена весьма устойчивой конструкцией. В зависимости от уровня ресурсной 

базы, организационно-правовой формы и поставленных целей и задач спорт и спортивные 

                                                   
1 https://www.rbc.ru/society/25/05/2018/5b0813669a79471790b75703 



организации классифицируются в одном из трех секторов:  

4. государственный сектор (спорт высших достижений); 

5. некоммерческий сектор (любительский спорт); 

6. коммерческий сектор (профессиональный спорт). 

Сектор пересечения всех трех кругов можно определить как олимпийский спорт. 

Такая классификация может определять рамки структуры спортивной отрасли для 

разработки соответствующей модели управления секторами спорта, в частности, и 

стратегии развития спортивной отрасли, в целом. Кроме того, в зависимости от уровня 

развития политической системы и уровня развития экономики такая структура будет 

способствовать поиску точки равновесия спроса и предложения на спорт, а также 

интересов государства, общества и бизнеса в спорте в каждом отдельном государстве. 

 
Рис.1 Классификация спорта  

 

 

Разделение труда и рост национальных экономик способствовали интеграции и 

кооперации предприятий различных отраслей. Появление в спорте сервисных компаний 

строительства, изготовителей инвентаря и спортивного оборудования, производителей 

спортивной экипировки, систем  определения результата, телевизионных компаний, 

интернет-платформ способствовали стремительному росту спортивных экономик в 

развитых странах. Но, как это ни парадоксально, модели управления спортом, в 

большинстве случаев, остались прежними.  

Сложившаяся эволюционно структура взаимодействия спортивных организаций с 

внешними подрядными организациями напоминает межотраслевой комплекс 

предприятий, основанный на нитеграционном взаимодействии в общих интересах.  Для 

эффективного воспроизводства в спортивной отрасли, измерения показателей 

эффективности в экономике и совершенствования технического, технологического и 



социального потенциала спорта как отрасли такое новообразование представляется 

прагматичным и рациональным. Между компаниями различных отраслей сформировались 

производственные отношения в межотраслевой конфигурации субъектов на условиях 

взаимовыгодных отношений и комплексного развития.  

 

Рис. 2 Спортивная отрасль и межотраслевые комплексы предприятий 

 

 

 

 

 

Наиболее крупным межотраслевым комплексом предприятий может считаться 

спортивная индустрия (Алтухов С. В., 2016) – это комплекс предприятий 

промышленности, организации проектирования и строительства, производителей 

спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, спортивных покрытий и др.  

Когда спортивные специалисты говорят о спортивной индустрии, они должны 

иметь в виду, что именно вопросы инженерно-технического содержания, технические и 

технологические процессы являются кругом интересов и предметом этого рода 

деятельности. Спортивная индустрия предполагает реализацию технических, 

технологических и организационно-экономических процессов, и является одним из 

важнейших драйверов развития спорта. 

Спортивная наука и образование – организации системы начального, среднего и 

высшего образования в спортивно-образовательных учреждениях, научно-

исследовательские институты и центры, образовательные центры спортивной 
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направленности и др. 

В число образовательных учреждений этого комплекса могут входить не только 

организации государственной системы Министерства спорта, но и другие 

общеобразовательные учреждения, связанные с научно-исследовательскими работами в 

спортивной отрасли или получившие образовательную лицензию на обучение 

специалистов определенных специальностей, учреждения дополнительного образования 

детей и взрослого населения страны. 

Спортивная медицина – медицинские учреждения, работающие по заказу и в 

тесном контакте со спортивными организациями. Предприятия спортивной медицины – 

Федеральное медико-биологическое агентство, медицинские центры, физкультурно-

спортивные диспансеры, центры спортивной психологии, антидопинговые лаборатории, 

предприятия спортивного питания и др. 

Спортивные средства массовой информации – периодические печатные 

спортивные издания, электронные спортивные СМИ, клубные телекомпании, 

информационные спортивные агентства и др. 

Институционально уже готовы к автономной экономической деятельности 

комплексы предприятий спортивного туризма, компании лотерей и букмекерства, клубы и 

ассоциации киберспорта и др. Важно понимать, что взаимные связи будут укрепляться в 

условиях рынка.  

Стремительный переход спортивной индустрии на глобальный уровень, создание 

сетей онлайн-торговли и букмекерства, получение сверхдоходов и прибыли сделали 

локальный уровень управления спортом в государствах неэффективным. Разрыв расходов 

государства и доходов организаций спортивной индустрии ставят вопрос о 

необходимости формирования новых экономических связей в структуре государственной 

экономики.  

 

Заключение 

 

Продолжающееся развитие пандемии на всех континентах будет вынуждать 

правообладателей спортивных проектов и их стейкхолдеров искать новые решения, 

безопасные формы для спортивных мероприятий и новые локации. Для дальнейшего 

развития спорта как отрасли потребуются новые альянсы участников и децентрализация. 

В условиях неизбежного ограничения ресурсов представляется целесообразной 

перезагрузка модели управления спортом на международном уровне и введение моделей 

учета показателей экономической деятельности на уровне государств. В современном 



мире около 70 государств способны соответствовать заявочным финансовым требованиям 

Международного олимпийского комитета. У остальных стран годовой ВВП ниже, чем эти 

требования. Таковы экономические реалии. 

Возвращение спорта начнется с государственного уровня регулирования и 

перезагрузки внутренних спортивных систем – государственной, некоммерческой и 

коммерческой. Выстраивание баланса интересов государства, бизнеса и общества в спорте 

станет новой задачей для формирования новых отношений спорта и спортивной 

индустрии. Изменение условий санитарно-эпидемиологического характера и требования к 

безопасности спортсменов и зрителей заставляют пересматривать основные стандарты 

организации спортивных проектов. Определяющую роль при этом играли, и будут играть 

уровень экономического развития стран и правительства стран с гарантиями 

финансирования, безопасности, экологии и т.п. Международные спортивные федерации и 

вынуждены рассматривать возможные коллаборации политического характера для 

восстановления своего доминирования в мировом спорте. 
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