
Інвестиції: практика та досвід № 2/20178

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Спортивный бизнес, вступая в среду сервисной дея�

тельности как самостоятельная экономическая отрасль,

обретает одновременно свойства, позволяющие фор�

мировать национальное богатство и процессы экономи�

ческого роста, ибо правомерно пополняет обменные

процессы постиндустриального общества физической

способностью человека, восстановленными здоровьем,

энергией и настроением, мероприятиями по времяпреп�

ровождению и отдыху населения [3; 12]. Поскольку

спортивный бизнес в Украине проходит начальный этап

становления [2], то интерес к нему сводится к получе�
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нию выгоды от вложенного капитала, движения, дей�

ствия, прилагаемых усилий в любом как можно боль�

шем размере. Для этого требуется вступить в отноше�

ния обмена, имея в своем распоряжении продукт или

услугу. Таким продуктом выступает физическая и мыс�

лительная способность человека.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Развитию физической способности человека уделя�

ется достаточное внимание. Так, в работах [4; 9; 10] име�

ются рекомендации, что охватывают как игровые, так и



9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

легкоатлетические виды спорта и физического развития.

Вместе с тем, остаются недостаточно изученными ряд

спортивных и физкультурно�оздоровительных систем, на

что обращается внимание ряда исследователей [7; 14;

15], что заняты в смежных отраслях знаний. Эти системы

отличаются по своей универсальности вырабатываемой

способности, долговременной полезности приобретен�

ных навыков, уникальности знаний и умений, что явля�

ются весьма полезными при формировании производи�

тельной силы общества. Речь идет о семействе спортив�

ных единоборств, обладающих кумулятивным свойством

выработки и накопительной концентрации в личности фи�

зических качеств и волевых свойств. План действий свя�

зан с тем, чтобы эти качества и свойства с сугубо спортив�

ной деятельности перенаправлялись и на производитель�

ную сферу труда. Их содержание описано в ряде источ�

ников, например [6], и представлено частично в личных

исследованиях [13].

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ
ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

Проблема подготовки человека к производительной

деятельности решается в Украине через разветвленную

систему образовательной деятельности, в которой свое

место занимают учреждения, что ориентированы на

подготовку работников разного уровня их квалифика�

ционной или рабочей специализации. Свое место в ней

занимает система физической готовности к труду, ко�

торая формируется совокупными факторами, что свя�

заны традициями семьи, богатством территории, по�

требностями государства и возможностями спортивно�

го бизнеса. В этой деятельности ожидают уточнения

формы обеспечения эффективности от взаимодействия

в среде спортивного бизнеса.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования заключается в выработке обо�

снованного подхода к отражению эффективности для

сервисной деятельности спортивного бизнеса, которой

свойственна вероятностная, нестойкая, среда достиже�

ния эффективности от взаимодействия сторон.

Методы исследования: а) конвергенции — для обо�

снования признания и сближения экономик и систем в

нестойких средах, б) аспектно�ориентированного, про�

цедурного и структурного проектирования технологий

взаимодействия, графического и табличного сопостав�

ления расчетных показателей — для оценки эффектив�

ности сервисной деятельности.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Чтобы обеспечить научный результат исследования,

первоначально следует придерживаться ряда условно�

стей. Их три:

Первая условность. В спортивном бизнесе обязатель�

ным положением его существования выступает взвешен�

ная сформированность полюсов экономического взаимо�

действия участников. На одном из этих полюсов распола�

гается бизнесмен с его намерением включения в действие

капитала, методиками развития способности человека и

прагматическими надеждами на извлечение дохода, а на

другом — индивидуум, эмоционально ожидающий раз�

вития собственной физической способности и свершения

в последующем надежды, что с этой способностью он

выйдет на рынок и там, чтобы получить средства к суще�

ствованию, превратится в производительную силу обще�

ства, объекта зрелища или участника соревнования. Та�

кое взаимодействие соединяет в себе множество парамет�

ров среды бизнеса и характеристик развития личности. Их

выбор и число объясняется должным образом: парамет�

ры формируются на основе приведения в действие про�

цессов, склоняющихся: к 1) организации спортивного биз�

неса, способствующей решению общегосударственных

задач посредством консолидации усилий властных струк�

тур, частного капитала и отдельных граждан, и к 2) едине�

нию среды участников спортивного бизнеса, ориентиру�

ющихся на выработку продукта посредством поглощения

овеществленных знаний, выработки навыков и умений,

распределения блага, дохода, полезности, способности в

ограниченном круге действующих лиц, что согласились

мобилизовать собственный потенциал. Оба процесса на�

правлены на концентрацию, накопление, сведение и сум�

мирование во времени дивидендов, дохода, прибыли, су�

пердохода — это, с одной стороны, и накопление (куму�

ляцию) физической способности — с другой. Процессы

оцениваются как эффективные в случае наступления чув�

ства удовлетворенности каждой из участвующих сторон.

Чтобы отступиться от чувственного восприятия спортив�

ного бизнеса, требуется признать его экономическим про�

цессом и вступить на этап формализации явления по кри�

терию его эффективности.

Вторая условность. Логичным является следующее:

бизнесмену, располагающему капиталом, требуется

найти воспитанника под наставника, обладающему зна�

нием и собственной методикой его реализации, обучить

его и получить от этого взамен расчетную сумму денег,

а потенциальному воспитаннику следует порциями

оплачивать труд наставника и такими же порциями адек�

ватно получать от него знания, умения и навыки. Это

означает, что бизнесмен должен найти способ финан�

сирования процесса подготовки, организовывать про�

дажу продукта, получая взамен доход или что лучше —

супердоход, наставнику требуется овеществлять знание

в физическую способность потребителя, а владельцу

капитала — превращать эту физическую способность в

деньги на рынке труда. Эти, собственно, элементы и

наполняют модель эффективности и продолжитель�

ность взаимодействия участников. Остается признать

вещественность такого взаимодействия.

Третья условность. Максимально возможный эффект

в глобальной экономике, как известно, обеспечивается

развитием новых технологических схем, более мощных,

продуктивных и рациональных эргатических произ�

водств. Данное положение имеет связь между фактора�

ми: а) физической способности исполнителя, дающей

возможность включиться ему в предлагаемые техноло�

гические процессы на долгое время, и б) ресурсом орга�

низационно�методической системы менеджмента и уп�

равления, что приводят в движение общую массу взаи�

модействия труда. В эту массу к физической способнос�

ти исполнителя в качестве элемента создания избыточ�

ной добавленной стоимости включается при прочих дру�

гих фактор интеллектуального капитала. При этом чело�

век достигает ожидаемого блага и получает средства к

существованию на основе личного или опосредованно�



Інвестиції: практика та досвід № 2/201710

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

го участия в целенаправленном воздействии на

перерабатываемое сырье, оптимизацию соотно�

шения живого и овеществленного труда и пере�

мещение продукта на рынок к потребителю, а

говоря в плоскости исследования, будучи физи�

чески здоровым и способным к движению, к тру�

ду. Все остальные варианты жизнеобеспечения

предоставляются ему посредством потребления

части фонда общественного обеспечения насе�

ления, имея статус нетрудоспособного, инвалида. То есть

действует одно условие из двух: либо человек может быть

трудоспособным, обеспечивать себя средствами к суще�

ствованию, богатеть и умножать достаток государства,

либо оставаться инвалидом и попадать в зависимость от

государственных фондов поддержки, благотворитель�

ных служб и общественных пожертвований. Задача го�

сударства сводится к тому, чтобы найти способ вовлече�

ния человека любыми доступными средствами в образо�

вательные и экономические программы, и уже на основе

этого, и включения его в общественно полезный труд.

Руководствуясь сказанным, можно вести речь об

эффективности сервисной деятельности, в которую вхо�

дит и спортивный бизнес. Искомая модель эффектив�

ности спортивного бизнеса отражает логическую схе�

му последовательной его связи, ограниченной в обще�

стве процессами физического развития человека. Это

позволяет ввести в обращение следующую многопро�

фильную зависимость, а именно:
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В названной среде обособленными группами с соб�

ственными параметрами варьирования выступают матри�

цы, что формируют эффективный бизнес. Ими выступают:

группа развитой и усовершенствованной физичес�

кой и мыслительной способности человека;

группа продаж зрелищ и мероприятий активного

отдыха населения, основанных на совершенстве данно�

го индивида и их коллектива;

группа производства и реализации сопутствующих

спортивных изделий, продуктов питания, товаров и услуг;

группа сопутствующих источников дохода;

группа технологически обусловленных затрат.

Представленная совокупность, состоящая из пяти

матриц, работает на увеличение прибыли бизнесмена

по связи, представленной на рисунке 1. В ней позиция

бизнесмена, что основывается на принципе доходнос�

ти, точно также как и позиция потребителя, что осно�

вывается на принципе кумулятивности, объединяются

шкалой предпочтений. Шкала предпочтений действует

в диапазоне первой матрицы, что наполняется сервис�

ной деятельностью развития способности человека и

формами ее оплаты, в то время как вторая — четвертая

матрицы — наполняются на методической основе, свой�

ственной сопутствующей услуге, а пятая группа вклю�

чает режим экономии. Функциональное взаимодействие

в общем представлении приводит в движение варианты

эффективности названных составляющих, наполняя

матрицы отличной по качеству полезностью.

В соответствии с физическим смыслом этого множе�

ства и формируется содержание искомых полюсов, где на

одном из них свое место занимает спортивный бизнес с его

мероприятиями, расходуемыми усилиями и извлекаемым

доходом, а на другом — личность, получающая физичес�

кое и мыслительное качество развития надлежащего каче�

ства, свойства или уровня и пускающая в каждый удобный

случай его в оборот. И то, и другое множество выходит со

своим товаром на рынок услуг, и ожидает прибыльного за�

вершения действия. Взаимодействие содержит в себе по�

тенциальные выгоду, дивиденды и доходы, что предназна�

чаются 1) бизнесмену, 2) обществу и 3) участнику процесса

развития и использования. В зависимости от уровня разви�

тия потенциала участника, возможностей последующего его

использования с надеждой на а) воспроизводство условия

производительной силы общества, б) извлечение оздоро�

вительного действия, в) получение восстановительного

эффекта, г) ускорение потенциальной общественной актив�

ности и подвижности индивида, можно вести речь об эф�

фективности складывающихся отношений. По мере конк�

ретизации состава действий и выполняемых задач может

уточняться соответственно качество, состав и структурные

элементы эффективности.

Итак, простейший вариант эффективности взаимо�

действия связан с натуральной формой отражения под�

готовки в человеке способности спортсмена, от кото�

рого ожидается отдача в форме спортивного результа�

та, зрелищности, наслаждения и т. п. По прошествии

двух — трех лет интенсивной, методически выверенной,

системной и целеустремленной работы с ним, считает�

ся, что он может уже представлять интерес для обще�

ства, ибо рыночная его стоимость синусоидально (рис.

2) вырастает в 5—6, а то и больше, раз относительно

начальной. Это означает, что инвестирование в начи�

нающего спортсмена средств, оцененных в 50 тыс. долл.

США, и вооружение его необходимыми для выполне�

ния спортивных функций знаниями, навыками и уме�

ниями, с выходом его на рынок может обеспечить до�

ход в 200—250 тыс. долл. США.

Однако это не единственная полезность от дей�

ствия, ибо в рассматриваемой системе субъект�субъек�

тных отношений регистрируется нескольких вариантов

эффективности, и тогда одну часть дохода непременно

следует передавать государству для общественного

распределения, а оставшуюся — резервировать для

распределения внутри созданного бизнеса на воспол�

нение рабочей силы, развития организационной струк�

туры, технического вооружения производства и труда

и выделения дохода бизнесмену. То есть в спортивном

бизнесе, кроме прямой единовременной выгоды от про�

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

Рис. 1. Схема реализации взаимодействия
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дажи продукта, обладающего добавленной стоимос�

тью, образовывается некоторая цепочка эффектов.

Частный случай, как это указывается, представляет раз�

витие и усовершенствование физической способности

обучающегося, вокруг которого организовываются

впоследствии все комбинации взаимодействия с рын�

ком и продажи продукта. Это означает, что в этом про�

цессе доход может также быть обеспечен сочетанием

ряда источников по извлечению выгоды. В их числе не

только получение средств от оплаты усилий по совер�

шенствованию и физической подготовке индивида, но

и продажа зрелища, удовольствия от активного отдыха

и проведения досуга, но и продажа сопутствующих

спортивных изделий, товаров и услуг. Названное соче�

тание сопровождается повышением эмоциональной

удовлетворенности болельщиков, зрителей и почитате�

лей, сохранением их жизне� и трудоспособности, удли�

нением периода общественной и трудовой активности.

В методическую основу расчетов можно положить

любую из известных моделей оценки эффективности

бизнеса. В их число можно включить модели экономичес�

кой добавленной стоимости (economic value added —

EVA), разработчик — консалтинговая компания "Stern

Stewart & Co."; денежной добавленной стоимости (cash

value added — CVA), разработчик — консалтинговая ком�

пания "Anelda AB"; денежной рентабельности вложен�

ного капитала (cash�flow return on investment — CFROI),

разработчики — консалтинговые компании "HOLT Value

Associates" и "Boston Consulting Group" [1]. Перечень

таких моделей можно продолжить. Их достоинство сво�

дится в основном к тому, что оценить можно полноцен�

но движущийся процесс взаимо�

действия, который стойко утвер�

дился во времени и набрал мощь.

Для всех иных процессов, находя�

щихся на начальном этапе разви�

тия деятельности или имеющих не�

стойкий, вероятностный, фрагмен�

тарный, фрактальный или сезон�

ный характер, требуется прини�

мать в расчет упрощенные схемы

оценки, в основе которых наряду

с синтетическими показателями свое место занимают

косвенно относящиеся к процессу мотивы и совпадения.

Для примера скажем, что для фрактальных процессов,

представленных в собственных исследованиях [11], к ко�

торым относится и спортивный бизнес, расчеты основы�

ваются на иной методической посылке. Она основыва�

ется на следующем положении: поскольку в общем спис�

ке значится экономическая эффективность, экономичес�

кий эффект и социальная эффективность, а проекты

спортивного бизнеса активизируют творческие коллек�

тивы малых организационных образований, то отдель�

ные сущности народнохозяйственной эффективности и

годового экономического эффекта в них обозначены, но

воспринимаются условно. Рассмотрением их сущностей

в привязке к спортивному бизнесу выявляется ряд осо�

бенностей, на которые следует обратить внимание и опи�

сать относительно сервисных групп деятельности.

Вести разговор об экономической эффективности

спортивного бизнеса уместно, когда рассматривается его

структура, в которой взаимодействие ставится в зависи�

мость от цели и рациональности избираемой технологии

тренировки, направленной на а) максимально возмож�

ное развитие физической способности и включение ее в

спортивную соревновательную деятельность, б) оздо�

ровление человека и последовательное вступление его в

общественно�полезную и производственную среду, в)

доскональное освоение физической системы и посвяще�

ние себя в последующем родственной работе.

Вести разговор об экономическом эффекте от исполь�

зования развитой и усовершенствованной физической

способности человека уместно, когда рассматриваются

0
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Рис. 2. Ориентировочная зависимость эффективности в среде
физического развития начинающего спортсмена
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Таблица 1. Сравнение показателей физической подготовленности человека

Примечание. Граничное значение t�критерия Стьюдента для р < 0,01 является отметка 2,62, для р < 0,05 — 1,98.
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реальные возможности вступления его в экономики мате�

риального производства. Регистрируется это в том слу�

чае, если спортсмен, по прошествии спортивного возрас�

та, переориентируется в своих намерениях и вступит в

сферу труда как производительная сила общества в каче�

стве производящего работника. Там, на рабочем месте,

как известно, требуется рационально выполнять операции,

работы и функции по заранее установленной технологи�

ческой схеме, а в простейшем варианте — по установлен�

ной траектории движения. Физическая подготовка спорт�

смена связана с заучиванием отдельных движений, при�

емов и упражнений, что, как метод обучения, свойствен�

но и процессу обучения рабочим операциям, чем, соб�

ственно, и сближаются его способности движения и про�

изводственные условия простого труда. Методические

разработки в этой области взаимодействия удерживают

работника на рабочем месте до тех пор, пока не изменит�

ся сложность труда, его знания и умения соответствуют

аттестационным эталонам, которые меняются из�за науч�

но�технических преобразований, рационализации произ�

водства и труда, изменений в научной организации и ох�

ране труда. Рекомендации соотносятся с такими отрасля�

ми знаний, что освещаются в источниках [5; 8].

Вести разговор о социальном эффекте от спортив�

ной подготовки человека уместно, когда эффективность

взаимодействия по методической программе физичес�

кого воспитания, применяемых методических подходов

и форм тренировки проявляет себя в сферах культур�

ного общения. Каждая такая форма находится в зави�

симости от проявления одного из трех или всех одно�

временно элементов, а именно:

1) действенности и доходчивости применяемых ду�

ховно�нравственных принципов воспитания. Эффект

обеспечивается взаимодействием наставника как зна�

тока системы, педагогических технологий взаимодей�

ствия, тактических схем и стратегий построения взаи�

модействия с воспитанником;

2) продуктивности и целенаправленности использу�

емых способов формирования физического и духовно�

го здоровья. Эффект обеспечивается взаимодействи�

ем наставника как умельца передачи информации че�

рез движение, жест, звук, мантру, молитву, крик, напев

или букву, иероглиф, слово, надпись, условное обозна�

чение воспитаннику;

3) сочетаемости и преемственности традиций обще�

го, гармонического и профессионального развития лич�

ности. Эффект обеспечивается взаимодействием на�

ставника как знатока психологических основ взаимо�

действия и тренировки мышц и тела с воспитанником.

То есть становится заметным сходство качества дей�

ствия, за которым любой из обозначаемых вариантов

зависит от уровня посвященности, профессионализма

или мастерства наставника, который владеет истинным

знанием или приближается к этому состоянию. В разра�

ботку включается эффект активности и эффект качества.

Первый преобладает на уровне ученической градации

физической подготовки, а второй — на уровне мастерс�

кого посвящения и духовного утверждения личности, что

становится фрактальной. Движение по ступеням разви�

тия и утверждения от ученика до мастера превращает уча�

стника процесса в обладателя особых знаний, особой

культуры и особых средств этического поведения в об�

ществе. Так, мастер умеет: 1) пользоваться позитивны�

ми качествами личности и находить удовольствие там, где

другие в его ситуации предъявляют претензии к окруже�

нию, 2) справляться с любыми неурядицами и управлять

собственной нервной системой и психикой, 3) контроли�

ровать свое поведение и во всех критических ситуациях

неукоснительно придерживаться дисциплинарных кодек�

сов, норм и правил, 4) осуществлять самоконтроль, улав�

ливать и не реагировать на мнимые ценности, 5) воле�

вым образом управлять эмоциями и вводить дополни�

тельно собственные ограничения и правила лояльности

и этикета, 6) безропотно и неукоснительно принимать

условия мышления, что складывается в команде едино�

мышленников, руководствоваться ним всегда, невозму�

тимо праздновать дорогую для него победу, не травми�

руя психику соперника, и также стойко переживать го�

речь поражения. Здесь назван предельно короткий спи�

сок достоинств единоборца, который освоил систему ки�

окушинкай каратэ и наполнил личностный опыт знания�

ми и энергией гармонически развитой личности. В про�

цессе слежения за физическим развитием и духовным

становлением в нем наблюдается непременное утверж�

  
 

n=120  
 

n=120  
m m 

   
  :             

, 110,49 15,21 < 0,01 307,18 10,23  2,8  
, . . 1,38 0,46 < 0,01 3,84 0,24  2,8  

  
 , . .:             

 27,16 3,63 < 0,01 130,63 12,89  4,8  
 27,85 3,84 < 0,01 125,74 12,45  4,6  

    
   
, : 

            

 90,79 18,74 < 0,01 283,52 20,12  3,1  
 76,43 20,89 < 0,01 268,57 22,53  3,5  

  , :             
 0,49 0,04 < 0,05 0,35 0,03 29 % 
 0,41 0,02 < 0,05 0,30 0,03 26 % 

Таблица 2. Сравнение показателей технической подготовленности человека

Примечание. Граничное значение t�критерия Стьюдента для р < 0,01 является отметка 2,62, для р < 0,05 — 1,98.



13

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

дение следующего положения: первичное сознание со�

храняет все множество знаний, информации и сведений,

что превращает его в посвященного воина, во фрактал

или посвященную личность, подчиняющуюся традиции.

Все названное имеет социальную нагрузку.

Следует вспомнить здесь о следующей связи со�

циальной эффективности и эффекта, что заключается

в следующем: свойством социально значимой эффек�

тивности сервисной деятельности подтверждается ма�

териальность деятельности, а, вслед за этим, и ресур�

сом дохода, в котором овеществляется полезность; ана�

логично и точно также, и эффективность спортивного

бизнеса получает свойство материализации именно в со�

гласии с действием критерия полезности. Остается убе�

диться, что искомая способность полезности установи�

лась на уровне эталонного значения формальной сту�

пени развития личности, ощутить которое возможно,

если подключаются опыт эксперта, эмоционально и сак�

рально скрытый в догмах его психики. В соответствии с

этим, в каждом конкретном случае требуется говорить

о том, что у наставника имеется его собственная, что

выработана многолетними тренировками, шкала логи�

ческих предпочтений, у воспитанника такая шкала пред�

почтений сводится к сверке движения к эталонному уров�

ню, что фиксируется в результате, а у бизнесмена —

это шкала реального дохода от вложенного капитала.

Все эти позиции укрепляются по мере накопления до�

верия взаимодействия, и чтобы они в определенный

момент сработали, то требуется в расчетах руковод�

ствоваться параметрами, что могут быть ощущены или

измерены. Сделаем необходимый переход к этим пара�

метрам, приняв в основу расчетов характеристики фи�

зической подготовки человека по системе восточного

единоборства киокушинкай каратэ.
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 6,74 0,58 < 0,01 2,25 0,29  67 % 

Таблица 3. Сравнение психологических характеристик человека

  

     

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
 

  20     0,51** 0,13 -0,05 -0,19 0,79** 0,19 
  100     0,16 0,03 -0,14 0,53** 0,61** 0,16 

  50  0,13 -0,17 0,23* 0,18 0,65** 0,24* 
       0,18 0,23* 0,63** 0,01 0,04 0,17* 

      0,13 0,16 0,57** 0,08 0,21* 0,23* 
  16  0,22* 0,15 0,17 0,88** 0,23* 0,65**

     60 0,23* 0,67** 0,21* 0,20* 0,24* 0,24* 
     0,20* 0,58** 0,71** 0,73** -0,21 0,76**

    ,  0,04 0,23 0,12 0,24* 0,69** 0,14 
    ,  0,06 0,12 0,09 0,48** 0,85** 0,76 
    700 ,  0,23* 0,08 0,77** 0,11 0,23* 0,07 
    30  0,22* 0,49** 0,03 0,08 0,20* 0,84**

  3000    ,  0,17 0,23* 0,11 0,09 0,16 0,83**
     

     ,  0,15 0,11 0,18 0,46** 0,09 0,03 

 ,  0,03 0,07 0,45** 0,76** -0,13 0,04 
 ,  0,04 0,09 0,46** 0,79** -0,12 0,04 
  ,  0,15 0,13 0,81** 0,19 0,14 0,15 

Таблица 4. Значение коэффициента корреляционной связи двигательных качеств человека
(n=120)

Примечания:

** — высокая степень взаимосвязи (критическое значение 0,25 для р < 0,01);

* — средняя степень взаимосвязи (критическое значение 0,2 для р < 0,05).
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Итак, на начальном этапе вхождения во взаимодей�

ствие мотивированно утверждается, что выработка фи�

зической способности потребителя поддается системно�

му контролю по выделенному ряду показателей и харак�

теристик и что по истечении некоторого промежутка вре�

мени процесс тренировки завершится системным их улуч�

шением. Эти показатели, что приведены в таблицах 1—

3, дают сравнительную характеристику для спортсменов

искомой системы каратэ при вхождении в тренировоч�

ную программу в качестве новичка и после истечения 15�

ти лет тренировки. Визуально регистрируется прирост

показателей в каждой из выделенных групп: в группе

физической подготовленности спортсменов — от 14 %

и до 86 % (табл. 1), технической — от 26 % и в 4,8 раза

(табл. 2), а в группе психологических характеристик

спортсменов — от 66 % и в 3,4 раза (табл. 3).

Позиция спортивного бизнеса такова, чтобы полу�

чить возможность устанавливать зависимость дохода

от каждого из обговариваемых показателей, т. е. обо�

собленно и по отдельности. Этот подход позволяет

включить в состав услуги отдельное свойство, т.е. про�

дать результат работы по отдельно взятой характерис�

тике. Однако такое естественно осуществлять в тех

только случаях, когда разрабатывается шкала перево�

да технических параметров и показателей по эквивален�

ту к стоимостному выражению.

Поскольку такое дробление физической способно�

сти на составные редко пользуется спросом, то требу�

ется образовать их группы и наполнять матрицы, что

представлены в модели (1). Для наполнения искомой

модели давалась оценка параметрам по значимости их

в ряду корреляционно�регрессионной значимости. В

таблице 4 представлены наиболее воспринимаемые ха�

рактеристики двигательных качеств.

Наличие взаимосвязи двигательных качеств, ото�

бражаемых показателями общепринятых тестов физи�

ческой подготовленности и техническими характерис�

тиками в каратэ (n=120), позволяет сформировать фун�

кциональную модель, которая представлена графичес�

ки на рисунке 3.

ВЫВОДЫ
Причинно�следственные связи в среде субъект�

субъектных отношений сервисной деятельности по раз�

витию качеств человека завершаются эффективностью

от использования физической способности, что куму�

лируется в личности, в экономиках и ее секторах взаи�

модействия. Это позволяет вводить в научное обраще�

ние критерий эффективности и по его данным разраба�

тывать программу системного налаживания физическо�

го воспитания человека. Этот процесс обеспечивает его

многоуровневую подготовку к жизнедеятельности и са�

мообеспечению в обществе, насыщенном разнородны�

ми операциями, работами и функциями. Освоение от�

дельных методик и способов физической подготовки к

труду, какими есть ряд систем восточных единоборств,

наделяет человека фрактальными свойствами и особен�

ностями и поддерживается спортивным бизнесом и ча�

стным капиталом.

Перспективы дальнейших исследований связывает�

ся с прикладным распространением научных рекомен�

даций на экономические процессы, которые контро�

лируют учет интересов частного капитала, потребителя

услуги и гаранта соблюдения условий, каким выступает

государство. Такой процесс заключается в следующем:

1) выведение функциональной и корреляционно�регрес�

сионной зависимости успешности спортивного бизне�

са, согласованной с системно обеспечивающими более

высокие качества личности характеристиками; 2) раз�

работка методической основы восприятия среды физи�

ческого воспитания и развития личности как одной из

основных сред воспроизводства производительной

силы общества; 3) апробация научно�методической про�

граммы развития человека по избранной физической

системе, преломленной к условиям производственной

сферы.
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Рис. 3. Модель взаимосвязи двигательных
качеств отображаемых

показателями общепринятых тестов
физической подготовленности (1—17)
и технических характеристик (n=120):

Примечание. 1 — бег на 20 м с высокого старта; 2 — бег на

100 м с низкого старта; 3 — плавание на 50 м; 4 — сгибание и

разгибание рук в упоре лежа; 5 — подтягивание из виса на вы�

сокой перекладине; 6 — рывок гири 16 кг; 7 — поднимание ту�

ловища в сед за 60 с; 8 — суммарная сила четырнадцати мы�

шечных групп; 9 — прыжок в длину с места; 10 — прыжок в вы�

соту с места; 11 — метание спортивного снаряда весом 700 г; 12

— прыжки через скакалку за 30 с; 13 — бег на 3000 м с высоко�
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ногами на гимнастической скамье; 15 — продольный шпагат; 16

— поперечный шпагат; 17 — подвижность плечевого сустава.
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