
2008                                       ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия Е 

 

 116 

УДК 796.032 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А.А. МАКАРОВ 

(Полоцкий государственный университет) 

 

Представлены актуальные вопросы теории и практики олимпийского образования. Для повыше-

ния эффективности работы по разъяснению и пропаганде идей олимпизма работа должна проводиться 

не только на занятиях физической культурой, но и в рамках других учебных дисциплин, особенно гума-

нитарных. Создание эффективной системы олимпийского образования возможно, в частности, на ос-

нове включения олимпийской тематики в государственные образовательные стандарты, учебные про-

граммы по физической культуре общеобразовательных школ, учебные планы спортивных школ, про-

граммы деятельности внешкольных учреждений, в которых уже сегодня представлена тематика 

Олимпийских игр, но отсутствуют вопросы олимпизма и олимпийского движения, во-вторых, выпуск 

принципиально нового издания культурологической направленности в форме учебного пособия, отра-

жающего обоснованный объем знаний. 

 

Введение. Олимпийское образование, цель которого – приобщение детей и молодежи к идеалам и 

ценностям олимпизма, занимает все более важное место в образовательном процессе детских садов, 

школ, ссузов, вузов. Во многих странах мира реализуются программы олимпийского образования для 

школьников, студентов, других групп детей и молодежи. В 1994 году при поддержке президента Между-

народного олимпийского комитета создан Руководящий комитет проекта всемирной кампании «Нацио-

нальные олимпийские комитеты в действии: продвижение олимпийских идеалов через образование». 

Актуальность олимпийского образования связана с противоречием между высоким уровнем раз-

вития спорта и низким уровнем внедрения идеалов и ценностей олимпизма в процесс образования детей 

и молодежи. 

Различным вопросам олимпийского образования посвящено значительное число зарубежных пуб-

ликаций [1, 3, 4, 6, 8]. В России проблемы олимпийского образования детей и молодежи стали разраба-

тываться в начале 80-х годов под руководством В.И. Столярова, который внес существенный вклад в 

становление этого научного направления. В последние годы к вопросам олимпийского образования об-

ратились и белорусские исследователи [2, 5, 7]. В опубликованных работах обосновывается необходи-

мость использования идеалов и ценностей олимпизма в воспитательной работе с детьми и молодежью, 

рассматриваются отдельные вопросы методики организации и осуществления олимпийского образова-

ния детей дошкольного и школьного возраста, студенческой молодежи, юных спортсменов и т.д. 

Однако до сих пор в теории и практике олимпийского образования существует целый ряд слож-

ных дискуссионных нерешенных проблем. Анализу некоторых из них и посвящена данная статья. 

Цель исследования – проанализировать нерешенные проблемы в теории и практике олимпийско-

го образования. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать основные составляющие олимпийского образования; 

2) выявить формы и методы олимпийского образования; 

3) обосновать мероприятия по расширению программно-методической и учебной базы, развитию 

и совершенствованию системы олимпийского образования в Беларуси.  

Результаты исследования. На основе анализа полученных данных и бесед со студентами [7] 

можно сделать вывод, что уровень знаний по олимпизму находится на очень низком уровне. Студенты 

располагают поверхностными знаниями об олимпизме: отвечая на простые вопросы с легкостью, затруд-

няются ответить, когда вопросы становятся сложными. Основной недостаток современной теории и прак-

тики педагогической деятельности в рамках олимпийского движения состоит в том, что из нее, как прави-

ло, выхватываются отдельные аспекты, блоки, компоненты, проводятся разрозненные, не связанные между 

собой акции, мероприятия, имеющие целью приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  

В настоящее время назрела необходимость перехода к осмыслению и практической реализации 

этой деятельности как определенной системы. Охарактеризуем кратко основные блоки этой системы. 

Прежде всего, можно выделить три тесно связанные между собой, но все же отдельные составляющие 
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олимпийского образования (рисунок) [7], которые предполагают формирование и совершенствование у 

детей и молодежи:  

- определенной системы знаний;  

- определенной системы мотивации: интересов, потребностей, ценностных ориентаций, установок и т.п.;  

- определенной системы способностей, умений и навыков. 

 

 

Составляющие олимпийского образования 
 

 

Цель педагогической деятельности в рамках олимпийского движения – формирование у детей и 

молодежи не любых, связанных со спортом и физическим воспитанием знаний, интересов, умений и 

навыков, а лишь тех, которые ориентируют его на высокие достижения в спорте, на соответствующую фи-

зическую подготовку, а вместе с тем позволяют правильно оценить и в полной мере использовать гумани-

стический потенциал спорта и физического воспитания, а также избежать их антигуманного применения. 

Опираясь на этот общий подход к пониманию педагогической деятельности в рамках олимпийско-

го движения, охарактеризуем более конкретно ее цели и задачи. 

В плане образовательном эта педагогическая деятельность предполагает формирование и совер-

шенствование следующих знаний: 

1) об олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, задачах, об основных 

идеалах и ценностях олимпизма (в том числе о принципах «Фэйр плэй», идеале гармонично развитого 

олимпийского атлета и др.); 

2) о спорте, его разновидностях, о средствах и методах спортивной подготовки, обеспечивающих 

высокие достижения в спорте;  

3) о гуманистическом, социально-культурном потенциале спорта, о его роли в здоровом образе 

жизни человека, о его месте в системе средств, обеспечивающих физическую культуру личности, а также 

о заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия на нравственную, эстетическую, ком-

муникативную, экологическую культуру человека, на его интеллектуальные, творческие и другие спо-

собности, о путях реализации этих возможностей; 

4) о концепции и основных идеях гуманизма в целом, его идеалах и ценностях, касающихся от-

ношений между людьми и человеческой личности. 

Ошибочно в практической реализации образовательных задач сводить лишь к формированию у 

детей и молодежи определенных знаний. Информационная работа должна занимать важное место в этой 

деятельности. Однако самое главное состоит в том, чтобы создать реальные стимулы, побуждающие 

участников олимпийского движения не только признавать самосовершенствование, гармоничное разви-

тие личности и принципы «честной игры» в качестве важных ценностей олимпизма, но и действительно 

ориентироваться на них в своем поведении, направлять свои усилия на их воплощение в жизнь. В этом 

плане (с точки зрения мотивации) в рамках системы олимпийского образования должна решаться группа 

взаимосвязанных задач, которые предполагают формирование и развитие у детей и молодежи: 

- интереса к спорту, потребности в систематических занятиях спортом, стремления показывать 

как можно более высокие спортивные результаты; 

- такой ориентации на спорт, при которой он привлекателен в первую очередь как одно из важных 

средств формирования физической культуры человека, как элемент здорового образа жизни, а также как 

сфера проявления эстетики, нравственности, культуры, гуманного отношения людей друг к другу и к 

природе, проверки физических и психических возможностей человека и т.п.; 
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- интереса к олимпийским играм и олимпийскому движению; 

- желания участвовать в олимпийских состязаниях и демонстрировать в них честное, благородное, 

рыцарское поведение (в соответствии с принципами «честной игры»);  

- ориентации не просто на односторонне (лишь в плане физической подготовки или спортивного 

мастерства) развитого спортсмена, а на такого разносторонне и гармонично развитого олимпийского ат-

лета, homo olympicus, избираемого в качестве идеала (образца для подражания), облик которого в полной 

мере соответствует девизу Кубертена: «Возвышенный дух в развитом теле!»; 

- стремления быть участником олимпийского движения, разъяснять и пропагандировать идеи 

олимпизма, содействовать его развитию; 

- гуманистически ориентированной системы чувств и переживаний (чувства личной ответствен-

ности за реализацию в спорте и посредством спорта гуманистических ценностей, за исключение в нем 

антигуманных проявлений, за успешное развитие олимпийского движения; эстетического чувства красо-

ты спорта, чувства негодования, связанного с любыми нарушениями нравственности) и т.д.  

Анализ работ, посвященных обсуждаемой проблеме, а также реальной практики работы по олимпий-

скому образованию детей и молодежи показывает, что многие из этих задач нередко упускаются из виду.  

Важная задача педагогической деятельности в рамках олимпийского движения состоит также в 

формировании и совершенствовании у детей и молодежи целого комплекса гуманистически ориентиро-

ванных умений, навыков, способностей: 

- умения использовать спорт в сочетании с другими средствами в рамках здорового образа жизни, 

для формирования физической культуры; 

- умения добиваться высоких достижений в спортивных соревнованиях, а вместе с тем таким об-

разом строить свои занятия спортом, чтобы они не наносили вреда здоровью, не приводили к односто-

роннему, уродливому развитию личности; 

- привычки всегда вести честную и справедливую борьбу, проявлять мужество и волю в спорте, в 

спортивных соревнованиях, а также убеждение в том, что только такое поведение является единственно 

правильным в спорте; 

- эстетической способности видеть, чувствовать и правильно понимать красоту и другие эстетические 

ценности спорта, действовать в спорте «по законам красоты» и отображать его  средствами искусства; 

- умений и навыков общения с другими спортсменами, тренерами, судьями, журналистами, зрите-

лями и т.д.; 

- умений и навыков такого отношения к природе в ходе занятий спортом, которое соответствует 

требованиям высокой экологической культуры; 

- умения разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма. 

Решение этих задач – одно из наиболее слабых звеньев педагогической работы с подрастающим 

поколением, проводимой в настоящее время в рамках олимпийского движения. 

Выше была дана развернутая характеристика целей и задач педагогической деятельности в рамках 

олимпийского движения. Для более краткой характеристики этих целей и задач можно использовать 

предложенный Л.И. Лубышевой термин «олимпийская культура» [6]. Будем понимать под олимпийской 

культурой всю совокупность указанных выше знаний, интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 

способностей, умений и навыков, на основе которых формируется соответствующее поведение, образ 

(стиль) жизни человека (определенной социальной группы и даже общества в целом). На основе данного 

понятия можно сказать, что задача педагогической деятельности в рамках олимпийского движения со-

стоит в формировании и развитии олимпийской культуры человека.  

Формы и методы олимпийского образования. В практике работы по олимпийскому образова-

нию детей и молодежи можно использовать довольно широкий круг разнообразных форм и методов ра-

боты. Центральное место среди них занимает работа по разъяснению и пропаганде идей олимпизма, 

олимпийского движения во время учебного процесса в школах, вузах и других учебных заведениях, и в 

первую очередь в рамках тех учебных дисциплин, которые непосредственно связаны с областью физиче-

ской культуры и спорта (на уроках физкультуры). В последнее время многие ученые и педагоги [1, 2, 6, 7] 

обращают внимание на необходимость существенного повышения доли такой информационной, разъяс-

нительной работы на уроках по физкультуре в школах, вузах и других учебных заведениях. Все более 

широкое распространение получают и занятия, специально организуемые для этих целей – «олимпий-

ские уроки», «уроки олимпийских знаний», «олимпийские часы» и т.д. В настоящее время во многих 

странах подготовлены различные методические материалы, включая кино- и видеофильмы, для проведе-

ния работы по разъяснению и пропаганде идей олимпизма [4, 6]. 

Многие ученые и специалисты полагают, что для повышения эффективности работы по разъясне-

нию и пропаганде идей олимпизма она должна проводиться не только на учебных занятиях, непосред-

ственно связанных с областью физической культуры и спорта, но и в рамках других учебных дисциплин, 

особенно гуманитарных. 
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Общепризнанно, что для разъяснения и пропаганды идей олимпизма должно использоваться не 

только учебное, но и внеучебное время. Апробированы на практике и разнообразные формы такой рабо-

ты, как: Олимпийский день; изготовление олимпийской символики, фильмов и слайдов, а также прове-

дение конкурсов рисунков, фотографий и т.п.; театральные постановки на спортивную и олимпийскую 

тематику; «олимпийские КВН»; проведение лекций, семинаров, диспутов, дискуссий, конференций, вик-

торин по олимпийской тематике; обсуждение интересных книг или фильмов, посвященных спорту, 

Олимпийским играм; организация соревнований среди отличников учебы за звание «Самый спортивный 

отличник»; организация Досок почета для учащихся, успешно сочетающих учебу, спорт и общественную 

активность; создание Олимпийских музеев; организация переписки со школьниками, студентами, 

спортсменами других стран, интересующихся проблемами олимпийского движения; встречи с известны-

ми спортсменами, участниками олимпийских игр и тренерами сборных команд; организация шефской 

помощи ветеранам спорта, бывшим олимпийцам и др. [7].  

К сожалению, в реальной практике педагогической работы в рамках олимпийского движения 

наблюдается чрезмерное увлечение просветительским подходом. Вместе с тем нередко возлагаются не-

оправданные надежды на то, что путем разъяснительной работы, на основе лекций, бесед во время 

«олимпийских уроков», «уроков олимпийских знаний», «олимпийских часов» с помощью одних лишь 

лозунгов и призывов удастся решить проблему приобщения подрастающего поколения к идеалам и цен-

ностям олимпизма. 

Мощным средством пропаганды спорта, формирования общественного мнения по олимпизму 

является телевидение [7]. Основную информацию студенты получают (таблица) через телевидение:  

2003 г. – 86,7 %; 2006 г. – 90 %, 2007 г. – 83,3 %. Второе место занимают газеты, журналы. От преподава-

телей получают информацию: 2003 г. – 3,3 %; 2006 г. – 3,3 %, 2007 г. – 6,7 %. 
 

 

Источники получения информации об олимпизме 

 

Ценности 
2003 г. 2006 г. 2007 г. 

количество студентов 

Телевидение 26 27 25 

Газеты, журналы 3 2 3 

Преподаватель 1 1 2 
  

 

В последние годы для пропаганды идей олимпизма среди детей и молодежи шире стали использо-

ваться и сами спортивные соревнования. В ходе этих соревнований применяется олимпийская атрибути-

ка: подъем олимпийского флага, олимпийская клятва, церемония зажжения олимпийского огня и др.  

Во многих странах регулярно проводятся (особенно в связи с летними и зимними олимпийскими играми) 

«Малые Олимпиады», «Олимпийские мили» и другие олимпийские соревнования детей, подростков и 

молодежи. Они приобрели и международный характер. В частности, с 1968 года проводятся Междуна-

родные спортивные игры школьников, а с 1991 года – Европейские олимпийские юношеские дни. В 1998 

году в Москве прошли Всемирные юношеские игры. 

Однако традиционная, обычно используемая на практике модель организации спортивных, в том 

числе олимпийских, соревнований, основанная на жесткой конкуренции участников, всемерном поощре-

нии небольшой группы победителей, отделении спортивных соревнований от художественных конкур-

сов и т.д., имеет достаточно серьезные минусы. Она развивает у спортсмена желание победить любой 

ценой (даже за счет здоровья, одностороннего развития, нарушения нравственных принципов), добиться 

победы, продемонстрировать свое превосходство над другими, завоевать ценные призы, награды, полу-

чить другие связанные с победой материальные блага, приобрести славу и т.д. Поэтому при использова-

нии традиционной модели организации спортивных соревнований возникают весьма существенные 

трудности в приобщении детей и молодежи к духовно-нравственным и эстетическим ценностям олим-

пизма. Нередко она не только не содействует, но и препятствует достижению этой цели. К сожалению, 

это важное обстоятельство часто не учитывается в практике работы по олимпийскому образованию де-

тей и молодежи.  

Отмеченные выше негативные особенности традиционной модели побуждают ученых и специали-

стов к поиску и практическому применению в работе с детьми и молодежью таких новых моделей орга-

низации и проведения соревнований, которые в наибольшей степени соответствуют целям и задачам 

олимпийского образования: ориентируют участников на духовно-нравственные и эстетические ценности; 

не развивают стремления победить любой ценой; не дают повода для насилия, грубости, агрессивности, 

национализма; формируют стремление к самосовершенствованию, гармоничному развитию и высоко-

нравственному поведению и т.д.  
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Одна из таких моделей под названием «Спартианские Игры» практически реализуется с 1991 года 

в проекте под названием «СпАрт» («SpArt») (оно производно от трех английских слов: «Spirituality» – 

духовность, «Sport» – спорт и «Art» – искусство). Основные особенности этих Игр: гармоничное объеди-

нение в соревновательной программе спорта с искусством и другими видами духовно-творческой дея-

тельности; новая, гуманистически ориентированная система оценки и поощрения участников соревнова-

ний; сочетание соревнований с несоревновательными играми; равноправное участие инвалидов вместе с 

другими лицами [8]. 

Выводы 

1. Для повышения эффективности работы по разъяснению и пропаганде идей олимпизма она 

должна проводиться не только на учебных занятиях, непосредственно связанных с областью физической 

культуры и спорта, но и в рамках других учебных дисциплин, особенно гуманитарных.  

2. Общепризнанно, что для разъяснения и пропаганды идей олимпизма должно использоваться не 

только учебное, но и внеучебное время. 

3. Создание эффективной системы олимпийского образования возможно, в частности, на основе 

включения олимпийской тематики в государственные образовательные стандарты, учебные программы 

по физической культуре общеобразовательных школ, учебные планы спортивных школ, программы дея-

тельности внешкольных учреждений. 

4. Успешность процесса формирования вузовского олимпийского образования, обусловлена, во-

первых, содержанием теоретического раздела примерной программы предмета «физическая культура» 

для высших учебных заведений, в которой уже сегодня представлена тематика Олимпийских игр, но от-

сутствуют вопросы олимпизма и олимпийского движения, во-вторых, выпуск принципиально нового 

издания культурологической направленности в форме учебного пособия, отражающего обоснованный 

объем знаний. 

5. Для формирования подсистемы олимпийского образования взрослого населения в настоящее 

время, с учетом экономической ситуации, необходимо использовать издания, вошедшие в учебно-

методический комплекс для школьников, включая олимпийский учебник, и организовать через средства 

массовой информации, в том числе теле- и радиокомпании, газеты, журналы, регулярные передачи и 

публикацию системных материалов образовательно-просветительного характера об олимпизме, олим-

пийском движении и Олимпийских играх. 
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