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Данное исследование посвящено эволюции спорта в современную эпоху, 
в период уже сложившейся постковидной реальности. В настоящее время 
происходит качественная трансформация спорта, изменение всей его много-
гранной природы во взаимосвязи и во взаимодействии с такими сферами, как 
технологии, экономика, культура и наука. 

В работе исследуется то значимое влияние, которое было оказано ко-
ронавирусной пандемией на спортивную индустрию. Ограничения, обуслов-
ленные необходимостью бороться с инфекцией, послужили катализатором 
ускоренного перехода спортивной деятельности к гибридным и виртуальным 
форматам, и в результате спорт в целом как категория общественной дея-
тельности оказался подверженным глубоким инновационным преобразова-
ниям. В рамках осмысления этих явлений авторы приводят концепцию мета-
паразитизма с целью проанализировать, в частности, различные аспекты 
виртуализации спортивных зрелищ. 

В качестве конкретного примера также приводится формирующийся и 
активно развивающийся в современном спорте тренд «фиджитал» 
(physical+digital). Кроме того, в исследовании применяется концепт киборга 
для демонстрации того, как технологические достижения делают актуаль-
ной тему человеко-машинного взаимодействия конкретно в сфере спорта. 
Представляемый комплексный анализ позволяет приблизиться к пониманию 
культурно-философских и общественных аспектов спорта в условиях быстро 
меняющегося мира и обосновать актуальность дальнейшего исследования 
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перспектив интеграции технологических продуктов в спортивную деятель-
ность, а также развивающегося слияния человека и машины в рамках кибор-
гизации, что в будущем сможет еще более радикально изменить как саму кон-
цепцию спорта, так и определение понятия «спортсмен». 

Ключевые слова: спорт; пандемия COVID-19; виртуализация; метапа-
разитизм; фиджитал; киборгизация; цифровая трансформация 
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This study is devoted to the evolution of sport in the modern era which can be 

considered as post-COVID reality. Today, there is a qualitative transformation of 
sport, a change of its whole multifaceted nature in interrelation and interaction with 
such spheres as technology, economy, culture and science. 

The article explores the significant impact that the coronavirus pandemic has 
had on the sports industry. The constraints imposed by the need to combat the infec-
tion catalyzed the accelerated transition of sporting activities to hybrid and virtual 
formats, and as a result, sport as a category of social activity as a whole was subject 
to profound innovative transformations. Within the framework of comprehension of 
these phenomena, the authors provide the concept of metaparasitism in order to an-
alyze, in particular, various aspects of virtualization of sports spectacles. 

As a specific example, we give the emerging and actively developing trend of 
phygital (physical+digital) in modern sports. In addition, the study uses the concept 
of the cyborg to demonstrate how technological advances make the topic of human-
machine interaction relevant specifically in the field of sport. The presented compre-
hensive analysis allows us to come closer to understanding the cultural, philosoph-
ical and social aspects of sport in a rapidly changing world and to substantiate the 
relevance of further research into the prospects of integrating technological prod-
ucts into sports activities, as well as the evolving fusion of man and machine within 
the framework of cyborgization. In the future, this can even more radically change 
both the concept of sport itself and the definition of the concept of athlete. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Спорт — сложная и многогранная область общественной жизни, где пе-

реплетаются физическое совершенство, состязательность, этические сообра-
жения, политические и экономические интересы, культурные паттерны. Взаи-
мосвязь этих разнородных аспектов выявляется и усложняется под воздей-
ствием цифровых технологий, включая, в частности, виртуальную реальность, 
сенсорные устройства и аналитику данных. Технологии влияют и на саму 
спортивную деятельность, а также на восприятие спортивных мероприятий 
зрителями и болельщиками. Можно сказать, что спортивная деятельность ме-
диатизируется под воздействием цифровых технологий, а пандемия COVID-19 
для спортивной индустрии послужила катализатором стремительного пере-
хода к новым форматам и в целом внедрения инноваций в связи с необходимо-
стью оперативно решать проблемы, возникшие в условиях мероприятий по 
борьбе с коронакризисом. 

В контексте данной статьи мы будем рассматривать спорт как комплекс-
ное явление, включающее различные аспекты — физическую активность, со-
ревновательность, здоровье, научную, экономическую и морально-этическую 
составляющие. Политические и относящиеся к сфере международных отно-
шений аспекты спорта в рамках настоящей работы исследованы не будут, по-
скольку являются темой, требующей отдельного изучения. В. И. Столяров под-
черкивает актуальность анализа социального значения спорта. При этом, отме-
чая культурологические проблемы, обусловленные попыткой определить ме-
сто спорта в системе ценностей, философ обращает внимание на разнообразие 
мнений относительно культурной ценности спорта в условиях широкого спек-
тра интерпретаций этого явления (Столяров, 2005). Вместе с этим сама данная 
проблематика доказывает истинность масштаба спорта, являющегося действи-
тельно важным элементом общественной жизни. Говоря о таком аспекте, как 
зрелищность, важно отметить, что спорт как форма художественного зрелища 
является и социокультурным феноменом (Колесова, 2022). С учетом развития 
и распространения благодаря ИКТ новых социальных медиа важно обратить 
внимание и на визуализацию спортивных мероприятий как на ключевой эле-
мент зрелищности, потому что с определенного времени спорт в рамках выше-
приведенных аспектов стал неотъемлемой частью общественной жизни, зна-
чимой силой и, можно сказать, отдельной категорией культуры. 
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В работе исследуется трансформация спорта в постковидной реальности 
в условиях цифровой медиатизации всех сторон общественной жизни. В каче-
стве теоретического бэкграунда используется концепция медиатизации, кото-
рая, как предполагается, меняет саму сущность спорта. Также демонстриру-
ется, каким образом коронавирусная пандемия повлияла на индустрию спорта 
с фокусом на переход к гибридным и виртуальным форматам и перспективы 
киборгизации. Рассматриваются риски медиатизирующего воздействия кибер-
технологий на спортивную деятельность. На этом фоне авторы демонстри-
руют, каким образом концепция метапаразитизма может применяться для ана-
лиза медиатизированных форм спортивного зрелища. 

 
МЕДИАТИЗАЦИЯ И МЕДИКАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ КАК ОСНОВА 
ТРАНСФОРМАЦИИ СПОРТА 
 
Одно из определений понятия «медиатизация» было сформулировано 

С. Хьярвардом и звучит оно следующим образом: «Медиатизация обозначает 
процессы, посредством которых основные элементы культурной или социаль-
ной деятельности (например, политика, религия, язык) принимают медийную 
форму. Как следствие, деятельность в большей или меньшей степени осу-
ществляется посредством взаимодействия со средой, символическое содержа-
ние и структура социальной и культурной деятельности находятся под влия-
нием медийной среды, от которой они постепенно становятся все более зави-
симыми (Hjarvard, 2007: 3, цит. по: Couldry, 2008: 376; здесь и далее пер. наш. 
— Е. А., О. Г.; см. также: Thompson, 1995; Hjarvard, 2012). Медиатизация как 
неотъемлемый компонент современности рассматривается в работах 
Ф. Кротца, он указывает на то, что медиатизация — это «метапроцесс, который 
лежит в основе изменения коммуникации как основной практики, с помощью 
которой люди конструируют социальный и культурный мир» (Krotz, 2009: 25; 
курсив источника. — Е. А., О. Г.). Но наибольшее теоретическое значение в 
контексте данного исследования имеет идея глубокой медиатизации, представ-
ленная в работах А. Хеппа и Н. Коулдри. Исследователи пишут о том, что глу-
бокая медиатизация укоренена в человеческих практиках до такой степени, что 
в повседневном опыте вообще выпадает из поля зрения рефлексии. В книге 
Коулдри и Хеппа «Опосредованное конструирование реальности» утвержда-
ется, что медиатизация — это не просто некоторый компонент социальной ре-
альности, но фактически ее фундамент. Актуальное состояние медиатизации 
связано прежде всего с цифровизацией различных сфер человеческой деятель-
ности (Couldry, Hepp, 2017). 
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Что такое телесность и каковы ее границы, позволяющие включать в со-
став телесности медиатизирующие компоненты? Под телесностью обычно 
подразумевается такой компонент опыта, который связан с различными аспек-
тами функционирования тела, с ощущением себя живым существом, действу-
ющим в пространстве и соприкасающимся посредством органов чувств с раз-
личными объектами. Фактически телесность — это базис нашей агентности, 
ключевой способ утверждения себя в мире, демонстрирующий наше в нем 
присутствие. Э. Гуссерль, рассматривая место телесного опыта в системе ми-
ровосприятия, отмечает: «Вспомним и о том, что лишь благодаря опытному 
постижению скрепленности сознания и плотского тела в одно естественное, 
эмпирически-зримое единство возможно нечто подобное взаимоуразумению 
между принадлежащими к одному миру животными существами и что лишь 
благодаря этому каждый познающий субъект обретает мир в его полноте, 
включающий его и все иные субъекты, и в то же время может познавать его как 
один и тот же, принадлежащий совместно ему и всем другим существам 
окрестный мир» (Гуссерль, 2009: 168–169). М. Мерло-Понти трансформирует 
феноменологический проект Гуссерля, заостряя внимание на самоактивности 
тела, преодолевая жесткое разграничение физиологического и психологиче-
ского, опыта тела и опыта сознания: «Живое тело, условия его существования 
не могли избежать определений, каковые только и делали объект объектом, без 
которых ему вообще не было места в системе опыта» (Мерло-Понти, 1999: 87). 
Ж.-Л. Нанси указывает, что «тело является выставкой субъекта. Субъект не 
может не быть выставленным, то есть раскрытым на — и раскрытым посред-
ством — внешнего или другого — “своего”, как полагают возможным гово-
рить, или же “другого”, как также считают возможным говорить. Но идет ли 
оно от того же субъекта или же от другого, это все то же внешнее, которое от-
крывает внутреннее — или все то же внутреннее, понятое как интимная сокро-
венность, а то и как interior intimo meo, которое раскрывает себя» (Нанси, 2006: 
124; курсив источника. — Е. А., О. Г.). Эта идея Нанси открывает возможность 
для онтологического обоснования медиатизации телесности, поскольку рас-
крывает медиатизированную коммуникативность самого тела («выставлен-
ность» субъекта через тело). 

Телесность связана с двумя аспектами опыта тела, определяющими его 
активность и границы — с образом тела и схемой тела. Образ тела, согласно 
Ш. Галлахеру, формируется как совокупность интенциональных состояний — 
«восприятий, убеждений и отношений, для которых интенциональным объек-
том выступает собственное тело» (Gallagher, 2005: 25). Схема тела в отличие 
от образа тела не осознается, она позволяет действовать, ощущая габариты и 
пространственное положение образа тела. Несмотря на то, что границу между 
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схемой и образом тела можно полагать как границу между осознавае-
мым / неосознаваемым, Галлахер подчеркивает, что непроходимого водораз-
дела между ними нет. Можно предположить, что образ тела влияет так же на 
бессознательную схему тела, например, визуальные габариты тела интериори-
зируются таким образом, что влияют на бессознательное ощущение собствен-
ной позиции в пространстве. Таким образом «моторное действие не является 
полностью автоматическим: это зависящий от воли, интенциональный акт» 
(ibid.: 26). Получается, что образ тела, формирующийся в том числе за счет 
системы репрезентаций, является одним из условий как телесного действия, 
так и, если развивать подход Галлахера, действия когнитивного и социального. 

Телесность изначально многообразна и реконфигуративна, она является 
сложным компонентом, включающимся в систему сетевых взаимосвязей ве-
щей и знаков. Когда речь идет о репрезентации телесности, ее не стоит пони-
мать как отражение или конституирующее отображение телесности. Скорее, 
речь идет о вплетении опыта тела в сложные взаимосвязи между символиче-
скими структурами и материальными объектами. Таким образом, мы можем 
предположить, что телесность проявляет свою агентность в символических и 
искусственных системах киберкультуры двумя основными способами: через 
встраивание в символический порядок и через включение в систему объектов, 
в которой происходит преодоление дихотомии между естественным и искус-
ственным (техническим). С этой точки зрения, медиатизация возможна не 
только для ментальных процессов: убеждений, верований, представлений, но 
и для различных аспектов телесного опыта. 

Можно выделить две формы медиатизации телесности, которые связаны 
с образом тела и схемой тела. Первая из этих форм — репрезентация телесно-
сти, которая связана с образом тела. Репрезентация телесности предполагает 
создание такой совокупности визуальных образов тела, которые интегриру-
ются в систему самовосприятия собственного телесного образа. Именно эта 
форма создает представления о том, какими форматами, нормами, критериями 
должно обладать тело. Вторая — киборгизация телесности, связанная с пере-
стройкой схемы тела. Киборгизация не обязательно предполагает инвазивное 
объединение тела и кибертехнологий. Она может формироваться как включе-
ние обязательных технологических компонентов в опыт существования тела. 
К числу таких технологий относятся, например, технологии селф-трекинга с 
помощью носимых гаджетов (смарт-часов и т. п.). 

Пандемия COVID-19 эксплицировала опыт медиатизированной телесно-
сти, сделав его постоянным компонентом повседневности для максимального 
количества индивидов. При этом были задействованы оба компонента медиа-
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тизации: с одной стороны, опыт и функционирование отдельного тела прохо-
дили через фреймы заданного медиатизированным медицинским дискурсом 
представления о норме / патологии. С другой — селф-трекинг стал одной из 
обязательных составляющих биополитического контроля. Фактически види-
мость субъекта для различных структур, от которых зависели способы его су-
ществования, а иногда и сама возможность биологического выживания, зави-
села от степени его включенности в систему киборгизирующего мониторинга. 

Медиатизированные практики, сложившиеся в ходе пандемии COVID-
19, существенно изменили различные стороны общественной жизни. К числу 
форм человеческой деятельности, которые подверглись существенной транс-
формации, относится в том числе и спорт. 

 
СПОРТ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ МЕДИАТИЗАЦИИ 
 
Цифровая медиатизация существенно повлияла на сферу спорта. С раз-

витием медицинских и фармацевтических технологий, распространением вир-
туальной реальности, сенсорных устройств, аналитики данных и многих дру-
гих направлений кибертехнологические факторы начинают в существенной 
степени определять профиль спортсменов, систему организации и проведения 
спортивных мероприятий, распределение ресурсов в данной сфере. Это также 
относится и к системам развития спортсменов, методам тренировок, анализу 
результатов, выбору стратегии и тактики выступлений и т. д. 

Медиатизирующие технологии изменяют саму суть спортивного опыта, 
поскольку трансформируют участие, восприятие и осмысление соревнований. 
Меняется характер коммуникации между спортсменами, тренерами, зрите-
лями и вообще всеми членами спортивного сообщества. Такая эволюция за-
ставляет задуматься о влиянии технологий на человеческое взаимодействие, 
аутентичность спортивного опыта и на тот факт, что отношения всех элементов 
в спортивной сфере своего рода переопределяются. Изменение моделей соци-
ального взаимодействия, формирования идентичности и социальных связей в 
этом контексте определяет этические, экзистенциальные и онтологические 
факторы, относящиеся к спорту. 

Переход на виртуальные платформы заставляет нас пересмотреть тради-
ционные представления о значимости физического присутствия в рамках вза-
имодействия между заинтересованными участниками, а также переосмыслить 
то, как «воплощается» спортивное мастерство — в частности, вероятно, меня-
ется значение таких основных категорий, определяющих массовые мероприя-
тия, как общее физическое пространство и эмоциональная составляющая — 
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это то, что ранее являлось непременной составляющей традиционных спор-
тивных соревнований. Сдвиг, обусловленный цифровизацией пространства, 
заставляет пересмотреть ценности, лежащие в основе спортивной культуры. 

Переход к виртуальным форматам ставит под вопрос и такие основопо-
лагающие элементы спортивного соревнования, как соперничество, стремле-
ние к достижениям и командный дух. Еще предстоит четко определить, какие 
составляющие этих категорий сохраняют содержание и значение, какие иска-
жения в них происходят и что подвергается трансформации. Во время панде-
мийного локдауна виртуализация спортивного зрелища проявилась настолько 
ярко, что это казалось абсурдом: спортивные состязания проводились на ста-
дионах при отсутствии зрителей, и это привело к качественным изменениям 
спортивной сферы. 

Традиционно спортивное зрелище представляет собой коллективный 
опыт, который разделяется спортсменами и болельщиками (не говоря уже обо 
всех заинтересованных участниках в рамках, например, спорта больших до-
стижений, для которого создана целая индустрия). В любом случае коллектив-
ная энергия толпы, особая атмосфера, а также взаимодействие между спортс-
менами и болельщиками формировали своего рода синергию, которая по сути 
и создавала спортивное событие. Поэтому полное выпадение ключевого эле-
мента — физического участия — в условиях локдауна радикально изменило 
феноменологию спортивного зрелища, спорт перестал быть совместным пере-
живанием участников и зрителей и превратился в виртуальное зрелище, транс-
лируемое через экраны и лишенное живого человеческого присутствия, т. е. 
произошел разрыв между физической реальностью мероприятия и опытом его 
восприятия. 

С другой стороны, виртуализация спортивного зрелища привела и к 
тому, что роль зрителя в спортивном процессе также изменилась. Невозмож-
ность для болельщиков физически присутствовать на стадионах заставила 
спортивные организации и телерадио- и сетевые вещательные компании ис-
кать новые способы вовлечения аудитории с помощью онлайн-трансляций, ин-
терактивных форматов и применения технологий виртуальной реальности. 

Таким образом, мы можем предположить, что и аудитория в свою оче-
редь подвергается трансформации, «виртуализируясь» в своей сущности — и 
по идее зрители, находящиеся в различных локациях, должны испытывать те 
же (и при этом общие) эмоции и ощущения, которые они испытали бы, при-
сутствуя на традиционных спортивных событиях. Но виртуализация спортив-
ного зрелища меняет роль зрителей, и вместо того, чтобы выступать в качестве 
активных участников мероприятий, зрители превращаются в пассивных 
наблюдателей. 
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Эмоциональный накал, обмен эмоциями, взаимная поддержка и соци-
альное взаимодействие — все то, что присуще традиционным спортивным со-
бытиям, в принципе теоретически может быть переведено в новые формы, но 
возникает вопрос, будут ли при этом потери, и если да, то какие. Говоря о 
трансгрессивности спортивных мероприятий, в рамках которой зрители со-
здают уникальную атмосферу, переводя спорт из повседневной практики в не-
кую утопическую форму, сочетающую элементы собственно спорта, искус-
ства, праздника и даже мистерии, — можно предположить, что в отсутствие 
непосредственного участия зрителей все эти качества в комплексе вполне мо-
гут и не проявиться. 

В качестве примера, подтверждающего сформулированное выше пред-
положение, приведем уже упомянутое активно развивающееся направление в 
спорте — фиджитал. В его рамках подразумевается, что физическая составля-
ющая пересекается с цифровой. К примеру, это может быть футбольный матч, 
в котором спортсмены участвуют в очках виртуальной реальности, с помощью 
которых действуют в иммерсивном гибридном пространстве. Подобные игры 
требуют качественного изменения правил, поскольку интенсивность пережи-
ваний увеличивается, время сжимается, и отдельные эпизоды матча становятся 
значительно короче. Корректировка правил требуется и потому, что традици-
онные форматы становятся скучными и неинтересными для «новых» спортс-
менов и зрителей, которым требуется более интенсивный, насыщенный и увле-
кательный опыт. 

С этой стороны изменение правил в ответ на новые предпочтения под-
черкивает динамичный характер спорта как культурного явления, требующего 
инновационных трансформаций для удовлетворения меняющихся вкусов и 
ожиданий участников в условиях стремительной динамики общественной 
жизни. И в этом смысле переход к цифровым видам спорта иллюстрирует и с 
новой стороны подтверждает масштабный сдвиг в сторону кардинального ро-
ста технологического влияния на различные аспекты жизни. 

И, конечно, концепция фиджитал, предполагающая бесшовную интегра-
цию физического и цифрового спортивного (в контексте нашего исследования) 
опыта, связана с еще более радикальной стратегией и уже практикой киборги-
зации, ведь слияние физической и цифровой сфер в фиджитальном опыте от-
ражает размывание границ между человеком и машиной, что уже относится 
непосредственно к теме киборгов. При этом, в контексте спорта особенно 
важно, что киборг представляет собой существо «с дополненной технологиче-
ской реальностью, обеспечивающей ему своеобразное превосходство над 
обычной человеческой природой» (Попова, 2018: 107). 
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Вообще, при осмыслении категории цифрового приходится постоянно 
использовать термины, которые Л. Кэррол называл «портмонто» — слова, со-
зданные из комбинации двух слов и получивших новые смыслы. «Коронакри-
зис», «фиджитал» да и собственно «киборг» как раз относятся к таким словам. 
Киборг представляет собой кибернетический организм, т. е. существо, имею-
щее как органические, так и биомехатронные (интегрирующие биологические, 
электронные и механические элементы) органы и части тела. 

В области спорта эта концепция уже сегодня может быть применена к 
спортсменам, которые используют технологические усовершенствования для 
улучшения своих результатов, такие как носимые устройства в виде датчиков 
или «умной» одежды для мониторинга и оптимизации тренировок и результа-
тов. Кроме этого, технологии протезирования и создания экзоскелетов позво-
лили ряду спортсменам с физическими особенностями успешно выступать на 
профессиональных соревнованиях. Такие примеры иллюстрируют как размы-
ваются границы между техникой и человеческим телом. И поскольку эти тех-
нологии продолжают развиваться, концепция «спортсмена-киборга» может 
быть использована для дальнейшего изучения как границ между человеком и 
машиной, так и последующих трансформаций общественной жизни. 

Зритель также превращается или сможет в перспективе превратиться в 
киборга — подключение к сети без ограничений, развивающиеся технологии 
нейроинтерфейсов, переход коммуникации в социальные медиа создают воз-
можности не только для виртуализации спортивных мероприятий, но и для 
трансформации природы зрителя. 

 
РИСКИ ДЛЯ СПОРТА В КОНТЕКСТЕ 
ЦИФРОВОЙ МЕДИАТИЗАЦИИ 
 
Говоря о тех рисках, которые несут изменения для общества, необходимо 

рассмотреть, как трансформируется зрелищность спорта в условиях описыва-
емых изменений. При анализе уместно сослаться на работу Г. Дебора «Обще-
ство спектакля», в которой автор предлагает критический анализ современного 
ему общества (Дебор, 2000). Философ описывал социум его времени как «об-
щество зрелища», в котором доминировали образы, оторванные от реальности. 
Эти образы конструировали определенные модели и стратегии социального 
действия, в частности направленные на интенсификацию потребления. Для 
нас ценным является идея Дебора, что зрелище — это иллюзия жизни, форми-
рующая социальную реальность и побуждающая человека пассивно потреб-
лять образы, не участвуя активно в событиях жизни и лишаясь аутентичного 
опыта. 
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По его мнению, реальность превратилась во фрагментированную серию 
не связанных друг с другом зрелищ, что привело к потере подлинного челове-
ческого взаимодействия и опыта. Сегодня эти идеи могут быть справедливыми 
в отношении многих современных явлений, таких как социальные медиа, где 
опыт отношений, дружба, эмоции и близость стали предметом торговли, что 
приводит к отчуждению и потере подлинности существования. 

Также релевантной для исследования медиатизированной реальности 
является концепция «эстетического капитализма», под которым Дебор пони-
мал состояние общества, когда визуальные и сенсорные аспекты товаров, 
услуг и опыта коммодифицируются для привлечения потребителей и создания 
экономической ценности, в формировании потребительского поведения и об-
щественных ценностей. В цифровую эру эта концепция может быть уверенно 
применена к индустрии спорта, поскольку коммодификация спортивного 
опыта и акцент на визуальной привлекательности и зрелищности полностью 
соответствуют принципам эстетического капитализма. 

Интеграция технологий, таких как виртуальная реальность и аналитика 
данных, в спортивную деятельность позволяет не только улучшить и более ка-
чественно анализировать спортивные результаты, но также способствует и со-
зданию качественно нового контента для зрителей. Акцент на разработке ви-
зуально привлекательного спортивного продукта, а нередко и иммерсивного 
опыта, точно соответствует описанным принципам эстетического капита-
лизма. 

Рассмотренные выше явления свидетельствуют о риске утраты глубины 
и лишении измерений спортивных зрелищ, а говоря о зрителе, можно вспом-
нить об одномерном человеке, формирующимся под влиянием таких обстоя-
тельств (Маркузе, 2003). Говоря о других рисках, возникающих в контексте 
трансформации спорта, следует отметить угрозу конфиденциальности, цифро-
вое неравенство, потерю аутентичности и отчуждение человека. Эти риски 
определяют как этические, так и экзистенциальные проблемы, возникающие в 
связи с растущей цифровизацией спорта. 

В частности, растущее применение цифровых технологий в спорте при-
водит к тому, что все большее количество личных данных собирается и анали-
зируется. Это включает различные показатели спортсменов, информацию о со-
стоянии их здоровья, личные данные болельщиков и др. В результате возни-
кают риски, что неприкосновенность частной жизни окажется нарушенной в 
результате киберпреступлений или технических ошибок. Более того, вторже-
ние в частную жизнь спортсменов и болельщиков посредством использования 
технологий сбора, анализа и хранения данных, а также наблюдения за их ак-
тивностью рождает этические дилеммы, связанные с правами собственности 
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на данные, информированным согласием и потенциальным неправомерным 
использованием конфиденциальной информации. Здесь возникает проблема, 
эксплицированная Ш. Зубофф в работе «Эпоха надзорного капитализма» (Зу-
бофф, 2022). Собранные с помощью кибертехнологий персональные данные 
преобразуются в поведенческие фьючерсы, которые становятся предметом 
купли-продажи среди экономических и политических акторов, заинтересован-
ных в прогнозировании человеческого поведения и возможности на это пове-
дение влиять. 

Цифровая трансформация спорта потенциально способна усугубить су-
ществующую проблему социального неравенства, поскольку в результате мо-
жет сложиться такая ситуация, при которой спортсмены получат различный 
уровень доступа к технологиям и тренировочным ресурсам. Такое цифровое 
неравенство способно увеличить разрыв в пользу привилегированных спортс-
менов, которые благодарю доступу к лучшим технологиям получат больше 
возможностей для профессионального развития и успеха в спорте. В этическом 
смысле это проблема относится к понятию справедливости и требованиям 
обеспечить социальное равенство. 

С другой стороны, существующие трансформации подвергают риску 
аутентичность и чистоту спортивного опыта — описывая концепцию Дебора, 
мы вплотную подошли к этой теме. Виртуальные соревнования, стратегии, ос-
нованные на данных, и технологии дополненной реальности могут изменить 
саму суть спорта, размыв границу между реальностью и симуляцией, а шире 
— между человеческим и техническим. При этом, как отмечал Ж. Бодрийяр, 
виртуализация спорта в контексте современного (для его времени) потреби-
тельского общества и стратегий его развития означает формирование новых 
систем управления или даже, скорее, новых принципов в рамках «виртуальной 
экономики» (Бодрийяр, 2017). 

Как отмечает А. А. Воронин, эволюция человека в целом подвергается 
все возрастающему влиянию науки, медицины, массовой культуры и широкого 
набора технологий, целью которых является совершенствование человече-
ского организма. Ранее одну из главных ролей в деле совершенствования как 
физического, так и морального состояния человека играл спорт. Но как мы уже 
отмечали, взаимодействие технологий со спортом отражается на природе че-
ловека, в частности, трансформируется человеческая телесность, и гуманитар-
ные последствия этой трансформации еще только предстоит проанализировать 
и осознать (Воронин, 2020). 

В рамках нашего исследования необходимо немного подробнее отметить 
проблему отчуждения человека от подлинного взаимодействия, физического 
опыта и эмоциональной связи, причем это относится как к спортсменам, так и 



2024   Горизонты гуманитарного знания  № 2 
______________________________________________________________________________ 

 
37 

к зрителям. Зависимость от технологий при проведении тренировок, анализа 
результатов и проведении спортивных мероприятий без физического участия 
болельщиков сведет к нулю роль человеческого фактора в спорте, и это, ко-
нечно, способно привести к отстраненности, отчуждению и даже (само) изо-
ляции отдельных участников спортивной индустрии. 

 
СПОРТ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ: РЕТРОСПЕКЦИЯ 
 
При этом в настоящее время трансформация спорта продолжается, и, 

находясь «внутри» этих процессов, их не так просто оценить, поэтому далее 
мы постараемся рассмотреть конкретный контекст — влияние пандемии 
COVID-19 на сферу спорта. Следствиями локдауна и прекращения коммуни-
каций в привычных формах стали, с одной стороны, отмена и перенос сорев-
нований, тренировок и в целом массовых мероприятий, а с другой стороны, 
параллельно с этим начали ускоренно развиваться и распространяться новые 
форматы, основанные на продуктах цифровых технологий, такие как виртуаль-
ные и дистанционные соревнования и тренировки. Другими словами, спорт 
продемонстрировал себя как гибкую и инновационную, саморегулирующуюся 
и адаптивную систему. 

Еще с одной стороны, пандемия подчеркнула значимость такой катего-
рии, как здоровье, также входящей в «комплекс» спорта и охватывающей как 
физические, так и психологические аспекты, в том числе в контексте спортив-
ной деятельности. Однако мы не будем углубляться в данную тему, поскольку 
она несколько спекулятивна и ее стоит рассматривать скорее с социокультур-
ных позиций (учитывая, скажем, такие явления, как «декларируемый ЗОЖ» — 
феномен, когда субъект покупает своего рода индульгенцию, приобретая про-
дукты специальных марок или в особых магазинах, позиционируемых как про-
изводители и поставщики «здоровой», «чистой» и полезной еды, предлагаю-
щих по факту, как правило, в своей основе тот же набор ингредиентов, который 
содержат и обычные продукты питания). 

Кроме этого, отдельно стоит обозначить сложную взаимосвязь между 
спортом и здоровьем. Хотя интуитивно может казаться, что спорт и здоровье 
взаимосвязаны напрямую, при более глубоком рассмотрении обнаруживается 
более сложное взаимодействие между этими двумя областями. Необходимо 
признать, что определение и содержание спорта выходят за рамки физической 
активности или поддержания физической формы. Как мы отметили в начале, 
спорт — это многогранный и сложный комплекс, включающий не только фи-
зические нагрузки, но и психологические, а также эмоциональные и социаль-
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ные аспекты. Поэтому связь между спортом и здоровьем выходит за рамки про-
стых причинно-следственных связей. Спорт и в качестве комплексной концеп-
ции, и как многослойная практика оказывает влияние на здоровье в нескольких 
измерениях, воздействуя не только на физическое состояние, но и на психиче-
скую устойчивость, эмоциональное равновесие, социальные взаимодействия и 
общее качество жизни — причем, не обязательно всегда положительно. 

Таким образом, переход к виртуальным соревнованиям, онлайн-трени-
ровкам и трансляциям, стимулированный пандемией, означает нечто большее, 
чем просто практическая адаптация к внешним обстоятельствам. Этот переход 
отражает фундаментальный сдвиг в восприятии и «взаимодействии» со спор-
том в рамках всей культуры, в результате чего переосмысляются, как мы уже 
обратили внимание, и сущность соревнований, и природа спортивных дости-
жений, и аутентичность спортивного опыта. 

 
МЕТАПАРАЗИТАРНОСТЬ 
 
Вышенаписанное справедливо, если мы рассуждаем в рамках традици-

онной системы координат. Но будет ли этот вывод релевантен, если мы примем 
во внимание гипотезу, что человеческий мир переходит в настоящее время к 
новым принципам существования? Для концептуализации этих новых прин-
ципов задолго до пандемии и широкого распространения идеи метавселенных 
была разработана концепция метапаразита (Гуров, 2018). Еще до этого данный 
термин использовался в биологии, но в 2017 г. он был введен в социогумани-
тарные исследования, а его значение было адаптировано для новых контекстов. 
По своему первоначальному определению, в гуманитарном смысле метапара-
зит символизирует распространение непонятных и зачастую враждебных яв-
лений в современном обществе, коренящихся в многоуровневых и пересекаю-
щихся информационных потоках. Это происходит по логике, схожей с тем, как 
распространяются инфекции, порождая эпидемии и пандемии. Важно отме-
тить, что метапаразит возникает в результате взаимодействия, пересечения и 
слияния сложного массива природных явлений, биологических и социокуль-
турных факторов, которые трансформируются и приобретают всеобъемлющий 
масштаб, начиная вести самостоятельную жизнь. Концепция метапаразита 
рассматривает сложное взаимодействие между различными слоями бытия, 
подчеркивая взаимосвязь информации, биологии и социокультурной дина-
мики в формировании современных общественных ландшафтов. Она возникла 
в результате быстрого и глубокого развития и распространения цифровых тех-
нологий, в результате чего ключевые явления и инструменты современной 
жизни выходят за пределы естественных границ. 
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В контексте настоящего исследования понятие метапаразитизма можно 
рассматривать как явление, описывающее виртуализацию спортивного зре-
лища, когда визуальные аспекты события существуют как независимо от при-
сутствия зрителей, так и в рамках взаимодействия между заинтересованными 
участниками, например, спортсменов и болельщиков. 

В этом контексте необходимо пересмотреть отношения между зрели-
щем, участниками и зрителями. В рамках метапаразитизма виртуализация 
спортивного зрелища может рассматриваться как форма самораспространяю-
щегося явления, оторванного от своих первоисточников — спортсменов и зри-
телей. Это подчеркивает возможность существования спортивных визуальных 
элементов в виртуальной или смешанной формах, оторванных от физической 
реальности. 

Возвращаясь к сущности спорта, в первую очередь, к его природе и це-
лям, мы понимаем, что там, где что-то развивается, одновременно рядом часто 
происходит обратный процесс — разрушение и упадок. И в описываемых но-
вых условиях представляется сложным определить, сохранился ли комплекс, 
необходимый для того, чтобы спортивное событие было действительно значи-
мым, включающим, как мы писали, участие спортсменов, эмоциональное во-
влечение зрителей и сам соревновательный процесс. Сложно определить, ка-
кие ценности и смыслы сохраняются, какие меняют свое содержание, а какие 
исчезают, а также установить, что нового появляется в условиях, когда зре-
лище оказалось отделенным от непосредственного зрителя. 

Ответить на эти вопросы могут помочь размышления о качестве взаимо-
действия в отсутствии живого общения, что имеет решающее значение для 
формирования глубоких связей и чувства общности. Пандемия COVID-19 при-
вела к фактической физической изоляции людей, ограничив возможности для 
общения лицом к лицу и социального взаимодействия, и это стимулировало 
развитие дистанционных форм коммуникации. Это произошло явочным по-
рядком, не в рамках какой-либо эволюции, а как кризисное решение, ведь на 
тот момент дистант стал единственным способом общения, взаимной под-
держки и проявления солидарности в обществе. При этом постфактум многие 
отмечали, что это стало в какой-то степени паллиативом, т. е. не смогло обес-
печить то же качество, какое было ранее. Если экстраполировать этот вывод на 
ситуацию, относящуюся к спорту, можно предположить, что качество взаимо-
действия в новых условиях также несколько деградировало. 

Отдельно отметим, что спорт как зрелище и форма общественного взаи-
модействия играет важную роль в формировании и поддержании индивиду-
альной и коллективной идентичности. И описанные выше трансформации в 
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спорте отражают более широкие общественные тенденции — изменение соци-
окультурной системы, а в перспективе, возможно, и человеческой природы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Растущая роль технологий определяет фундаментальную трансформа-

цию того, как люди занимаются спортом, организуют, проводят, а также по-
требляют спортивные события. Все это позволяет говорить о новом измерении 
размывания границ между физической и цифровой сферами. Как было пока-
зано, процессы, происходящие в спорте, отражают более масштабные измене-
ния общественной жизни, заставляя исследователей размышлять об эволюции 
отношений между человеком и технологиями, об изменении ценностей и куль-
турных практик, а также о возможных последствиях цифровизации для чело-
веческой природы, культуры и цивилизации. В этой связи в продолжении пред-
ставленной темы перспективным может оказаться изучение того влияния, ко-
торое должна оказать интеграция технологий в спортивную деятельность с 
точки зрения результатов и возможностей спортсменов, этических аспектов 
киборгизации, а также того, как киборгизация в контексте спортивной деятель-
ности размывает границу между человеком и машиной, изменяя саму концеп-
цию спорта и определение спортсмена. 
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