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Введение. На современном этапе одним из на-
правлений развития физического воспитания и 
обучения в учебном процессе студентов является 
формирование у них олимпийского образования. 
Для педагогической практики наиболее важным 
является определение средств, методов и методик 
воспитания мотивации студентов с целью воспита-
ния у них личной физической культуры.

С развитием научных методов в современном 
спорте их применение в процессе спортивной тре-
нировки дает более эффективные результаты. В 
последнее время спортивные показатели (особен-
но в плавании, в легкой и тяжелой атлетике, в 
лыжных гонках) уже находятся на грани челове-
ческих ресурсов. Однако, в спорте продолжает со-
храняться тенденция к улучшению спортивных ре-
зультатов через незаконные методы и приемы, что 

приводит к более сложной и интенсивной спортив-
ной подготовке и часто к использованию запре-
щенных средств и способам их применения. Борь-
ба с такими негативными явлениями активизиру-
ется с ужесточением правил, методов и средств 
тренировок [3].

В контексте международной конкуренции и 
борьбы за титулы, медали, стимулирующие фи-
нансовые суммы (денежные призы за результатив-
ные выступления) в крупнейших международных 
соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чем-
пионаты мира и континента по популярным сре-
ди населения видам спорта, невольно заставляют 
спортсменов столкнуться с большими рисками в 
стремлении выиграть независимо от последствий, 
вплоть до пожизненной дисквалификации. В пого-
не за победой любой ценой, приносящей большие 
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прибыли, спортсмены забывают об элементарных 
базовых олимпийских идеалах и принципах [9].

Из-за ситуации, сложившейся в современном 
олимпийском движении, т. е., из-за отхода от ос-
новных олимпийских принципов и идеалов для до-
стижения победы любой ценой, в международном 
спорте и олимпийском движении, отмечается, что 
современный спорт все больше и больше отделяет-
ся от основных олимпийских идеалов, на которых 
основаны современные Олимпийские игры. При-
общение молодежи к идеалам и ценностям олим-
пизма является актуальным и требует дальнейше-
го научного изучения.

Цель исследования – формирование у студен-
тов знаний об Олимпийских играх и олимпийском 
движении.

Методы исследования: анализ и обобщение со-
временной научно-методической литературы.

Результаты исследования и их обсуждение.

Олимпизм и олимпийское образование

На современном этапе развития общества акту-
альным вопросом воспитания подрастающего по-
коления является внедрение в учебный процесс 
знаний об олимпийских ценностях. 

Олимпизм – это философия жизни, сочетаю-
щая все качества, которыми спортсмен обладает 
телом, волей и духом. Объединяя современный 
спорт с культурой и воспитанием, олимпизм стре-
мится создать образ жизни, основанный на удо-
вольствии от физических усилий, опирающийся 
на образовательные ценности, образцовый пример 
и уважение основных моральных принципов.

Основными олимпийскими принципами являются: 
1. Воспитание, развитие и повсеместная пропа-

ганда взаимной дружбы между спортсменами всех 
стран (во время спортивных состязаний, в процес-
се обучения, тренировок).

2. Содействие взаимному уважению и терпимо-
сти независимо от религии, расы, национальности 
или пола.

3. Уважение соперников, судей, болельщиков и 
применение принципа «важно участие, а не победа».

4. Воспитывать и развивать fаir-play (честная 
игра-борьба), избегая опасных игровых столкно-
вений или действий и любого насилия на трени-
ровках или соревнованиях.

5. Уважение правил соперничества и судейских 
решений.

Отсюда следует, что все средства, методы, 
формы и направления педагогического процесса 
должны быть пронизаны гуманистическим смыс-
лом, ориентированы на развитие личности, а не на 
ее подавление. Олимпийские идеалы и ценности 
воспринимаются и усваиваются только свободной 
и творческой личностью. Причем таковой должен 
быть как учитель, так и ученик.

Олимпийское образование – это педагогиче-
ский процесс, осуществляющийся через все фор-
мы систематического обучения и планирования 
в приобретении знаний об Олимпийских играх 
и олимпийском движении в целом. Оно позволя-
ет молодежи понять и принять базовые олимпий-
ские принципы, способы и методы применения их 
в спорте. Его можно проводить как предмет базо-
вого (элективного) обучения в учреждениях об-
разования, готовящих специалистов физической 
культуры и спорта, с включением в типовые учеб-
ные программы и в учебные планы в соответствии 
с государственными общеобразовательными стан-
дартами [7, 13].

Опираясь на результаты собственных исследо-
ваний, В. Н. Сергеев считает, что «…олимпийское 
образование представляет собой целостное соци-
альное явление, определенный социальный инсти-
тут, включающий устойчивые социальные группы, 
формы деятельности людей, учреждения, нормы, 
обычаи и традиции; знания, умения, навыки, при-
вычки людей действовать согласно гуманистиче-
ским принципам и ценностям олимпизма...» [8]. 
Его главный систематизирующий фактор, гумани-
стически организованный педагогический процесс, 
направленный на обеспечение условий для актив-
ного овладения молодежью знаниями, идеалами и 
ценностями олимпизма, превращения последних в 
действенные мотивы поведения индивидов, нор-
мы гуманистического образа жизни людей. Дан-
ное положение объясняется тем, что олимпизм как 
гуманистическое мировоззрение, система ценно-
стей и идеалов не может быть реализован (т. е. пе-
реведен из обьективированной, зафиксированной 
в текстах, ритуалах, обычаях и традициях, фор-
мы в живую, личностную форму усвоенных инди-
видами знаний, умений, навыков и привычек дей-
ствовать в соответствии с идеалами и ценностями 
олимпизма) иначе, как путем гуманистической ор-
ганизации олимпийского образования. Только гу-
манистически ориентированный педагогический 
процесс может быть адекватной формой содержа-
ния олимпизма, а стало быть, и закономерностью 
реализации олимпийского образования [1].

Процесс реализации олимпийского образова-
ния состоит из четырех актов: производство зна-
ний и других духовных ценностей, их обмен, 
трансформация и потребление. Данный процесс 
также основывается на гуманистических законо-
мерностях реализации олимпийского образования 
и соответствующих им педагогических принципах 
(сотрудничества, всесторонности, соразмерности 
и постепенности, гуманитарной сущности олим-
пийского образования, гармонии общей и, особен-
но, смыслообразовательной деятельности, актив-
ности, диалогичности, индивидуально-творческой 
ориентации, профессионально-этической взаимо-
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ответственности), являющихся методологической 
основой для разработки конкретных средств и ме-
тодов, педагогических методик и технологий, соз-
дающих гуманистическую форму организации 
олимпийского образования. Разработка и обосно-
вание этих принципов применительно к различ-
ным социально-демографическим группам – это 
направление целого комплекса исследований [5].

Конечной целью и результатом реализации 
олимпийского образования выступают: человек, 
думающий и действующий в соответствии с прин-
ципами Олимпийской хартии, гуманистические 
нормы взаимоотношений между людьми, культи-
вируемые олимпизмом, что способствует взаим-
ной терпимости в ситуациях с проявлением наси-
лия или жесткости, а также уважению к спортив-
ным правилам и судьям. По мнению авторов этих 
строк [6], дальнейших исследований требуют три 
взаимосвязанные линии реализации олимпийско-
го образования: 

 • научно-методическая работа;
 • учебно-воспитательная работа;
 • спортивно-массовая работа.

Нуждаются в конкретизации три группы зако-
номерностей:

 • развитие олимпизма как гуманистической 
системы;

 • совершенствование гуманистически ориенти-
рованных средств и методов олимпийского обра-
зования во всех его аспектах и на всех его этапах;

 • усвоение (спонтанное и сознательное) гума-
нистических идеалов и ценностей олимпизма пред-
ставителями различных социально-демографиче-
ских групп населения.

Все это предполагает достижение следующих 
основных задач:

 • предоставление обучающимся в образователь-
ных учреждениях в учебное и внеучебное время 
возможности заниматься спортом;

 • создание привычек, навыков и умений для 
систематических занятий физическими упражне-
ниями и спортом;

 • поощрение любых инициатив для улучшения 
физического воспитания в учреждениях образова-
ния [11];

 • обеспечение развития спорта высших дости-
жений, с которым школьный и вузовский спорт 
непосредственно связан и представляет собой не-
обходимую основу;

 • воспитание и развитие олимпийского духа и 
взаимной честной игры в спортивных соревнова-
ниях.

Весьма перспективна, требующая специаль-
ных научных исследований проблема совершен-
ствования системы физкультурного образования 
в направлении подготовки субъектов олимпийско-
го образования: преподавателей, учителей, трене-

ров, инструкторов, методистов. Опыт подготовки 
таких специалистов в ряде физкультурных вузов 
страны создает неплохую базу для этих исследо-
ваний. Приоритетной в данном случае является 
разработка типологической модели специалиста 
олимпийского образования с дальнейшей ее реали-
зацией на уровне государственных образователь-
ных стандартов [2].

Древние Олимпийские игры как
гармоническое соединение высших
физических и интеллектуальных качеств

Древние Олимпийские игры, которые про-
должались почти 12 столетий, с их достижения-
ми и ценностями остались в исторических хрони-
ках, поэтому идея их обновления растянулась на 
несколько столетий. Недаром на Играх древних 
Олимпиад большинство писателей, поэтов, фило-
софов, государственных деятелей, придавая боль-
шое значение разностороннему физическому раз-
витию, на первое место ставили умственное, ду-
ховное и морально-нравственное.

Эта мысль особенно ясно отражена в произ-
ведениях Ксенофонта (около 430–355 до н.э.) – 
писателя, поэта и историка, автора сочинений на 
различные темы – от философии до верховой ез-
ды, которые почти все дошли до нашего време-
ни. Основные его исторические сочинения: «Гре-
ческая история» в семи книгах – изложение собы-
тий с 411 по 362 гг. до н. э. с проспартанскими и 
антидемократическими позициями.

Именно гармоническое соединение высших фи-
зических и интеллектуальных качеств считали до-
стойным признаком настоящего гражданина и ат-
лета в широком смысле.

Эллинская аристократия и властительная 
знать, как и в Древнем Египте, считала красоту 
человеческого тела необходимым условием для го-
сударственного деятеля, занимавшего ту или иную 
должность. Полнота же расценивалась не только 
как физический недостаток, но и как проявление 
глупости, хотя уровень интеллекта все же стоял на 
первом месте. 

Сила, выносливость, ловкость, телесная красо-
та, но не изолированно и абстрактно, а лишь в со-
циальном комплексе или в сочетании с высокими 
моральными качествами, воспринимались в обще-
стве. Поэтому уличенных во время состязаний в 
нарушении этики, нравственности, в проявлении 
нечестности, трусости, в подкупах, обмане и дру-
гих аморальных проступках, строго наказывали. 
Таких случаев было немало. Буквально обожест-
вляя атлетов-олимпийцев, эллины никогда не про-
щали нечестности и малодушия.

Этические взгляды древних греков отличались 
от таковых нашего времени. Такие понятия, как 
честь и доблесть (по-гречески «арете»), в каждую 
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эпоху трактовались по-разному. Эта же тема ча-
сто находила свое отражение в литературе, поэ-
зии, искусстве. Все это делалось с целью привития 
важнейших черт, объединяющих античную агони-
стику (соревновательность) с духовностью, веду-
щих к гармоничному развитию [10].

Древнегреческий идеал воспитания, гармониче-
ски сочетающий стремление к физической силе, 
высоким спортивным достижениям, благородству 
в спортивной борьбе, эстетическому осмыслению и 
наслаждению спортивным подвигом, фактически 
был реализован лишь в условиях богатой духов-
ной жизни Афин, составной частью которой были 
спортивные соревнования.

После прекращения Олимпийских игр и дли-
тельного их перерыва с 394 г. прогрессивные де-
ятели Европы, зная о сущности идей олимпиз-
ма Древней Греции, пришли к выводу, по словам 
Х. А. Самаранча, о жизненной важности возрож-
дения этой «философии жизни».

Возрождение идей олимпизма 
Возрождение Олимпийских игр было задумано 

«не как национальный спортивный праздник од-
ной страны, но и в модернизированном виде, с воз-
можно большим числом участников на интернацио-
нальной основе по подобию греческих Игр» [1].

Настойчиво и убежденно ведя большую рабо-
ту по возрождению идей олимпизма, Пьер де Ку-
бертен неоднократно высказывал мысль о «гармо-
нии тела и духа», что расшифровывал следующим 
образом: «Девизом должно стать – превзойти се-
бя в физическом и интеллектуальном отношении, 
спорт является причиной красоты, благодаря со-
оружениям, которые для него возводятся, спекта-
клям и праздникам, которые в его честь устраива-
ются». И еще: «Спорт не является больше грубой 
демонстрацией силы. Он – средство культуры. 
Искусство должно соседствовать со спортом» [3].

Не случайно эти рассуждения отражены в пер-
вой Хартии МОК (пп. 30 и 31), утвержденной в 
1894 г. Еще до внесения этих пунктов, Кубертен 
писал: «Почему бы песне и гимнастике не быть те-
ми жадно разыскиваемыми случаями для встреч 
и контактов между молодыми людьми независи-
мо от их национальной и классовой принадлежно-
сти?» [3] .

На Учредительной конференции в апреле 
1894 г., решая вопрос о возрождении олимпизма 
в наше время, Кубертену не удалось ввести в про-
граммы первых Олимпийских игр конкурсы ис-
кусств, несмотря на то что в утвержденной на кон-
ференции Хартии говорилось о неразрывной свя-
зи искусства и спорта.

Впоследствии Кубертен добился согласия чле-
нов МОК и ряда прогрессивных деятелей про-
вести консультативную конференцию на уровне 

Олимпийского конгресса. В подготовительный пе-
риод конференции, в целях большой аргумента-
ции была подготовлена специальная справка. В 
ней был показан целый ряд замечательных имен, 
красноречивых цитат и умных изречений, посвя-
щенных олимпийцам, незабываемых подтвержде-
ний истории о том, что прародители олимпиад чу-
десно умели соединять порывы мускульной энер-
гии и энергии интеллектуальной, творческой.

Современный спорт, правила честной игры
и спортивная этика
В современном спорте правила честной игры, 

спортивной этики все больше отодвигаются на за-
дний план. В погоне за быстрой и легкой победой 
некоторые спортсмены принимают запрещенные 
препараты и с их помощью улучшают результаты. 
Помимо этого, в истории спорта бывали случаи, 
когда отдельные арбитры и рефери, возможно 
имея свои личные негативные взгляды на опреде-
ленных спортсменов, сборную команду или в силу 
своих низких профессиональных качеств, судили 
необъективно (финальная схватка борцов греко-
римского стиля в Сиднейской Олимпиаде 2000 г., 
полуфинальный матч в чемпионате мира по фут-
болу в 2002 г. и др.). Следует отметить еще од-
ну негативную тенденцию, когда, ставя выше свои 
политические или корыстные цели, те же спортив-
ные судьи искажали результаты (поединки бок-
серов на Олимпийских играх 2016 г.), тем самым 
выказывая неуважение к болельщикам, тренерам. 
У спортсменов же наблюдается все меньше взаим-
ной терпимости и признания поражения как не-
отъемлемой части правил спорта, все больше про-
явления насилия на спортивной арене и победа 
любой ценой, и все это чаще становится особенно-
стью современного спорта.

Деньги, слава и привилегии, а также недобро-
совестная погоня за новыми рекордами приводят 
к дегуманизации спорта, а желание выиграть лю-
бой ценой без выбора средств – к отделению спор-
та от основных правил честного ведения состяза-
ния и отходу от олимпийских принципов.

Спорт – это честь.
Спорт – это нравственность
Спортивное соревнование благородно лишь во 

имя укрепления интернационального сотрудниче-
ства, мира, всестороннего развития и прогресса.

Главное в спортивном соревновании – мораль и 
гарантированные условия действительного интер-
национального сотрудничества, взаимопонимания 
и дружбы между народами.

Спорт несовместим с антигуманной политикой 
дискриминации. На спортивной арене могут состя-
заться лишь носители подлинной морали цивили-
зованного мира [2].
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Если некогда Фридрих Шиллер не допускал, 
что возвышенный дух и спорт могут быть связаны 
с примитивными чувствами и диким экстазом, то 
сегодня, в эпоху утверждения гуманных принци-
пов человеческой морали, невозможно проводить 
формальное состязание в условиях враждебности.

Спорт – это гуманизм
Гуманизм определяет основную характеристи-

ку олимпизма. Тем самым он способствует разви-
тию нравственных качеств личности, укреплению 
международного сотрудничества, процветанию и 
утверждению международной солидарности.

Нравственное отношение к спорту неизменно 
связано с эстетическим, с пониманием красоты. 
Прекрасное и нравственное имеют общую осно-
ву и общее проявление. Эстетическое отношение к 
спорту проявляется прежде всего в нравственных 
побуждениях к занятиям спортом и нравственном 
отношении к спортивному соревнованию [4].

Мысль о вступлении в благородную борьбу, о 
достойной защите спортивной чести Родины со-
держит в себе не только нравственные, но и эсте-
тические элементы.

Одной из самых благородных целей олимпий-
ского движения является реализация классиче-
ской и гуманистической концепции, отстаивав-
шейся деятелями физической культуры и спорта: 
спорт и спортивные состязания должны быть про-
никнуты высокой моралью и эстетикой. Это одна 

из основных предпосылок, обеспечивающих олим-
пийскому движению всеобщее признание и под-
держку прогрессивных кругов мировой обществен- 
ности.

Выводы. В погоне за победой любой ценой, 
приносящей большие прибыли, в современном ми-
ре обесцениваются элементарные базовые олим-
пийские идеалы и принципы. Все это наводит 
на мысль, что принципы и идеалы современного 
олимпийского движения, предложенные иници-
атором возрождения современных Олимпийских 
игр бароном Пьером де Кубертеном, актуальны и 
в нынешнее время. Вот почему он стремился вне-
дрить в школах и в высших учебных заведениях 
олимпийское образование и воспитание. 

Олимпийское движение раскрывает свою ин-
тернациональную и нравственную сущность. 
Именно эти обстоятельства стали причиной необ-
ходимости внедрения олимпийского образования 
в учебный процесс высших учебных заведений, 
готовящих специалистов физической культуры и 
спорта, чтобы в процессе обучения вернуть спорт 
высших достижений к основным принципам олим-
пизма. Олимпийское образование как предмет, 
следуя своим первоначальным принципам, приви-
вает гуманизм, честное соперничество, уважение к 
болельщикам, судьям, формирует знания о перво-
источниках олимпизма.

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что 
отсутствует какой-либо конфликт интересов.
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