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Часть третья 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

(продолжение) 

 

В первой части монографии содержится анализ, характеристика, си-

стематизация тех инновационных направлений, целевых установок, задач 

массовой физкультурно–спортивной работы, которые обоснованы в отече-

ственных и зарубежных научных публикациях, а также реализуются на 

практике.  

Во второй части характеризуются и систематизируются инновацион-

ные программы, технологии, формы и методы этой работы, ориентиро-

ванные на решение двух важных задач: 

 воспитание общего позитивного отношения к физкультурно–

спортивной деятельности; 

 повышение личностного и социокультурного значения занятий физ-

культурой и спортивной тренировки как важного компонента спорта. 

Третья часть монографии посвящена инновационным программам, 

технологиям, формам и методам повышения личностного и социокультур-

ного значения спортивного соперничества, т.е. другого элемента спорта – 

спортивных соревнований. 

 

Глава третья  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СПОРТИВНОГО СОПЕРНИЧЕСТВА 

 

Введение к главе 

Соперничество в спорте, как обосновано в Части I монографии (см. 

параграф 1.3.1.), имеет следующие основные особенности: 

 проходит в искусственных ситуациях, создаваемых с целью: а) обез-

опасить участников соперничества от нанесения вреда их здоровью, уни-

жения достоинства личности, а значит, сделать соперничество гуманным; 

б) создать для соперников равные условия, обеспечив тем самым возмож-

ность объективной оценки их способностей, и в этом отношении сделать 

соперничество более справедливым; 

 проводится на основе определенных правил и с участием особых лиц 

(судей), которые следят за соблюдением этих правил и оценивают резуль-

таты соперничества;  

 предполагает, что сравнение и оценка способностей соперников на 

основе их соревнования – основная цель данной деятельности, а не вспомо-

гательное средство решения задач иной деятельности (как, например, со-

ревнование в трудовой или военной деятельности). 
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Значит, по отношению к другим видам соперничества (прежде всего 

военному) соперничество в спорте выступает как гуманное и справедливое: 

не ставится задача ранить, уничтожить соперника, унизить его достоин-

ство; все соперники действуют в одинаковых условиях, по одним и тем же 

правилам; соперничество призвано дать им возможность объективно оце-

нить свои способности и содействовать развитию их личностных качеств.  

Эти и другие особенности определяют огромный гуманистический 

потенциал спортивных соревнований для формирования и развития лич-

ности, совершенствования социальных отношений [подробнее см. 346, 

348–349, 366, 401, 429, 431, а также параграф 2.3.1. Части I монографии].  

Но такой характер данных соревнований не исключает необходимо-

сти сознательной, целенаправленной деятельности для повышения их лич-

ностного и социокультурного значения. Ряд факторов побуждает к такой 

деятельности. 

1. В настоящее время при организации и проведении спортивных со-

ревнований их гуманистический потенциал нередко реализуется недоста-

точно полно и эффективно. Особенно это касается роли спортивных со-

ревнований в формировании и развитии духовно-нравственных, эстетиче-

ских, творческих способностей, нравственной, коммуникативной, экологи-

ческой культуры личности и т.д.  

2. В спортивном соревновании, как и в любом другом состязании,  

каждая из соревнующихся сторон склонна к тому, чтобы в первую очередь 

пестовать свой интерес, а не общее благо. Поэтому потенциал спортивного 

соревнования имеет диалектически противоречивый характер. В нем за-

ключены возможности не только для позитивного, но и негативного влия-

ния на личность и социальные отношения.  

3. В реальной практике организации и проведения спортивных со-

ревнований приходится сталкиваться с разнообразными формами именно 

такого (негативного) влияния спортивного соперничества  [подробнее см. 

346, 348–349, 366, 401, 429, 431, а также параграфы 2.3.2 и 2.3.3. Части I 

монографии].  

Осознавая не только возможные, но и реальные негативные послед-

ствия спортивных соревнований нередко ограничиваются только критикой 

негативных аспектов данных соревнований, призывами создать (возро-

дить) более гуманное, «человечное» спортивное соперничество, спорт в 

целом. 

Вот лишь несколько иллюстраций.   

 «Давно пора пересмотреть основные принципы спорта, иначе он 

рискует превратиться, вследствие безжалостной эксплуатации, в нечто со-

вершенно иное. Мы должны пересмотреть и систему организации спорта, 

и, что еще важнее, его цель – его вклад в формирование современного че-

ловека, с должным учетом психофизиологической самобытности спорта, а 

также тех глубоких перемен, тех изменений масштаба вещей, которые свя-

заны с деятельностью сил и структур, руководящих общественной эволю-

цией» [194: 4]. 
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 «Преподаватели, спортсмены, тренеры, родители и администраторы 

должны ставить олимпийский идеал честной игры, стремления к совер-

шенству и укрепления мира выше стремления к победе любой ценой, по-

лучившего ныне такое распространение во многих странах» [46: 17].   

  «Международное спортивное движение и особенно олимпийское 

движение должны предпринять важное усилие, чтобы продвинуть спорт и 

спортивные состязания, сделать их более опытными и воспринятыми, вер-

нуть каждому свою позицию. Заново гуманизировать спорт и вернуть его 

атлетам и молодежи [561: 229]. 

Нередко высказываются лишь общие (абстрактные) соображения и 

догадки относительно путей повышения социокультурного значения спор-

тивных соревнований и спорта в целом. 

Такой общий подход к решению данной проблемы обосновывает, 

например, П. Арнольд, руководитель департамента воспитания колледжа в 

Эдинбурге (Англия), в статье «Соревновательный спорт, победа и воспи-

тание» [506]. Острие критики спорта, пишет он, нередко направляется не 

на соревнование само по себе (per se), а на тот способ, каким оно иногда 

проводится, на такие иногда сопровождающие его явления, как насилие, 

нарушение правил, вообще негативное поведение. Проблема «состоит, 

следовательно, не в том, чтобы отказаться от соревнования как от внут-

ренне негативного явления, а в том, каким образом предотвратить его от 

злоупотреблений. Главная проблема для школы состоит в том, как вовлечь 

школьников в соревновательный спорт и атлетику, чтобы при этом избе-

жать формирования у них негативных установок и форм поведения, а если 

это происходит, то что должно быть сделано для исправления данной си-

туации».  

Полагая, что решающая роль в достижении этой цели принадлежит 

учителю, П. Арнольд обсуждает вопрос о том, что «может сделать учитель, 

чтобы не дать соревновательному спорту стать потенциальным источни-

ком негативного воспитания, или – в позитивном плане – придать ему 

форму такого воспитания, которое формирует нравственные ценности». По 

его мнению, «у учителя для этого есть три возможности: изменить цен-

ностную ориентацию;  систематически взывать к разуму (making a 

systematic appeal to rationality); быть примером того идеала, которому он 

призывает следовать» [506: 22–23].  

В связи с обсуждаемой проблемой представляет интерес лекция 

«Олимпизм и воспитание», с которой на 18–й сессии МОА выступил член 

МОК, премьер–министр Туниса Мохамед Мзали [610]. Основное положе-

ние его лекции состояло в том, что в настоящее время «нужен не спорт–

зрелище, где главное требование – создание "звезд", главная цель – нужды 

шоу–бизнеса», «и не политический спорт, где молодых людей используют 

нечестные и некомпетентные правительства, чтобы демонстрировать тор-

жество своей идеологии или политической системы, и не коммерческий 

спорт, где атлеты с холодными сердцами становятся инструментом рекла-

мы, соревнующимися животными, и, наконец, не спорт как результат де-



8 

 

ятельности, которая превращает человека в гору мускулов на нужды зре-

лища, где свирепствуют чемпионы и медалисты, и в которой юные участ-

ники соревнований надрываются во время тренировок и принимают до-

пинг перед тем, как их бросают в пасть львов». Нужен спорт как «средство 

формирования физически и морально сильного человека» [610: 69]. Но хо-

тя воспитательная ценность спорта признается в системе воспитания детей 

и молодежи, отметил М. Мзали, реализуется она явно недостаточно. Для 

решения этой задачи, по его мнению, более эффективную роль должно иг-

рать ЮНЕСКО. 

Проявлением общего подхода являются и те предложения относи-

тельно решения обсуждаемой проблемы, которые сформулировал прези-

дент Международной федерации физического воспитания Пьер Серен.  

На первый план он выдвигает вопросы о том, «каким образом мы 

можем с пользой использовать дух соперничества, сводя по возможности к 

минимуму его отрицательные черты» и «можем ли мы найти такие формы 

спортивных состязаний, в которых, к примеру, соревнование с самим со-

бой по крайней мере сравняется по значению с состязанием с другими 

людьми и в которых, в частности, дух соперничества не будет выходить за 

рамки, которые педагогический опыт позволяет считать "необходимым и 

достаточным" уровнем». По его мнению, ответы на эти вопросы могут 

быть найдены «лишь в результате продолжительной и тяжелой работы, 

проделанной большой группой преподавателей и общественных деятелей, 

опирающихся в своей работе на те же принципы» [639: 148]. 

Собственные предложения, с которыми выступил Пьер Серен, каса-

ются не только профессионального спорта, но и «спорта для всех».  

Что касается первого, то он предлагает следующее: сделать органи-

зацию этого спорта «более строгой и социальной»; может быть, отказаться 

от проведения отборочных соревнований, «которые накаляют страсти сто-

ронников разных групп»; более широкое развитие таких соревнований 

профессионалов (например, «Тур Крамера» в теннисе или «Гарлемз» в 

баскетболе), где на первом плане стоит не победа команды, а демонстра-

ция красивой игры на высочайшем техническом уровне.  

Вместе с тем, Пьер Серен полагает, что, «если мы действительно хо-

тим поставить спорт на службу воспитания», мы должны всемерно содей-

ствовать тому, чтобы спорт был доступен для всех. Поэтому «спорт для 

всех не может базироваться на существующей системе чемпионатов, кото-

рая предполагает постоянные соревнования, почти всегда являющиеся ре-

шающими. Подобная формула неминуемо приводит к селекции (и поэтому 

к исключению определенного числа возможных участников), к победе лю-

бой ценой, к шовинизму и другим хорошо известным явлениям, о которых 

можем лишь сожалеть» [639: 150].  

Как считает Пьер Серен, должен измениться сам характер «спорта 

для всех»: прежде всего он должен выступать как «спорт–игра», «спорт–

досуг» и проводиться не на крупных стадионах (они должны использо-

ваться главным образом для спортивных акций пропагандистского плана), 
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а на площадках и лужайках в лесах, горах и на пляжах для игр и гимнасти-

ки, и не предполагать наличие зрителей, которые платят за зрелище. Этот 

спорт должен включать в себя школьный и университетский спорт, орга-

низованный по формуле, «которая обеспечивает участие каждого, даже 

самого слабого, с постоянно контролируемой частотой и умеренностью», а 

также семейный и «корпоративный» спорт на досуге (прогулки на воздухе, 

дружеские и зачастую неожиданные матчи между семьями, группами дру-

зей и т.п.). Только такая модель спорта, полагает П. Серен, способна при-

вести к появлению «среди молодежи спортивной элиты, которая, как и в 

настоящее время, будет отвечать высоким спортивным требованиям, но, 

возможно, будет иметь совершенно иную духовную ориентацию – на "бо-

лее чистый, радостный, более спокойный дух спорта", как того желал Пьер 

де Кубертен» [639: 150].  

П. Серен не считает эти идеи утопией, поскольку движение за такую 

концепцию спорта соответствует общим тенденциям развития современно-

го общества. Но для ее реализации, полагает он, «правительства и соци-

альные лидеры должны произвести «полную перестановку приоритетов»; 

вместо того, чтобы все свои силы, время и зачастую щедрость отдавать во 

благо славы чемпионов (этой новой социальной аристократии), они долж-

ны развернуть, энергично и настойчиво, информационную кампанию за 

здоровье народа, гигиеническую и рекреационную физическую актив-

ность» [639: 151]. 

Часто «утверждение этических принципов», сохранение духа честной 

игры, борьбу с насилием и другими антигуманными проявлениями в спор-

тивном соперничестве связывают с воспитанием.  

Х.А. Самаранч, подводя итоги международного семинара по вопро-

сам честной игры и борьбы с насилием в спорте (ноябрь 1982 г., Монако), 

сказал: «Бороться с насилием, отстаивать дух честной игры нужно путем 

воспитания всех участников спортивной деятельности – спортсменов, 

спортивных деятелей и публики» [цит. по 248: 28].  

В том же духе высказывается Джон Т. Пауэлл (Канада): «Решение 

проблемы неэтичного поведения спортсмена лежит в воспитании... только 

воспитание в духе олимпизма..., в духе олимпийских идеалов и принципов 

олимпийского движения позволит спортсмену, как бы он ни был молод, 

сделать правильный выбор. Воспитание, отвращающее от неэтичных по-

ступков в спорте, – это дело не только тех, кто прямо связан со спортом; 

это дело также общества в целом, дома, семьи, церкви, школы, ровесни-

ков» [246: 20].   

Воспитание действительно призвано сыграть важную роль в преодо-

лении негативных явлений спорта. Но возникает вопрос относительно кон-

кретных путей, форм и методов решения данной задачи.  

Встречающееся иногда указание на то, что в воспитательных целях 

спорт «может быть использован лишь в своеобразной дидактически оправ-

данной форме» [480: 42], вряд ли позволяет эффективно решить обсуждае-

мую проблему. 
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Недостаточность указанного общего подхода к ее решению отмечают 

многие исследователи. Большинство сторонников гуманизации спорта, 

пишет, например, Б. Нонев (Болгария), «видят исцеление его в утвержде-

нии этических и эстетических принципов». Но вопрос опять–таки состоит 

в том, чтобы определить конкретные пути, средства и методы достижения 

этой цели, и не только выяснить их, но и претворить их в практические 

действия: «много было сказано и написано по этому поводу, но слишком 

мало сделано, чтобы претворить слова в конкретные дела» [228: 18–19].  

К такому же выводу приходит и Т. Ольшанский (Польша). Он отме-

чает, что «после Олимпийских игр в Монреале, Москве и Лос–Анджелесе 

можно составить солидный том публикаций, направленных против наси-

лия в спорте и рекордомании, за гуманизацию спорта... Повсеместно гово-

рится о необходимости гуманизации спорта, но в этом направлении мало 

что делается» [240: 34]. 

Но наряду с указанным выше предельно общим, абстрактным под-

ходом предпринимаются попытки разработать и реализовать на практике 

конкретные инновационные проекты, программы, формы и методы гума-

низации, повышения личностного и социокультурного значения спортив-

ных соревнований, спорта в целом [71–73, 87–90, 318–329]. 

Так, например, Г. Андрекс (Австрия) [504], анализируя данную про-

блему, указывает на то, что предметом обсуждения должен быть не вопрос 

о том, «соревноваться или нет», а лишь о том, как избавиться от воз-

можных негативных явлений, связанных с соревнованиями, поскольку они 

могут порождать зависть к более сильному, высокомерие по отношению к 

более слабому и т.д. По его мнению, в сфере школьного спорта можно вы-

делить три основные опасности, с которыми нужно бороться: обман (не-

честность), гигантизм и шовинизм. Он призвал слушателей сосредоточить 

усилия на утверждении в данной сфере следующих основных принципов: 

 предпочтение участия победе; 

 признание честности и честной игры; 

 спорт ради личного совершенствования и для радости, без матери-

ального вознаграждения; 

 акцент на взаимопонимание и общие интересы; 

 спорт как часть полноценной жизни и как вклад в нее в полной гар-

монии с искусством, наукой и другими сферами жизни. 

В соответствии с этим Г. Андрекс сформулировал такие рекоменда-

ции проведения в школе спортивных соревнований: 

■ не следует ставить спортивные соревнования в какое–то исключи-

тельное положение; они должны занимать одинаковое положение с танца-

ми, играми, творчеством и т.д.; 

■ не должно быть никаких установок на победу любой ценой: «Любое 

достижение требует сравнения, соперничества. Одно лишь соперничество 

ведет к грубому индивидуализму. Соответствующим образом контролиру-

емое соперничество, борьба с соблюдением нравственных норм представ-
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ляет собой важную основу для процветания любого демократического об-

щества»; 

■ необходим тщательный отбор мероприятий: «особое внимание сле-

дует уделять тому, чтобы включать разнообразные виды деятельности для 

того, чтобы они представляли интерес для многих учащихся»; 

■ в школьных соревнованиях – в отличие от соревнований спортивных 

клубов – нужно отдавать предпочтение командным соревнованиям, по-

скольку здесь важны коллективные усилия: «для победы команды очки, 

полученные на девятом месте, столь же важны, как очки, полученные за 

первое место»; 

■ мероприятия должны проводиться в рамках спортивных занятий; 

успех в соревнованиях – следствие школьных занятий спортом, а не како-

го–то случайного спортивного таланта; 

■ участие в школьных спортивных соревнованиях должно быть сугубо 

добровольным [504: 115, 117, 120, 122]. 

В последующем тексте данной книги на основе обобщения россий-

ского и зарубежного опыта характеризуются и систематизируются другие 

программы, формы, методы педагогические технологии повышения лич-

ностного и социокультурного значения спортивного соперничества. 

. 
 

3.1. Спортивно-гуманистическое  
и олимпийское образование 

Многие исследователи и специалисты-практики особые надежды на 

повышение личностного и социокультурного значения спортивного сопер-

ничества, спорта в целом, связывают с активизацией спортивно-

гуманистического и олимпийского образования. 

 

3.1.1. Спортивно-гуманистическое образование 
Понятия «спортивно-гуманистическое образование», «спортивно-

гуманистическое обучение» и «спортивно-гуманистическое воспитание» 

как  важные направления и компоненты спортивно-гуманистической педа-

гогической деятельности  были введены автором данной монографии в 

1987 году [398]. По его инициативе проблемы данной деятельности и ее 

различных направлений были предметом обсуждения на Всесоюзной 

научно-практической конференции (1-4 июня 1990 г., г. Минск) [см. 331].  

Анализу содержания и значения олимпийского образования, обуче-

ния и воспитания посвящены многие публикации автора и его учеников. В 

них изложены и обоснованы: 

 общая теоретическая концепция данной спортивно-

гуманистической педагогической деятельности [323, 330–331,  398, 340–

347-349, 353, 378, 384–386, 421–424, 429, 448–449, 648–650]; 

 конкретные программы, формы, методы, педагогические техноло-

гии спортивно-гуманистического образования, обучения и воспитания [21–

23, 51, 115, 140–141, 238–239, 273, 302–304, 444, 450-451458; и др.]  
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Спортивно-гуманистическое образование понимается как педагоги-

ческая деятельность, ориентированная на повышение уровня гуманистиче-

ской образованности спортсменов, тренеров и других субъектов спортив-

ной деятельности. 

Прежде всего имеются в виду: 

 знания и соответствующие понятия, необходимые для понимания и 

оценки гуманистических аспектов спорта (его видов, разновидностей, 

компонентов): что такое гуманизм, каковы его основные идеи, идеалы, как 

они изменяются, какое значение имеют в настоящее время и т.д.;   

 знания и соответствующие понятия, характеризующие гуманистиче-

ские аспекты и функции спорта (различных его видов, разновидностей, 

компонентов), их специфику, а также те факторы, от которых зависит гу-

манистическая ценность спорта;  

 фактологические знания – знания о конкретных фактах современно-

го состояния и истории проявления в спорте (в различных его видах, раз-

новидностях, компонентах) его гуманистических аспектов и функций.  

Указанные знания, конечно, в некоторой степени уже могут быть 

сформированы у спортсменов – на основе обучения в школе, вузе, другом 

учебном заведении, влияния средств массовой информации, других источ-

ников информации, собственного спортивного опыта и т.д. 

Однако, как правило, они нуждаются не только в дополнении, но 

также в уточнении, существенной коррекции, поскольку в данном случае 

речь идет об очень сложных социокультурных феноменах – о концепции 

гуманизма, его идеях и идеалах, их истории, современном значении, о гу-

манистических аспектах и функциях спорта, о факторах, от которых зави-

сит его гуманистическая ценность и т.д. Согласно данным многочислен-

ных педагогических и социологических исследований, спортсмены, как 

правило, имеют низкий уровень указанных знаний. Поэтому необходима 

значительная информационная и разъяснительная работа – в ходе лекций, 

бесед, дискуссий, обсуждения статей и фильмов и т.д. – для разъяснения, 

уточнения и дополнения имеющихся у них знаний. 

Важное значение такого рода информационно–просветительской, об-

разовательной деятельности определяется и тем, что основные гуманисти-

ческие ценности (прежде всего идеал целостно развитой личности) и их 

проявление в спорте могут интерпретироваться по–разному. 

В настоящее время наиболее широко известна и пропагандируется 

олимпийская интерпретация гуманистических ценностей в их отноше-

нии к спорту.  

3.1.2. Олимпийская интерпретация  

гуманистических ценностей 

Впервые основные ценности (идеалы, принципы, образцы поведения 

и т.п.) олимпизма, опираясь на общие идеи гуманизма, сформулировал и 

обосновал основатель концепции современного олимпизма Пьер де Кубер-

тен. Эти ценности относятся к личности и социальным отношениям. 
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Олимпийский идеал личности – спортсмен, для которого характер-

ны следующие основные личностные качества: 

 активное участие в спортивной деятельности (не только в трени-

ровке, но и в соревнованиях), постоянное стремление к повышению своих 

результатов, к высоким спортивным достижениям, мужество, воля, 

настойчивость для максимально возможных (с учетом собственных воз-

можностей) спортивных достижений (прежде всего для спортивного само-

совершенствования, превышения собственных результатов в спорте), для 

победы над соперником; 

 основная ориентация не на успех, победу в спортивном соперниче-

стве, а на поведение, адекватное нравственным нормам, т.е. отказ от же-

лания победить любой ценой (за счет своего здоровья или причинения 

ущерба здоровью сопернику, посредством обмана, насилия, нечестного су-

действа, других антигуманных действий), предпочтение честному, благо-

родному, рыцарскому поведению в спортивных поединках; 

 гармоничное развитие – полноценно и пропорционально развитые 

физические, психические и духовно–нравственные качества. 

К числу олимпийских ценностей применительно к социальным от-

ношениям Кубертен причисляет: демократизм, интернационализм, равно-

правие всех людей и народов, просвещение в духе истинного патриотизма 

в сочетании с взаимоуважением наций, несмотря на расовые, религиозные 

и политические различия, а также мир, дружба и взаимопонимание [154, 

343, 345, 351, 355-356, 368–369, 372, 374–375, 377, 394, 396, 401, 431–434]. 

На такое понимание ценностей олимпизма ориентируют и девизы 

Кубертена в его публикациях и выступлениях.  

 «Возвышенный дух в развитом теле!» ("Mens fervida in corpore 

lacertoso!"). 

 «Главное в жизни не триумф, а битва; важнее храбро сражаться, чем 

победить!». 

 «Трижды сладостна победа, одержанная в благородной, честной 

борьбе». 

 «Бесчестие не в том, что ты будешь побежден, а в том, что ты 

отказываешься от борьбы». 

 «Обязанность и сущность атлета – познать самого себя, 

контролировать себя и превзойти себя» («Athletae Proprium Est Se Ipsum 

Noscere, Ducere et Vincere») – девиз Кубертена на медали для участников 

Африканских игр. 

Сформулированные Кубертеном ценности олимпийского движения 

упоминаются и в настоящее время в выступлениях руководителей этого 

движения, а также в научных публикациях  [например, см. 164, 211-212]. 

Правда, в основном документе современного олимпийского движе-

ния – Олимпийской хартии – говорится лишь о том, что целью Олимпий-

ского движения является способствовать построению мирного и более 

лучшего мира посредством воспитания молодежи средствами спорта в со-
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ответствии с идеями Олимпизма и его ценностями», но сами эти ценности 

не указываются и не характеризуются [232]. 

В других документах и публикациях выделяются три основные цен-

ности олимпизма: дружба, уважение и совершенство [например, см. 

www.Sochi2014.com]. 

Кроме того, с  учетом современных условий указываются и некото-

рые новые ценности олимпизма. Так, например, к ним причисляются: 

■ ценности экологической культуры (уважение не только к людям, но 

и к окружающей среде, природе); 

■ ценности олимпийских форм функционирования адаптивного спор-

та: смелость, равенство, решимость, вдохновение. 

В ситуации все более широкого развития олимпийского спорта и 

олимпийского движения в целом возникает необходимость разъяснения и 

пропаганды ценностей олимпизма, формирования и повышения уровня 

всей олимпийской образованности спортсменов. 

Необходимость развертывания в олимпийском движении такой педа-

гогической деятельности отмечал еще Кубертен.  

На это указывается и в различных официальных документах олим-

пийского движения.  

 В документе, принятом в 1979 году на Генеральной ассамблее все-

мирной ассоциации НОКов (АКНО) НОК Мальты,  отмечается необходи-

мость включения олимпийской идеи в учебные программы школ всех сту-

пеней, от начальных школ до университетов.  

 В Международной хартии физического воспитания и спорта, при-

нятой ЮНЕСКО, под которой поставили свои подписи представители по-

чти всех государств–членов ООН, содержится призыв включать в государ-

ственные программы социального и культурного развития воспитание де-

тей и молодежи в духе идей и ценностей олимпизма.  

 В резолюции 3–й сессии Межправительственного Комитета по 

физическому воспитанию и спорту при ЮНЕСКО (1983 год) высказано 

пожелание ко всем государствам–участникам Комитета «ввести или уси-

лить преподавание олимпийских идеалов в школах и учебных заведениях в 

соответствии с их собственной системой образования».  

 В Олимпийской хартии – главном официальном документе совре-

менного олимпийского движения – специально подчеркивается, что Наци-

ональные олимпийские комитеты должны «продвигать фундаментальные 

принципы и ценности Олимпизма в своих странах, в частности в областях 

спорта и образования, продвигая программы Олимпийского образования 

на всех уровнях в школах, институтах спортивного и физического воспи-

тания и университетах, а также стимулируя создание учреждений Олим-

пийского образования, таких как национальные Олимпийские академии, 

Олимпийские музеи и другие программы, включая культурные, имеющие 

связь с Олимпийским движением» [232]. 

В 1961 г. «для поддержки и пропаганды олимпийского духа» создана 

Международная олимпийская академия (МОА) как организация при МОК, 

http://www.sochi2014.com/
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ответственная за реализацию образовательных и  воспитательных задач 

олимпийского движения.  

Инициатива создания данной Академии принадлежит Кубертену, ко-

торый видел в ее деятельности возможность воплотить в жизнь свои педа-

гогические замыслы, предотвратить их искажение и забвение последую-

щими поколениями. План создания МОА утвержден Олимпийским коми-

тетом Греции в 1938 году. Однако лишь 14 июня 1961 года произошло ее 

официальное открытие и состоялась первая сессия. В Положении МОА го-

ворится о том, что она «должна функционировать как мировой культурный 

центр олимпизма, призванный служить сохранению и распространению 

духа олимпизма и олимпийских принципов, изучению и применению педа-

гогических и социальных принципов Игр, а также научному подкреплению 

олимпийской идеи». МОА регулярно обсуждает эти проблемы на своих 

ежегодных сессиях и специальных заседаниях
 
[подробнее см. 24, 436]. 

Значительное внимание вопросам олимпийской образованности де-

тей и молодежи уделяется в работе Национальных олимпийских академий, 

которые созданы во многих странах.  

В 1994 году в связи с празднованием 100–летия образования МОК и 

100–летием современных Олимпийских игр создан Руководящий комитет 

проекта всемирной кампании «Национальные олимпийские комитеты в 

действии: продвижение олимпийских идеалов через образование».  

Указанная выше ситуация содействовала разработке концепции 

олимпийского образования и активным усилиям по ее практической реали-

зации. 

 

3.1.3. Понятие олимпийского образования 

Словосочетание «олимпийское образование» (“Olympic Education”) 

впервые было использовано в докладе Систо Фавре (Италия) на 8-й сессии 

Международной олимпийской академии (МОА) в 1968 году, и с этого вре-

мени широко используется в докладах, выступлениях, в научных публика-

циях [24: 52]. 

Под олимпийским образованием, как правило, понимают педагоги-

ческую деятельность, целью которой является  формирование и повыше-

ние уровня олимпийской образованности детей и молодежи: знаний об 

Олимпийских играх, олимпизме, олимпийском движении.  

При всей важности такой характеристики олимпийского образования 

она нуждается в конкретизации – возникает множество вопросов: что кон-

кретно представляет собой эта педагогическая деятельность, на формиро-

вание каких знаний об Олимпийских играх, олимпизме, олимпийском 

движении она ориентирована, как понимается олимпизм, трактуются его 

идеи и ценности и т.д.  

По этим вопросам нередко высказываются различные мнения. Такие 

разногласия выявляются и при сравнении характеристик олимпийского 

образования в различных научных публикациях 
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 Так, в учебном пособии «Фэйр Плэй в современном спорте» эта пе-

дагогическая деятельность характеризуется следующим образом: «Олим-

пийское образование – это педагогическая деятельность, цель которой – 

приобщение детей и молодежи к знаниям об олимпийском движении, 

Олимпийских играх, а также идеалах и ценностях олимпизма, пришедших 

к нам из Древней Греции и нашедших свою современную интерпретацию в 

идеях и философских воззрениях Пьера де Кубертена» [94]. 

По мнению Ф. Ландри (Канада), задача олимпийского образования 

состоит «в эффективном и широком разъяснении спортсменам, молодежи, 

населению в целом многообразных аспектов спорта и Олимпийских игр, 

их значения, а также спортивного и социокультурного потенциала 

применительно как к отдельным странам и культурам, так и к 

международному сообществу» [574].  

Декан МОА О. Шимичек (Греция), опираясь на опыт этой 

международной организации, сформулировал рекомендации 

Национальным олимпийским академиям относительно их деятельности по 

олимпийскому образованию. Эта деятельность, по его мнению, в первую 

очередь должна заключаться «в организации сессий или семинаров» – для 

спортсменов, тренеров, журналистов, ученых и т.д. Задача состоит в том, 

чтобы обсудить на этих сессиях и семинарах широкий круг вопросов, 

касающихся олимпизма, олимпийского движения и Олимпийских игр 

[655].  

К. Стронг (США) выделяет следующие основные направления и 

формы включения олимпизма в систему образования детей и молодежи:  

 исследование живописцев, поэтов, скульпторов, ораторов, танцоров 

во время ритуальных церемоний, архитекторов и музыкантов, имеющих 

отношение к сфере спорта и Олимпийских игр;  

 изучение сооружений в местах проведения соревнований; 

постановка драматических пьес и театральных сцен из истории 

олимпийского прошлого и событий из жизни древних;  

 обсуждение фактов обмана, нарушения правил, подкупа соперников, 

проявлений национализма; изучение истории Олимпийских игр и 

подготовки к ним в прошлом и в настоящее время; исследование 

параллелей между идеалами древности и многими аспектами 

современного Олимпизма; проблемы нравственности и кодекс 

любительства в спорте [654]. 

Среди различных характеристик олимпийского образования встре-

чаются такие, которые искажают его место, роль и значение как в педаго-

гической деятельности, так и в олимпийском движении. Автор данной мо-

нографии в своих публикациях [339, 350, 352, 367, 373, 377-381, 396, 423; и 

др.] неоднократно обращал внимание на такие характеристики данной пе-

дагогической деятельности.  

Одна из них – такая чрезмерно широкая характеристика олимпийско-

го образования, при которой отсутствует его связь не только с олимпий-
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ским движением, но даже со спортом. Например, его характеризуют как 

«воспитательное воздействие на личность через специально выделенное, 

систематизированное и объединенное знание (фактуальное и теоретиче-

ское), с одной стороны, и через организацию познавательных видов дея-

тельности – с другой» [216: 162]. Иногда олимпийское образование рас-

сматривают как «целенаправленный процесс познания закономерности 

возникновения олимпийского движения, его воздействия на удовлетворе-

ние многообразных культурно-образовательных запросов личности и об-

щества» [257: 49]. Тем самым оно вообще выводится за пределы педагоги-

ческой деятельности.  

В ряде случаев олимпийскому образованию придается сугубо при-

кладной, экономический аспект: например, эта деятельность рассматрива-

ется как подготовка по спортивному менеджменту [230]. Иллюстрацией 

такого отношения не только к олимпийскому образованию, но и к олим-

пизму в целом, является деятельность Российского Международного 

олимпийского университета (РМОУ). Как отмечается на официальном сай-

те этого университета он «является уникальным  учебным заведением,  

образовательные программы  профессиональной переподготовки  которого 

базируются на олимпийских знаниях… РМОУ предлагает  образователь-

ные программы  повышения квалификации по таким направлениям как: 

спортивный менеджмент, адаптивный спорт, доступная среда, экономика и 

менеджмент спортивных сооружений, современные стандарты гостепри-

имства,  менеджмент спортивных соревнований. Флагманским образова-

тельным продуктом РМОУ является программа “Mастер спортивного ад-

министрирования” (Master of Sport Administration)» 

[http://www.olympicuniversity.ru]. 

Наряду с таким чрезмерно широким пониманием олимпийского об-

разования нередко (особенно в практике его организации) встречается 

прямо противоположная, очень узкая характеристика задач олимпийского 

образования и олимпийской образованности как цели этой педагогической 

деятельности.  

В частности, при оценке олимпийских знаний школьников и студен-

тов (например, во время «олимпийских уроков», при проведении 

конкурсов знатоков олимпизма и т.д.) основной акцент делается на знание 

фактов истории Олимпийских игр и олимпийского движения, информиро-

ванность по вопросам типа:  

 когда, где и как проводились первые Олимпийские игры, когда они 

прекратили свое существование, кем и когда были вновь возрождены;  

 где впервые были проведены, когда и где проводились последующие 

Игры;  

 какова была их программа;  

 какие спортсмены и каких стран выступали на Играх и становились 

олимпийскими чемпионами и т.п.  

http://www.olympicuniversity.ru/educaiton/programs
http://www.olympicuniversity.ru/education/short-programs
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При этом наиболее важные олимпийские знания – каковы цели и 

задачи олимпийского движения, идеи и ценности олимпизма, основные 

положения олимпийской концепции, которую впервые сформулировал 

Пьер де Кубертен, их роль, значение и пути реализации в современных 

условиях, гуманистическая ценность современного олимпийского 

движения и т.п. либо не интересуют организаторов указанных уроков и 

конкурсов, либо отходят на задний план,. В качестве примера можно 

привести программу олимпийского зачета в московских школах [82] и 

программу викторины олимпийских знатоков для школьников [47].  

О широком распространении такого ошибочного подхода к 

организации олимпийского образования свидетельствует и тот факт, что, 

как показывают опросы школьников и студентов, меньше всего они распо-

лагают полноценной и осмысленной информацией по указанным наиболее 

важным олимпийским знаниям. 

Особенно это касается понимания основных идей и положений 

олимпийской концепции Кубертена. Речь идет не только о том, что ему 

ошибочно приписывают олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее», 

фразу: «Главное в Олимпийских играх не победа, а участие!» и другие 

частные положения, касающиеся олимпийского движения. Искажается са-

ма суть его концепции. Одна из типичных ошибок состоит в том, что в ка-

честве главной цели Кубертену приписывается возрождение Олимпийских 

игр, чтобы стимулировать интерес к спорту и развить его в международ-

ном масштабе. Лежащая в основе этого замысла педагогическая концеп-

ция, как правило, либо вообще не затрагивается, либо кратко упоминается. 

На самом деле идея возрождения Олимпийских игр является составной ча-

стью более широкой педагогической концепции Кубертена. Олимпийские 

игры и спорт в целом Кубертен рассматривал как средство решения педа-

гогических задач, практической реализации реформы образования и вос-

питания, которая имела своей целью совершенствование человека, челове-

ческих отношений. Всю свою жизнь он посвятил разработке и практиче-

ской реализации данной концепции [подробнее см. 154, 343, 345, 351, 355-

356, 368–369, 372, 374–375, 377, 394, 396, 401, 431–434, 505]. Как правило, 

у школьников и студентов отсутствует знание и понимание не только этого 

замысла Кубертена и комплекса разработанных им взаимосвязанных 

олимпийских акций, которые должны были содействовать его реализации, 

но также тех причин и факторов, которые помешали этому.  

Поэтому именно указанные знания должны быть на первом плане 

при формировании и повышении уровня олимпийской образованности де-

тей и молодежи. Высокая значимость этих знаний определяется тем, что от 

них зависит не только правильное понимание всего, что связано с олим-

пийским движением, в том числе идей и ценностей олимпизма, но и прак-

тическая ориентация на них. 

Для эффективной организации олимпийского образования во многих 

странах разработан и апробирован на практике комплекс различных про-

грамм, форм, методов, педагогических технологий. 
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3.1.4. Отдельные программы, формы и методы  

олимпийского образования 
Наиболее широко и часто в олимпийском образовании используются 

такие методы информационно-разъяснительной работы, как беседы, лек-

ции, обсуждение книг, кино– и видеофильмов, а также издание литературы 

на олимпийскую тематику. 

Генеральный инспектор физического воспитания Греции 

Т.Каратассакис наиболее подходящими для указанной цели считает тексты 

прозы и эссе из поэтических произведений, посвященные подвигам и па-

мятным событиям из жизни и соревнований древних и современных атле-

тов и победителей Олимпийских игр. Многие такие материалы содержатся 

в учебниках и других пособиях в Греции. Т. Каратассакис ссылается, в 

частности, на работы таких авторов, как: Ev.Pavlinis – «История гимнасти-

ки», «Молитва в Олимпии», «Последний герой» и др.; Cl.Palaeologos – 

«Легенды Олимпии» и «История Олимпийских игр»; Lorentzos Mavilis – 

поэма «Callipateira»; Io.Chrysafis «Современные Олимпийские игры»; Cos-

tas Chimas «Значение гимнастики»; Io.Bezantes – «Игры, греки, боги», 

«Триумф Диагора»; Costas Romaios – «Марафонский бегун 490 г. до н.э.»; 

Eftaliotis – «Ода Луису»; Photis Politis «Олимпия»; Costas Elefteroudakis – 

«Возрождение древнего олимпийского духа», «Первые Олимпийские иг-

ры» и др. [565]. 

Характеризуя основные направления работы по разъяснению и про-

паганде принципов и ценностей олимпизма, сформулированных Куберте-

ном и зафиксированных в Олимпийской хартии, Х. Баескау (Германия) об-

ращает внимание на такие методы этой работы, как организация в школах 

специальных стендов и выставок на олимпийскую тематику, «круглых 

столов» для обсуждения олимпийских проблем с участием не только 

школьников, но также известных тренеров и спортсменов, проведение 

лекций, бесед, семинаров на олимпийскую тематику со студентами и т.п. 

[508]. 

Как правило, рекомендуется широкое использование в работе по 

олимпийскому образованию не только литературы, но также слайдов, ки-

но– и видеоматериалов. Например, О. Твитчелл (США) считает, что в про-

цессе «преподавания идей олимпизма» можно использовать: 

■ историю Олимпийских игр; 

■ записи борьбы олимпийских атлетов наперекор трудностям; 

■ отрывки из фильмов об эмоциональных переживаниях участников 

Олимпиад; 

■ рассказы о постановке задач перед спортсменами, их тренировках, а 

также с помощью диапозитивов об освещении олимпийских проблем сред-

ствами массовой информации; 

■ фильмы о закономерностях движения человеческого тела, искусстве 

и танцах; 

■ рассказы о мужестве, решимости, преданности и т.п. [664]. 
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Дж. Пауэлл (Канада) предлагает следующие формы и методы олим-

пийского образования: 

• издавать разнообразную учебную литературу для школьников, по-

священную античным и современным Олимпийским играм; 

• создавать для школьников (начиная с младшего возраста) фильмы, 

слайды, музыкальные записи и т.п. на олимпийскую тематику; 

• шире распространять через НОКи тексты докладов и лекций на сес-

сиях МОА; 

• организовывать регулярные лекции спортсменов высокого класса, а 

также ученых и тренеров по проблемам олимпизма [629–631]. 

В последние годы перспективной формой организации олимпийского 

образования считается применение информационно–технических средств, 

технологий для дистанционного олимпийского обучения, проведения ви-

део–конференций на олимпийскую тематику и т.д. [7, 14, 28, 58, 596]. 

Разнообразные формы олимпийской информационной работы реко-

мендуется применять в первую очередь во время учебного процесса в шко-

лах, вузах и других учебных заведениях, и прежде всего в рамках тех 

учебных дисциплин, которые непосредственно связаны с областью физи-

ческой культуры и спорта (на уроках физкультуры, занятиях по физиче-

скому воспитанию). Широкое распространение получают и занятия, спе-

циально организуемые для этих целей – «олимпийские уроки», «уроки 

олимпийских знаний», «уроки олимпизма», «олимпийские часы» и т.д.  

В соответствии с этим важнейшая роль в организации олимпийского 

образования, в разъяснении и пропаганде идей олимпизма отводится пре-

подавателям физического воспитания и тренерам. К такому выводу еди-

нодушно пришли, например, участники 1–го симпозиума Комиссии МОК 

по МОА и олимпийскому образованию (5–10 мая 1995 г.). В связи с этим 

они приняли рекомендацию о том, чтобы МОА ежегодно проводила спе-

циальные курсы для преподавателей физического воспитания и тренеров 

по методике организации олимпийского образования. Симпозиум реко-

мендовал организовывать такие курсы и на национальном уровне, создавая 

для этих целей школы под руководством специалистов по олимпийскому 

образованию, выбранных НОА. 

Однако в настоящее время признается необходимость участия в 

олимпийском образовании не только преподавателей физического воспи-

тания, но также тренеров, медиков, работников средств массовой инфор-

мации и т.д.  

Для повышения эффективности работы по разъяснению и пропаганде 

идей олимпизма предлагается, чтобы она проводилась не только на уроках 

физкультуры, занятиях по физическому воспитанию, но и на занятиях по 

другим учебным дисциплинам, особенно гуманитарным (например, на уро-

ках истории, литературы, изобразительного искусства, мировой художе-

ственной культуры, этики, эстетики, географии, социологии и т.д.) [97, 99, 

221, 253–254, 308]. 



21 

 

На необходимость междисциплинарного подхода к олимпийскому 

образованию обратил внимание еще Х.А. Самаранч в 1979 г. на 18–й сес-

сии МОА в лекции «Олимпизм в различных сферах общества». По его 

мнению, не только преподаватели физического воспитания, но также учи-

теля географии, математики, физики и других учебных предметов «долж-

ны быть готовы вступить в диалог» с учениками, разъяснять и пропаганди-

ровать «спортивный дух» и «особенно образцы поведения, соответствую-

щие олимпийской нравственности» [635]. 

Общепризнано также, что олимпийское образование должно прово-

диться не только в учебное, но и во внеучебное время. Апробированы на 

практике разнообразные формы такой работы.  

К их числу, как правило, относят:  

 конкурсы «знатоков олимпизма»;  

 изготовление олимпийский символики, фильмов и слайдов;  

 театральные постановки на спортивную и олимпийскую тематику, 

«Олимпийские КВН»; 

 оформление стендов, фотовитрин и даже «олимпийских залов»; 

 организация Досок (Книг) Почета для тех учащихся, кто наиболее 

успешно сочетает учебу, спорт и общественную активность;  

 викторины, беседы, лекции, семинары, дискуссии, конференции, 

«круглые столы» по олимпийской тематике с участием  известных спортс-

менов, тренеров, деятелей культуры и т.д.;  

 просмотр и обсуждение слайдов, книг, кино– и видеофильмов, по-

священных спорту, истории Олимпийских и Паралимпийских игр, совре-

менным Олимпийским и Паралимпийским играм, тренировкам и соревно-

ваниям спортсменов, их мужеству, воле, патриотизму, нравственному по-

ведению в остром спортивном соперничестве, эмоциональным пережива-

ниям участников Игр,  закономерностям движения человеческого тела, ис-

кусству и т.д.; 

 прослушивание и просмотр музыкальных записей на спортивную и 

олимпийскую тематику;   

 организация переписки со школьниками, студентами, спортсменами 

других стран, интересующихся проблемами олимпийского движения; 

 встречи с известными спортсменами, участниками Олимпийских игр 

и тренерами сборных команд.  

Популярными являются конкурсы рисунков, фотографий и сочине-

ний на спортивную и олимпийскую тематику. Еще во время Олимпийских 

игр 1972 г. в Германии был организован международный детский конкурс 

на тему «Спорт в моей стране». На конкурс было прислано 18 тыс. работ 

из 67 стран. 700 работ были представлены на специально организованной 

выставке. В 1988 г. НОК Германии  организовал для школьников  художе-

ственный конкурс на тему: «Олимпийские игры – какими я их вижу». В 

конкурсе приняли участие 14425 школьников (начиная с 5 класса) из 776 

различных школ Германии. Аналогичные конкурсы рисунков проводили 

Олимпийский комитет Румынии, НОК Кореи среди детей в возрасте 6–12 
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лет и т.д. Несколько таких конкурсов проведено и в нашей стране. В США 

был организован конкурс сочинений среди детей 7–12 лет на олимпийскую 

тематику. 

Во многих странах для организации работы по олимпийскому обра-

зованию создаются Олимпийские клубы и музеи (школьные, вузовские, го-

родские и т.д.) [44]. Эту работу проводят также детские и молодежные 

олимпийские лагеря, которые проводятся один раз в четыре года, в разных 

городах, каждый раз новыми организаторами. В программу их деятельно-

сти входит организация дискуссий по олимпийской тематике, встреч с 

олимпийцами, посещение олимпийских музеев и библиотек [503]. 

В Болгарии олимпийское образование молодежи организовывалось 

на базе «Свободной школы». Речь идет о краткосрочных курсах обучения 

(2 недели) – осенью, зимой и летом (в школьные каникулы) по свободной 

программе, которая включает в себя практические занятия спортом, искус-

ством и теоретический курс – в соответствии с интересами учащихся и 

квалификацией учителей. Этот курс был разработан совместно с Нацио-

нальной Олимпийской Академией Болгарии и был посвящен теме «Олим-

пизм и культура» [564]. 

Некоторые программы олимпийского образования разработаны и ре-

ализуются в связи с проводимыми Олимпийскими играми.  

В Канаде в связи с Играми XXI Олимпиады Министерство образова-

ния Квебека по инициативе преподавателей физического воспитания раз-

работало программу на 1974–1976 гг. под названием «Содействие олим-

пизму в школах». Главная цель данной программы, ориентированной 

прежде всего на молодежь, – разъяснить направленность, значение и влия-

ние Олимпийских Игр 1976 г. В более широком плане ставились следую-

щие задачи: «обеспечить понимание олимпийского движения и его влия-

ния на современное общество; разъяснить значение и влияние этого движе-

ния на спортивном, образовательном, социальном и культурном уровнях; 

побудить широкие круги населения к соответствующей активности». Си-

стема образования в Квебеке включает в себя четыре уровня: начальный, 

средний, институтский и университетский. Программа в основном ориен-

тирована на начальный и средний уровень, поскольку 2/3 детей и молоде-

жи Квебека находится именно на этих уровнях. Что касается форм и ме-

тодов реализации программы, то она предусматривала две основные кате-

гории акций: 1) разные формы информационной, разъяснительной работы 

и 2) массовые соревнования. При этом предполагалось, что информацион-

ная и разъяснительная работа в рамках программы, основанная на лекциях, 

беседах и т.д. с использованием кино– и видеофильмов, должна раскры-

вать не только технические и исторические аспекты Олимпийских игр, но 

также социальные, культурные и художественные (эстетические) их аспек-

ты [576: 289]. 

Аналогичные программы олимпийского образования создаются и в 

других странах, например, Национальными олимпийскими академиями 

США (1984 г.) и Германии (1988, 1992, 1994), группами педагогов по зака-
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зу Оргкомитета Олимпийских игр в Калгари (1988), Альбервилле (1992), 

Лиллехаммере (1994) и Мельбурне (1996) [609, 643]. 

В Австралии в связи с проведением в Сиднее Олимпийских игр 2000 

г. были разработаны программы олимпийского образования для детей и 

молодежи: «Сети дружбы»; «Олимпийские наборы материалов»; «Премии 

имени Пьера де Кубертена»; «Усыновление спортсмена»; «Олимпийская 

Неделя»; «Проникнись Олимпийским духом»; «Австралийская лягушачья 

программа» [519]. 

Программа «Сети дружбы» является международной. Она преду-

сматривает обмен школами всего мира информацией об опыте организа-

ции олимпийского образования, о наиболее интересных мероприятиях, 

проводимых в связи с этим. Включиться в нее по своему желанию может 

любая школа. 

«Олимпийские наборы материалов» разрабатываются в двух вариан-

тах: для учеников 1–6–х и для 7–12–х классов. В этих наборах излагается 

история Олимпийских игр и олимпийского движения, содержится различ-

ная справочная информация о ближайших Олимпийских играх, а также из-

лагается методика олимпийского образования. 

«Премии имени Пьера де Кубертена» вручаются тем учащимся 

старших классов (10–12–х классов), кто стремится поднять свой личный 

потенциал с помощью спорта. В критериях отбора кандидатов на эту пре-

мию упор делается не на спортивных достижениях и вообще не только на 

участии в спортивной работе, но и на моральных качествах, а также на 

способности помогать другим в их спортивных занятиях. Кандидаты 

должны также представить письменную или художественную работу, рас-

крывающую их собственное понимание принципов олимпийского движе-

ния. Каждый год школам предоставляется возможность выдвинуть канди-

датуру одного учащегося на эту Премию, которая вручается во время 

Олимпийской недели. 

Программа «Усыновление спортсмена» проводится с помощью 

Олимпийского комитета Австралии и Олимпийских Советов отдельных 

штатов. «Усыновление» заключается в установлении связи между спортс-

меном и школой с целью поддержки им спортивных мероприятий в школе 

и соответствующих олимпийских образовательных программ. Спортсме-

нам предлагают выбрать школы, удобные для них с точки зрения места ра-

боты, тренировок и местожительства. Этот элемент программы олимпий-

ского образования позволяет школьникам получить информацию об олим-

пийском движении из первых рук от самих спортсменов. 

Программа «Олимпийская Неделя» дает школьникам и школам воз-

можность принять участие в разнообразных мероприятиях, проводимых в 

связи с Международным Олимпийским Днем 23 июля. Мероприятия НОК 

и НОА в рамках Олимпийской Недели включают в себя вручение Премий 

имени Пьера де Кубертена, выступления «усыновленных» спортсменов в 

школах, а также «День открытых дверей» в Олимпийском парке, где уча-

щиеся побывать с экскурсиями по местам различных олимпийских собы-
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тий и в соответствующих образовательных программах. Помимо этого во 

время Олимпийской недели могут проводиться и другие мероприятия: 

Школьный Олимпийский День; конкурсы письменных или художествен-

ных работ, посвященных известным спортсменам, спортивным событиям 

или Олимпийским играм; «Мини–Олимпиады»; викторины на спортивную 

тематику и т.п. 

Программа по искусству «Проникнись Олимпийским духом» предна-

значена для учащихся начальной школы и дошкольников. Среди них про-

водится конкурс художественных произведений на темы спорта, дружбы и 

мира. Участники конкурса разбиты на три возрастные группы. Все полу-

чают определенную наклейку, и каждая школа отбирает несколько произ-

ведений (их количество зависит от общего числа учащихся) для подачи на 

конкурс. Лучшие работы продаются с благотворительной целью, а полу-

ченные средства направляются на поддержку олимпийской команды Ав-

стралии. 

«Австралийская лягушачья программа» для учащихся начальной 

школы имеет своей целью стимулировать их активное участие в занятиях 

физическими упражнениями и спортом и получение удовольствия от этих 

занятий. Школьники ведут дневник о занятиях, способствующих здорово-

му образу жизни, а учитель разрабатывает соответствующую систему по-

ощрения этой активности. Участники получают награды с изображением 

талисмана Олимпийских игр 2000 г. – лягушки, местом обитания которой 

является бухта Хоумбуш, где будут проводиться основные соревнования 

Игр. Талисман символизирует связь с олимпийскими идеалами и традици-

ями, а также указывает на проблемы охраны окружающей среды, связан-

ные с намерением провести «Зеленые игры». Все это, по мнению авторов 

программы, содействует осознанию школьниками проблем будущего раз-

вития человеческой цивилизации [519]. 

Фундаментальная программа олимпийского образования разработана 

и реализована в нашей стране в связи с проведением в 2014 г. Зимних 

Олимпийских игр  в Сочи (характеристику этой программы см. в следую-

щем параграфе). 

Представляют интерес и другие программы олимпийского образова-

ния. 

Так, в рамках Австралийских юношеских олимпийских фестивалей 

реализуется программа «Олимпийские послы». «Олимпийские чемпионы из 

Австралии принимают участие в фестивале в качестве наставников, роль 

которых заключается в обмене опытом присутствия на Олимпийских играх 

и создания атмосферы Олимпийских игр. В рамках программы проводится 

образовательный курс, посвященный борьбе с употреблением допинга, и 

курс лекций, направленный на приобщение к ценностям, идеалам и фило-

софии олимпийского движения» [206: 286]. 

Международный проект программы олимпийского образования для 

школьников под названием «Ты и Олимпийские игры» в 1993 г. разработа-

ла группа канадских специалистов под руководством Д. Байндер.  
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Программа ставит перед педагогами школы следующие основные за-

дачи. 

 Поощрение  участия учащихся в двигательной активности, помогая 

каждому из них стать физически подготовленным и достигнуть оптималь-

ного уровня физического здоровья.  

 «Использование спорта как средства воспитания, подчеркивая зна-

чение совместной деятельности и сотрудничества в достижении общих це-

лей».  

 Обучение «Фэйр Плэй» и «спортивному духу».  

 Поддержка культурного обмена как средства развития взаимопони-

мания и поощрения художественных способностей учащихся.  

 Знакомство с другими культурами, содействие терпимости и взаи-

мопониманию, отказу от расизма.  

 Поощрение совершенства. «Часто в школах делают акцент на со-

вершенство в учебе. Однако в настоящее время все чаще подчеркивается 

важное значение оказания помощи учащимся в развитии самоуважения на 

основе достижения лучших результатов во всем, за что они берутся» [656: 

5–6]. 

Решение указанных задач предусматривает проведение информаци-

онной разъяснительной работы в виде бесед и т.п., в ходе которых исполь-

зуются кино и видеоматериалы. Для проведения такой работы готовятся 

для учителей методические материалы, которые разбиты на пять блоков (с 

учетом пяти олимпийских колец). 

1)  Древние Олимпийские игры: история, традиции, символы и церемо-

нии Олимпийских игр. 

2)  Современные Олимпийские игры: история и философия современ-

ных Олимпийских игр; Пьер де Кубертен и идеалы олимпизма. 

3)  Олимпийский мир: материалы, содействующие познанию, понима-

нию и оценке народов других частей мира. 

4)  Олимпийские виды спорта: летние и зимние. 

5)  Спортсмен–олимпиец: информация об известных олимпийских ат-

летах; дискуссии относительно облика спортсменов–олимпийцев [656: 9]. 

Помимо информационной работы программа предусматривает про-

ведение в школе спортивных мероприятий типа Малых Олимпийских игр, 

Олимпийского дня и т.п. 

Реализация программы, по мнению ее авторов, позволит повысить 

уровень знаний учащихся об олимпизме. Они «будут больше знать: 1) об 

истории и традициях древних и современных Олимпийских игр; 2) симво-

лы и церемонии Олимпийских игр; 3) олимпийские виды спорта; 4) из-

вестных олимпийских атлетов; 5) итоговые результаты Олимпийских игр; 

6) историю и героев олимпийского спорта своей страны» [656: 8]. 

М. Болд и Й. Гутенберг на международном олимпийском семинаре 

представили проект олимпийского образования школьников, который 

предусматривает следующее. 
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• Темы, касающиеся олимпизма, должны подниматься на уроках, хотя 

не являются главным предметом обучения. 

• Благодаря разным аспектам олимпийского движения каждый школь-

ный предмет может быть представлен в олимпийском образовании. 

• Темы возможно обсуждать на любом предмете, на сдвоенных уро-

ках, экскурсиях и каникулах. Предпочтительно учителям работать сов-

местно. 

• Школьникам нужно изучать олимпийские ценности. 

• Олимпийское образование следует направить на жизнь в целом, что-

бы оно было связано не только с темой спорта или Олимпийскими играми. 

• Олимпийское образование должно показывать положительные сто-

роны Олимпийских игр, так как СМИ не всегда преподносят их в таком 

свете. 

• Необходимо сохранить олимпийские идеи Кубертена, но конкрети-

зировать применительно к современным условиям. Все, кто приступает к 

олимпийскому образованию, должны знать, что иногда олимпийские цен-

ности полностью противоречат современному развитию Олимпийских игр, 

спорта в целом и общества. 

• Неделя перед Олимпийскими играми – лучшее время для олимпий-

ского образования, поскольку СМИ уделяют этим Играм большое внима-

ние. 

• Дети в возрасте 6–12 лет наиболее амбициозны, особенно если они 

увлекаются спортом и являются членами разных клубов. Дети же постар-

ше понимают проблемы олимпийского движения, если следят за телевизи-

онными новостями. 

• В последнее время моральные понятия становятся все менее очевид-

ны в школах. На первом плане – эгоизм, нацеленный на личный успех, а 

олимпийское образование могло бы вернуть нравственные ценности. 

• Нравственному поведению невозможно обучить с помощью одной 

лишь теории, оно проверяется в ситуациях, когда моральные ценности под 

угрозой. Именно соревнования могут помочь в такой ситуации, поэтому 

нужно создать такие условия и обучить правильному поведению на прак-

тике. 

• Эти олимпийские соревнования школьников должны иметь «празд-

нично–религиозный» характер (флаги, гимны, олимпийский огонь). 

• Участие спортсменов в олимпийском образовании интересно для 

школьников [517]. 

Немецкий философ и олимпийский чемпион Г. Ленк указывает на 

необходимость такого важного направления просветительной деятельно-

сти в сфере спорта, которое связано с моделью «самоформирующегося, 

интеллектуально развитого спортсмена», соответствующей ценностям 

олимпизма. Спортивные соревнования предоставляют определенные воз-

можности для «самоформирования и самовыражения» спортсмена: «для 

личности возникает возможность выразить себя в социальной обстановке, 

а также активно самостабилизироваться посредством действия». Но поми-
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мо соревновательной деятельности нужны и другие средства воспитания и 

образования спортсмена, ставящие «целью доведения его до уровня крити-

ческого мышления, дискутирования и способности к самостоятельности, 

независимым суждениям».  

По мнению Г. Ленка, «развитию у спортсменов способности к интел-

лектуальной и критической деятельности, направленной на глубокое осо-

знание роли и значения своих спортивных достижений, уделяется слишком 

мало внимания». В связи с этим «многие спортсмены, особенно молодые, 

еще не умеют критически анализировать роль и последствия их спортив-

ной деятельности, равно как и логично, ярко говорить и быть уверенными 

в себе, т.е. не имеют способностей, крайне необходимых, чтобы “подавать” 

свои достижения общественности. Поэтому просветительная деятельность, 

воспитывающая в спортсмене критическое мышление, должна быть руко-

водящим принципом в работе тренеров». Г. Ленк  указывает некоторые 

средства этой деятельности: «Так как в настоящее время спортсмены не 

способны к перевоплощению в достаточной степени, – пишет он, – необ-

ходимо помочь им в организации публичных выступлений, играющих су-

щественную роль в формировании личности, а также помочь спортсменам 

осознать глубокую общественную значимость их деятельности, развить 

навыки рациональной оценки, научить их быть более индивидуально вы-

разительными, полемизировать и достойно «подавать» себя публике» 

[162]. В качестве примера практической реализации такой программы вос-

питания, образования, просвещения спортсменов Г. Ленк указывает систе-

му тренировки гребцов, которую применял его тренер и учитель К.Адам 

[502]. 

 

3.1.5. Комплексные программы олимпийского образования 
В некоторых странах программы олимпийского образования преду-

сматривают развертывание целостной системы олимпийской информаци-

онно–просветительской, образовательной деятельности, которая включает 

в себя комплекс разнообразных направлений, форм и методов организации 

этой педагогической деятельности.   

Особого внимания в этом плане заслуживает опыт России.  

Исходный пункт создания системы олимпийского образования в этой 

стране – разработка теоретических основ олимпийского образования и 

воспитания. Впервые такая разработка была начата в 1984 году по инициа-

тиве и под руководством автора данной монографии, который разработал 

комплексную целевую программу «Воспитание детей и молодежи на осно-

ве использования идеалов и ценностей олимпизма», а также проект меж-

дународного социологического исследования «Спортивно-

гуманистическое и олимпийское воспитание детей и молодежи: состояние 

и пути активизации» [286]. Цель исследования состояла в том, чтобы по-

лучить научно-обоснованную информацию о состоянии и путях совершен-

ствования спортивно-гуманистического и олимпийского воспитания детей 

и молодежи. Исследование было проведено под руководством автора в 
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1988-1994 гг. Опрошены различные группы детей и молодежи: школьники, 

студенты, юные спортсмены, а также их воспитатели – учителя, препода-

ватели, тренеры, и опрос проводился в разных городах, регионах и учеб-

ных заведениях различного профиля.  

Проведенные исследования позволили обосновать важную роль гу-

манистических (в том числе олимпийских) ценностей в воспитании детей и 

молодежи, а также необходимость их спортивно-гуманистического и 

олимпийского воспитания, уточнены цели, задачи и методы данных форм 

гуманистически ориентированного спортивного воспитания,  основные 

направления и пути их совершенствования.  

При этом важно подчеркнуть, что наряду с методами информацион-

но-разъяснительной работы был обоснован комплекс других важных мето-

дов.  

Были сформулированы первые программы олимпийского образова-

ния и воспитания – для учащихся ДЮСШ, юных футболистов, школьников 

и студентов. Они изложены, например, в диссертациях, выполненных под 

руководством автора данной монографии [77, 304, 308, 458]. Результаты 

разработки им и его учениками в последующий период научно-

методических основ олимпийского образования, обучения и воспитания 

изложены не только в многочисленных статьях, но также в монографиях и 

учебных пособиях [например, см. 377, 396–397, 381, 430, 441, 456; и др.].  

На основе результатов указанных исследований в конце 80-х годов 

была предпринята попытка сформировать в России на государственном 

уровне систему олимпийского воспитания детей и юношества: на коллегии 

Госкомспорта РСФСР было принято подготовленное В.И.Столяровым и 

В.С. Родиченко постановление от 31 июля 1989 г. №73 «О мерах по усиле-

нию воспитательной работы со спортсменами и использованию в этих це-

лях идеалов и ценностей олимпизма».  

Однако широкий комплекс мер методического, кадрового и инфор-

мационного обеспечения работы по введению олимпийского образования в 

школах стал реализовываться позднее [145–146, 292–293]. Особенно много 

в этом плане сделали В.С. Родиченко – почетный вице–президент Олим-

пийского комитета России и А.Т. Контанистов, возглавлявший до послед-

него времени управление олимпийского образования ОК России.  

5 марта 1994 г. Олимпийский комитет России и Минобразование вы-

пустили совместный приказ № 84а «Об организации изучения вопросов 

олимпийского движения и Олимпийских игр», который административно 

закрепил олимпийское образование в школах и создал основу для даль-

нейших шагов по его программно–методическому обеспечению. В августе 

1996 г. Минобразование России выпустило Программу физического вос-

питания учащихся I–XI классов, в которую включен раздел «Основы 

олимпийских знаний VIII класс» [296]. Олимпийская тематика включена 

также в теоретический раздел примерных программ отдельно для началь-

ной школы, основной школы и средней школы. Внедряется она и в систему 

высшего образования.  
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Таким образом, в России система олимпийского образования сфор-

мирована и функционирует как государственно–общественная модель [98, 

145–146, 292-293].  

Данная система предусматривает организацию олимпийского обра-

зования прежде всего в образовательных учреждениях и в первую очередь 

в школах.  

Предусматриваются разнообразные формы и методы олимпийской 

информационной, разъяснительной работы со школьниками: лекции, бесе-

ды, обсуждение статей, книг, кино– и видеофильмов на олимпийскую те-

матику, самостоятельное изучение учащимися Олимпийской хартии, учеб-

ных пособий по олимпийскому образовании, информационного CD–диска 

об Олимпийских играх и т.д.  

Предлагается и практически реализуется несколько вариантов орга-

низации олимпийского образования школьников. 

1-й вариант: олимпийское образование в основе школьной учебной 

программы – наиболее эффективный, но трудно реализуемый механизм 

из–за отсутствия законодательной базы. 

2-й вариант: дополнительные учебные программы олимпийского 

образования [например, см. 81]. При реализации данного механизма не 

всегда понятно, кто и за счет каких часов должен проводить эту работу в 

условиях перегруженности учащихся и самих учителей в российских шко-

лах. 

3-й вариант: проведение олимпийского урока на ежедневной удли-

ненной перемене «Час здоровья» [176, 4561]. 

4-й вариант: реализация олимпийского образования через меж-

предметные связи [97, 99, 221, 253, 398]. Для этого необходим сплоченный 

коллектив квалифицированных специалистов, обладающих системой зна-

ний, мотиваций, умений и навыков в области олимпийского образования 

детей. 

5-й вариант: реализация олимпийского образования в системе до-

полнительного образования, внеклассной работы (в частности, как элемент 

работы школьного клуба) [270, 253, 446]. 

В соответствии с этими вариантами имеют место разные модели 

олимпийского образования школьников. 

В Смоленске основным элементом этой модели является личностно–

ориентированная учебная программа по олимпизму, включающая три бло-

ка: олимпийских знаний, физкультурно–оздоровительный и художествен-

но–эстетический. Теоретические занятия проводятся по следующей схеме: 

10 олимпийских уроков для 5–6–х классов, курс «Основы олимпийских 

знаний для 8–х классов, проведение тематических классных часов в 10–11–

х классах и внеклассная работа [96, 253–254, 260–261, 451]. 

В Уфе для школьников 5–11–х классов внедрена программа по исто-

рии физической культуры, олимпийского и спартианского движения, кото-

рая реализуется в рамках либо академической сетки часов (1 час в неделю), 

либо факультативных занятий (1 час) [4]. 
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В школах № 108 и 556 Санкт–Петербурга в 10–11–х спортивных 

классах (базовый вид спорта – плавание) в академическую сетку часов вве-

ден спецкурс «История и теория олимпизма», который является прообра-

зом профильного обучения школьников по предмету «Физическая культу-

ра». Спецкурс в объеме 102 учебных часов рассчитан на два года и решает 

целый ряд педагогических задач. Школьники этих классов проводят олим-

пийские уроки в младших классах [6]. 

В Красноярской школе № 42 реализуется программа «Создание и 

функционирование здоровьесохраняющей среды учащихся в общеобразо-

вательном процессе школы». Центральное место в программе занимает ра-

бота по пропаганде идей олимпизма, ориентируясь при этом на философ-

ское кредо древних греков – стремление каждого к духовной и физической 

гармонии. На основе этой концепции в школе разработана образовательная 

программа олимпийских уроков, направленных на расширение кругозора 

учащихся, воспитание у них спортивного менталитета, стремление к со-

вершенству. Каждый месяц проводятся научные семинары. В конце года 

подводятся итоги работы по олимпийскому образованию. Формируется 

сборник олимпийских уроков, созданы видеофильмы о спортивной жизни 

школы, ведется олимпийская видеолетопись. Один раз в год на базе школы 

проводится семинар по олимпийскому образованию для директоров школ. 

Активная работа по олимпийскому образованию ведется в Омске в 

школах № 59 и 147. Например, в школе № 59 функционирует физкультур-

но–оздоровительное отделение, состоящее из 15 специализированных 

классов (8 начальных, 7 – средних). Кроме трех часов ежедневных уроков 

по физической культуре во внеурочное время осуществляются дополни-

тельные спортивные занятия, регулярно проводится «Олимпийский празд-

ник». В рамках объединения «Олимпионик» наряду с внеклассной работой 

по олимпийскому образованию в учебный план введен факультативный 

курс «Основы олимпийских знаний». Олимпийские знания школьники по-

лучают в процессе изучения и других предметов. В качестве эксперимента 

во втором классе введен курс «Основы олимпийских знаний», который 

тесно связан с учебными предметами, изучаемыми в начальной школе. 

Олимпийское образование введено в учебную программу 8–11–х 

классов специализированной школы–гимназии № 36 (с углубленным изу-

чением иностранных языков) г. Краснодара в соответствии с договором, 

заключенным между школой и Олимпийской академией Юга России 

(ОАЮР). Программа олимпийского образования в этой школе представля-

ет собой совокупность теоретических и практических занятий, включаю-

щих: «Олимпийские уроки» в 8–11–х классах; конкурс «Знатоки спорта и 

олимпизма»; конкурс олимпийского рисунка; проведение малых Олимпий-

ских игр для 8–11–х классов и общешкольных спартакиад; участие в еже-

годных спартианских фестивалях; празднование «Олимпийского дня». 

ОАЮР взяла на себя функцию по оказанию методической и консультатив-

ной помощи. Активно содействуют в организации олимпийского образо-

вания в школе оказывают студенты КГАФК в период педагогической 
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практики на III курсе, которые проходят специальную предварительную 

подготовку в рамках спецкурса «Основы теории и методике олимпийского 

образования» (5–й семестр, 40 часов). Кроме того, учителя и учащиеся 

школы приглашают на открытые лекции, семинары по вопросам олимпий-

ского образования, проводимые в рамках образовательного процесса в 

КГАФК.  

Программа олимпийского образования учащихся школы № 56 

г.Волгограда реализуется в процессе физического воспитания учащихся (в 

основном 5–х классов) и состоит из факультатива «Олимпийские знания», 

по вопросам Олимпийских игр, спортивно–массового мероприятия 

«Олимпийские старты здоровья», конкурса знатоков олимпизма и некото-

рых других форм и методов [260]. 

В средних специальных учебных заведениях и вузах олимпийское 

образование организуется в разных формах и по разным программам, в 

числе которых: 

1)  курс «Олимпийское образование» для учащихся и студентов по ос-

новам знаний по олимпийскому движению; 

2)  олимпийское образование как раздел в плане педагогической прак-

тики, направленный на практическое закрепление теоретических знаний, 

полученных ранее и включает в себя следующие задания: 

• проведение бесед по олимпийской тематике с учащимися и юными 

спортсменами, их родителями, педагогическим и тренерским коллективом; 

• организация массовых физкультурно–спортивных мероприятий по 

сценарию «Малых Олимпийских игр», а также викторин, конкурсов, дис-

путов; 

3)  спецкурс «Олимпийское образование» на выпускном курсе (основ-

ная задача – познакомить учащихся и студентов с современным россий-

ским и зарубежным опытом олимпийского образования, имеющимися ме-

тодиками, а также с особенностями ведения данной работы с учетом из-

бранной специальности); 

4)  раздел в плане научно–методической деятельности: выполнение 

курсовых и квалификационных работ (или отдельных их разделов) по 

олимпийской проблематике, подготовка рефератов и научных работ для 

участия в студенческих научных конференциях; 

5)  «Олимпийские дни здоровья» и другие мероприятия, предусматри-

вающие спортивные состязания, показательные выступления ведущих и 

юных спортсменов, культурную программу, соблюдение олимпийских ри-

туалов и символов (учащиеся и студенты младших курсов могут быть в 

роли и участников, и организаторов); 

6)  организация внутривузовских диспутов и викторин по олимпийской 

тематике, межвузовских региональных и Всероссийских конкурсов (сес-

сий) студентов и учащихся по программе Международной олимпийской 

академии. 

Примеры организации такой работы по олимпийскому образованию. 
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 В профессиональном училище № 47 города Луги Ленинградской об-

ласти используются следующие формы олимпийского образования: олим-

пийские уроки (I–III курс); конкурсы олимпийских знаний (I курс); Олим-

пийские дни (II курс); создание олимпийских клубов; спортивные секции с 

использованием олимпийских традиций; Малые олимпийские игры; орга-

низация тьюторства на педагогической практике (III курс).  

 В Смоленском государственном институте физической культуры 

программа олимпийского образования предусматривает: спецкурс «Олим-

пийское образование» (III курс); раздел в педагогической практике (III 

курс); раздел в плане научно–методической деятельности (участие в сту-

денческих научных конференциях и сессиях); конкурс знатоков олимпиз-

ма; блок вопросов по олимпийской тематике на международном экзамене.  

 В Волгоградской государственной академии физической культуры 

реализуются следующие формы олимпийского образования: предмет 

«олимпийское образование» (I курс); раздел в содержании педагогической 

практики (III–IV курс); раздел в плане научно–методической деятельности 

(участие в научных конференциях и сессиях); конкурс знатоков олимпиз-

ма, а также научных работ по тематике олимпийских научных сессий ОКР 

и ЦОА.  

 В Сибирской государственной академии физической культуры разра-

ботан учебно–методический комплекс «Основы олимпийского образова-

ния», который предусматривает базовый курс (50 часов), а также выполне-

ние заданий по педагогической практике [61, 100, 237, 258, 267, 269, 284]. 

Разрабатываются и внедряются в практику программы, формы, мето-

ды олимпийского образования для детей младшего школьного и дошколь-

ного возраста [141–142, 195, 207, 268, 269, 473–475]. 

Важное значение придается обеспечению непрерывности олимпий-

ского образования. Предполагается, что образовательные программы 

олимпийского дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования должны быть преемственными, то 

есть, чтобы каждая последующая программа базировалась на предыдущей. 

В соответствии с особенностями возрастных периодов развития уча-

щихся ставятся соответствующие цели, задачи, применяются формы и ме-

тоды, предусматривающие освоение определенных знаний и умений на 

каждом этапе реализации непрерывного олимпийского образования. Один 

из вариантов такой организации этой педагогической деятельности:  

 для начальных классов – факультативный курс «Основы олимпий-

ских знаний», классный час «Путешествие в олимпийский мир»,  рассказы, 

сказки, видеофильмы, слайды и фильмы, конкурсы рисунков, викторины, 

загадки, ролевые и сюжетные спортивные игры, основанные на олимпий-

ских традициях, спектакли, театрализованные представления, праздники и 

т.д.; 

 для средних классов  – факультатив «Олимпийские знания» (5 класс), 

предмет «Основы олимпийских знаний» (7–8 класс), оформление стендов 



33 

 

(5–6 классы), классные часы по программе "Система уроков олимпийских 

знаний"; 

 для старших классов – спецкурс «История и теория олимпизма»,  

классные часы по программе «Человек в современном мире».  

В Санкт–Петербурге в ряде школ выделяют 3 этапа освоения олимпий-

ских знаний: 

1–й этап – «Друзья Эллады» (учащиеся 1–4 классов). 

2–й этап – «Юные олимпийцы» (учащиеся 5–7 классов). 

3–й этап – «Олимпионики» (учащиеся 8–11 классов). 

В средних специальных учебных заведениях и вузах применяются раз-

нообразные формы олимпийского образования: 

7)  курс «Олимпийское образование» для студентов и учащихся по ос-

новам знаний по олимпийскому движению; 

8)  олимпийское образование как раздел в плане педагогической прак-

тики, направленный на практическое закрепление теоретических знаний, 

полученных ранее и включает в себя следующие задания: 

• проведение бесед по олимпийской тематике с учащимися и юными 

спортсменами, их родителями, педагогическим и тренерским коллективом; 

• организация массовых физкультурно–спортивных мероприятий по 

сценарию «Малых Олимпийских игр», а также викторин, конкурсов, дис-

путов; 

9)  спецкурс «Олимпийское образование» на выпускном курсе (основ-

ная задача – познакомить учащихся и студентов с современным россий-

ским и зарубежным опытом олимпийского образования, имеющимися ме-

тодиками, а также с особенностями ведения данной работы с учетом из-

бранной специальности); 

10)  раздел в плане научно–методической деятельности: выполнение кур-

совых и квалификационных работ (или отдельных их разделов) по олимпий-

ской проблематике, подготовка рефератов и научных работ для участия в 

студенческих научных конференциях; 

11)  «Олимпийские дни здоровья» и другие мероприятия, предусматрива-

ющие спортивные состязания, показательные выступления ведущих и юных 

спортсменов, культурную программу, соблюдение олимпийских ритуалов и 

символов (учащиеся и студенты младших курсов могут быть в роли и участ-

ников, и организаторов); 

12)  организация внутривузовских диспутов и викторин по олимпийской 

тематике, межвузовских региональных и Всероссийских конкурсов (сессий) 

студентов и учащихся по программе Международной олимпийской акаде-

мии. 

Мощный импульс для активизации олимпийского образования в Рос-

сии дало  решение о проведении в 2014 г. Олимпийских игр в Сочи. В свя-

зи с этим Департаментом образования Оргкомитет «Сочи–2014» проделана 
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большая работа по разработке и внедрению в практику научно обоснован-

ной инновационной системы олимпийского образования «Сочи–2014».
1
  

Цель данной системы – «распространение олимпийских и паралим-

пийских идеалов для создания дружественной среды для XXII Олимпий-

ских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних Игр в Сочи в 2014 году, а 

также интеграция олимпийского знания в образовательную систему Рос-

сии для формирования полного представления об олимпийском движении 

и индустрии спорта» [210; www.Sochi2014.com].  

Система олимпийского образования призвана охватить практически 

все социально-демографические группы населения. Но основной акцент, 

конечно, делается на школьников. Важное значение придается определе-

нию целевых установок, основных ориентиров олимпийского образования. 

В связи с этим обосновано положение о том, что олимпийское образование 

призвано воспитать у школьников такую олимпийскую культуру личности, 

определяющую их отношение к спорту и олимпизму, основными ориенти-

рами которой являются «Активность. Философия. Профессия» [453]. 

Активность как ориентир олимпийской культуры личности школь-

ника предполагает его участие в тех или иных формах деятельности, свя-

занных со спортом и олимпийским движением. Имеется в виду не только 

активные занятия спортом: тренировка, участие в спортивных соревнова-

ниях, Малых олимпийских играх и т.д., но и другие виды деятельности, 

например, участие в организации и проведении спортивных мероприятий и 

олимпийских акций (функции судьи, тренера, организатора, экономиста и 

т.п.), коллекционирование марок, значков, открыток и т.п. на спортивную 

и олимпийскую тематику, участие в художественной деятельности (живо-

пись, лепка, фотография, изготовление кино– и видеофильмов, музыкаль-

ное, литературное, театральное творчество и т.д.) на эту тематику. Олим-

пийская культура личности школьника предполагает его информирован-

ность об этих возможных направлениях спортивной и олимпийской актив-

ности и наличие желания реализовать себя в одном из них. При этом каж-

дый школьник выбирает для себя ту или иную форму активности в спорте 

и олимпийском движении с учетом своих возможностей, склонностей и 

т.д.   

Философия как ценностная установка олимпийской культуры лично-

сти школьника предполагает ориентацию его активной деятельности на 

ценности олимпизма. Это предполагает стремление к высоким достижени-

ям в спортивной и других видах деятельности, а не  просто участие в них. 

Свою активность и стремление к достижениям юный олимпиец должен 

направлять прежде на то, чтобы определить и на протяжении всей своей 

жизни наиболее полно реализовать свои способности, свой творческий по-

тенциал, т.е. на самореализацию,  саморазвитие, самосовершенствование. 
                                                           

1
 Автор данной монографии принимал непосредственное участие в разработке 

общей концепции и методических материалов этой системы олимпийского 

образования. 

http://www.sochi2014.com/
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Олимпийская культура личности школьника предполагает также его ори-

ентацию на олимпийский идеал такого человека, у которого, как отмечает-

ся в Олимпийской хартии, объединены «в сбалансированное целое досто-

инство тела, воли и разума». Вместе с тем школьник как юный олимпиец 

не замыкается на своем Я. Он должен стремиться не только к самореализа-

ции, самосовершенствованию, к гармоничному развитию своих физиче-

ских и духовных качеств, но и к установлению гармоничных отношений с 

другими людьми, адекватных ценностям культуры мира. Вместе с тем он 

призван ориентироваться не только на общечеловеческие ценности, но как 

патриот своей Родины и на ценности своей национальной культуры. При-

чем юный олимпиец придерживается указанных выше принципов развития 

личности, поведения, образа и стиля жизни, кодекса чести по своему внут-

реннему убеждению, а не по принуждению, не из-за каких-то наград и по-

ощрений. 

Профессия как ценностная установка олимпийской культуры лично-

сти школьника предполагает прежде всего его представление о себе как 

специалисте в определенной сфере профессиональной деятельности, адек-

ватное идеалам олимпизма. В соответствии с этим он мыслит себя как как 

специалиста высокого уровня, который ориентирован на достижения, 

успех в жизни, в профессиональной карьере, но не любыми средствами, а 

на основе нравственного, культурного, интеллектуального и физического 

совершенствования, выявления и полного развития своих способностей. 

Указанная ценностная установка предусматривает также информирован-

ность школьника о разнообразных профессиях, связанных со спортом и 

олимпийским движением, интерес к ним, желание выбрать одну из них (с 

учетом своих возможностей, склонностей и т.д. ) в своей будущей профес-

сиональной деятельности, а также некоторый позитивный опыт «люби-

тельского» участия в ней – в качестве спортсмена, тренера, организатора 

спортивной деятельности, спортивного журналиста и т.д.  позитивное от-

ношение школьника к профессиям, связанным со спортом и олимпийским 

движением. 

Необходимость добавления к двум указанным ориентациям олим-

пийской культуры школьника («олимпийская активность» и «олимпийская 

философия») еще одной – «профессия» определяется следующим. Во-

первых, учитывается необходимость формирования у школьников – осо-

бенно у старшеклассников – профессиональной ориентации. Во-вторых, 

принимается во внимание, что каждому школьнику, раздумывающему над 

своей будущей профессиональной деятельностью, необходимо знать, что 

современный спорт и олимпийское движение предоставляют огромные 

возможности для выбора профессии, которая не только обеспечит его в 

материальном плане, но вместе с тем соответствует его способностям, ин-

тересам, потребностям, ценностным ориентациям, т.е. позволяет комфорт-

но чувствовать себя в сложном современном мире. В-третьих, учитывается 

определенная «прагматичность» подрастающего поколения в условиях 

рыночной экономики – особенно в нашей стране [453].  
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С точки зрения форм и методов олимпийского образования система 

олимпийского образования «Сочи–2014» делает акцент прежде всего на 

междисциплинарный подход к организации олимпийского образования. В 

методических материалах Департамента образования Оргкомитета «Сочи–

2014» указывается на необходимость включения всех учебных предметов в 

систему образования олимпийского и паралимпийского образования 

школьников. Основная цель такого подхода – с одной стороны, использо-

вать учебные предметы для повышения уровня информированности 

школьников об олимпийском движении, а с другой стороны, – повысить их 

интерес к самим учебным предметам [210; www.Sochi2014.com]. 

Проведена значительная работа и в плане практической реализации 

междисциплинарного подхода на основе разработки учебно–методических 

комплексов (УМК) по олимпийскому и паралимпийскому образованию в 

общеобразовательных учреждениях.  

В 2011–2012 гг. на основе гранта Министерства образования и науки 

Российской Федерации группой исследователей под руководством автора 

данной книги был разработан и реализован проект «Разработка и апроба-

ция модели социализации детей на основе комплексной системы олимпий-

ского и паралимпийского образования». В ходе реализации проекта были 

разработаны и внедрены в практику для учащихся начальной, средней и 

основной школ учебно–методические комплексы и программы внеурочной 

деятельности по олимпийской и паралимпийской тематике (авторы – 

В.И.Вишневский и В.И. Панов).  

УМК разрабатывались для определенного предмета на уровне 

начального, основного или полного среднего образования. Темы с исполь-

зованием олимпийской тематики относились к разным классам указанного 

уровня. Например, в УМК по математике для основной школы включались 

темы для 5–6–х классов, алгебре и геометрии – для 7–9–х класса. На каж-

дом году обучения выбирались один или несколько уроков, в которых 

примеры и задания формулировались с использованием олимпийской те-

матики. Для каждого урока обозначалось место в учебной программе, се-

рии заданий привязывались к определенным темам. Также формулирова-

лись темы индивидуальных творческих проектов. Каждый УМК заканчи-

вается тестовыми заданиями, которые проверяют как усвоение предмета, 

так и закрепление знаний по олимпийской тематике. 

Разработанные и одобренные департаментом образования оргкоми-

тета Сочи–2014 учебно–методические комплексы на основе межпредмет-

ных связей внедрены во многих школах. По всем предметам, во всех клас-

сах, начиная с первого по одиннадцатый, проводились серии уроков, в ко-

торых основной учебный материал строился с использованием олимпий-

ской тематики. На других уроках в конкретных темах учебного материала 

использовались разработанные контентные вставки, перечни вопросов, 

связанные с данной тематикой. Реализация межпредметных связей олим-

пийского образования школьников наиболее успешно осуществлялась в 

предметах общественно–гуманитарного цикла. Но использовался и ком-

http://www.sochi2014.com/
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плекс естественно–математических дисциплин. 

К числу самых массовых и популярных направлений системы олим-

пийского образования «Сочи–2014» относятся олимпийские уроки.  Перед 

Играми в Сочи они проводились для учащихся всех классов практически 

во всех школах России. С 2011 года ежегодно в День знаний начал прово-

диться флеш–моб олимпийских уроков, собравший в финале 3 млн. 

школьников по всей России. Более 1,5  млн. школьников всех возрастов из 

30 субъектов России получили более полутора тысяч уроков на тему 

«Наследие Игр 2014 года в Сочи». К проведению олимпийских уроков 

привлекались не только учителя, но также  олимпийские чемпионы, «звез-

ды спорта» и волонтеры. Например, только за 2013 год волонтерами было 

проведено более полутора тысяч уроков, в которых участвовало свыше 97 

тысяч школьников. Всего с 2010 по 2014 годы было проведено 30 тысяч 

уроков в 75 субъектах Российской Федерации, в которых участвовало бо-

лее 6 млн. школьников.   

Одной из форм интеграции олимпийского образования в систему 

школьного образования было проведение в 2012 г. образовательной акции 

«Марафон олимпийских знаний», которая стартовала 1 сентября, в День 

знаний, и завершилась 5 октября – в День учителя. Первым мероприятием 

акции стал видео–урок «Лондон 2012–Сочи 2014», состоявшийся 1 сентяб-

ря 2012 года и транслировавшийся в прямом эфире в нескольких городах 

России – Москве, Сочи, Краснодаре, Саранске, Казани и Ростове–на–Дону, 

а также в сети Интернет. Благодаря формату видеоконференции ее прямую 

трансляцию мог  посмотреть любой желающий.  Ведущим мероприятия 

был Посол «Сочи 2014», автор и ведущий популярной интеллектуальной 

молодежной программы «Умницы и умники», профессор Юрий Вязем-

ский. В уроке приняли участие также Президент Оргкомитета «Сочи 2014» 

Дмитрий Чернышенко, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Ро-

машина, Послы «Сочи 2014» – паралимпийский чемпион Сергей Шилов и 

джазовый музыкант Игорь Бутман. В регионах к ним присоединились 

олимпийские чемпионы и призеры. Школьники узнали от спортсменов об 

Олимпийских и Паралимпийских играх в Лондоне, а также о подготовке к 

Играм в Сочи. Всего за время «Марафона олимпийских знаний» по стране 

прошло более 100 тысяч олимпийских уроков для более  пяти  миллионов 

школьников. В акции было задействовано более 100 тысяч педагогов. По 

окончании «Марафона олимпийских знаний» была запущена полномас-

штабная программа по внедрению образовательных олимпийских матери-

алов в разных городах России при участии региональных олимпийских со-

ветов и органов управления образованием, физкультурой и спортом.  

Важное значение в процессе разработки и реализации системы олим-

пийского образования «Сочи–2014» уделялось использованию информа-

ционных, в том числе мультимедийных, технологий.  

Одной из них была интерактивная программа мультимедийная «при-

вивка» – интерактивный квест, компьютерная программа, знакомящая 

школьников, студентов, учителей с историей, философией Олимпийских 
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игр, этапами подготовки к Играм Сочи–2014, ценностями олимпизма, вы-

дающимся спортсменами, их достижениями, наследием Олимпийских игр 

в Сочи и т.д. Интерактивный формат позволил использовать эту програм-

му в учебное и внеурочное время – на классных часах, кружковых заняти-

ях, в работе студий. Программа была составлена с учетом возраста, инте-

ресов школьников, целей внешкольных занятий. С 2010 по 2013 год только 

в г. Сочи число школьников, прошедших такую «прививку» увеличилось 

почти втрое.  

Как показал проведенный анализ, увеличение числа прошедших 

мультимедийную «олимпийскую прививку» происходило благодаря при-

менению технологии «Train–the–trainers». Ее суть заключалась в том, что 

прошедшие эту прививку впоследствии могли самостоятельно организо-

вывать просветительские семинары, используя постоянно обновляемый 

олимпийский контент, закладываемый в эту программу. 

Использованы и другие технологии, основанные на использовании 

компьютера и Интернета: 

 Olimpedia (selected and integrated Olympic knowledge) – обновляемая 

и пополняемая пользователями интерактивная контентная база (Олимпе-

дия – www.olympedia.org) типа Википедии, а также Интернет–словаря 

Мультитран; 

 CD «Олимпийская энциклопедия»; 

 видео–конференции на олимпийскую тематику; 

 тематические программы по телевидению и передачи.   

В ходе реализации системы олимпийского образования использова-

лись и различные формы внеклассной работы. 

Интересен опыт работы по олимпийскому образованию школьных 

олимпийских клубов, куда привлекаются не только учащиеся и учителя, но 

и родители школьников. В рамках клуба проводятся конкурсы «знатоков 

олимпизма»,  викторины на олимпийскую тематику, Олимпийские Дни, 

«олимпийские КВН», конкурсы рисунков и сочинений, на спортивную и 

олимпийскую тематику,  лекции, семинары, диспуты, дискуссии, конфе-

ренции. Ставятся театральные постановки, снимаются видеофильмы,  

оформляются тематические стенды, фотовитрины, проходят обсуждение 

интересных книг или фильмов, посвященных спорту, Олимпийским играм 

и т.п.  

В ряде школ в рамках внеклассной работы в преддверии Сочинской 

олимпиады создавались школьные олимпийские комитеты, куда входили 

ученики разных классов, учителя, родители, ветераны спорта. Комитет го-

товил календарь различных соревнований – спортивных, музыкальных, 

художественных на олимпийскую тематику. Каждый ученик имел возмож-

ность участвовать в различных соревнованиях и конкурсах, в соответствии 

со своими предпочтениями. Итоги таких соревнований подводились в рам-

ках Олимпийского дня. 

http://www.olympedia.org/
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Педагогическим коллективом КГБОУ «Железногорский детский 

дом» Красноярского края в связи с Олимпийскими играми в Сочи разрабо-

тана и реализована программа олимпийского образования «Познаем мир 

через “Олимпийскую карту мира”».  Она предназначена для школьников 

5–11 кл., в том числе воспитанников детских домов, а также для детей до-

школьного и младшего школьного возраста, причем, ориентирована и на 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа ориентирована на комплекс форм и методов олимпийско-

го образования. 

1)  Оформление детьми детских домов и общеобразовательных школ 

Красноярского края рисунков талисманов Олимпийских и Паралимпий-

ских игр. К тем Олимпийским играм, где не было официальных талисма-

нов, ребята придумали их сами. Для этого необходимо было собрать, про-

анализировать и систематизировать информацию об особенностях каждой 

страны и передать самые яркие факты через метафорический образ талис-

мана. 

2)  Разработка и публикация полномасштабной «Олимпийской карты 

мира», на которой рядом с каждым городом, где проходили Олимпийские 

игры, размещен рисунок талисмана, выполненный ребенком.  

3)  Оформление полномасштабной «Олимпийской карты мира», вклю-

чающей все континенты, из элементов–паззлов. Ребята детского дома са-

мостоятельно собрали карту, разместили на ней рисунки талисманов и от-

метили места, где они побывали и поучаствовали в спортивных соревнова-

ниях и Спартианских играх: Греция, Болгария, Москва, Анапа,  Хакасия, 

Пекин и др.  

4)  Публикация методического пособия «Познаем мир через “Олимпий-

скую карту мира”», в котором размещены: 

– большая цветная вклейка с «Олимпийской картой мира»; 

– описание всех Олимпиад современности; 

– описание исторических, культурных и др. особенностей стран, 

принимавших у себя Олимпийские  и Паралимпийские игры; 

– диск с электронными таблицами «Олимпийские виды спорта» (с 

рисунками детей), «Хронологическая таблица Олимпийских игр с указани-

ем страны, флага и талисмана», «Программа олимпийских  и паралимпий-

ских игр по годам». 

Программа предусматривает и другие олимпийские акции:   

 Летняя школа олимпиоников. Выездной лагерь для школьников с 

изучением олимпийского движения, используя Олимпийскую карту мира. 

 «Поезд олимпийского движения». Он проходит по городам Красно-

ярского края. Участники проекта в костюмах талисманов рассказывают об 

Олимпийских играх и странах, принимавших Игры. Также во время следо-

вания поезда все желающие смогут принять участие в творческих конкур-

сах (стихов, рисунков, рассказов на олимпийскую тематику По результа-

там конкурса публикуются сборник лучших работ. 
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 «Новогодний олимпийский бал». На бал приглашаются активные 

участники школы олимпиоников, победители творческих конкурсов, 

участники поезда олимпийского движения.  

 Для наиболее отличившихся участников проекта организуется по-

ездка на Олимпийские игры в Сочи [12, 265]. 

Для обсуждения актуальных проблем олимпийского образования и 

обмена опытом его организации в России регулярно проводятся всерос-

сийские научно–практические конференции «Олимпийское движение и 

социальные процессы» и всероссийские совещания «Практика олимпий-

ского образования» [236]  

Представляет интерес опыт Украины по созданию целостной систе-

мы олимпийского образования  [см. 38–40, 41–42]. За организацию этой 

работы НОК Украины получил высокую оценку президента МОК Жака 

Рогге и был удостоен награды Международного олимпийского комитета на 

XIII Олимпийском конгрессе 2009 года. 

В основу олимпийского образования НОКом Украины положены два 

главных принципа: 

«1) развитие системы олимпийского образования в Украине в орга-

ническом единстве с деятельностью в этом направлении Международной 

олимпийской академии, Международного олимпийского комитета и дру-

гих международных организаций, пропагандирующих дух олимпизма и 

распространяющих знания в сфере олимпийского спорта; 

2) концентрация основного объема образовательной деятельности в 

высших учебных заведениях, особенно в системе специального физкуль-

турного образования, поскольку усиление в процессе подготовки будущих 

специалистов важнейших теоретических, методологических и мировоз-

зренческих аспектов олимпийского спорта становится залогом успешной 

деятельности учителей, тренеров и других специалистов в сфере физиче-

ского воспитания и спорта» [41: 52]. 

Национальным олимпийским комитетом и Олимпийской академией 

Украины совместно с Национальным университетом физического воспи-

тания и спорта Украины (НУФВСУ) в 1992–1993 гг. была разработана 

многолетняя программа научно–исследовательской, образовательной и из-

дательской деятельности, призванной содействовать развитию в стране си-

стемы олимпийского образования. Программа детально обсуждалась с 

президентом МОК Х.А. Самаранчем, ведущими специалистами МОК и по-

лучила всестороннюю поддержку со стороны этой организации. 

Деятельность по формированию и развитию системы олимпийского 

образования осуществляется в двух относительно самостоятельных (хотя и 

связанных между собой) направлениях – общеобразовательном и специ-

ально–образовательном. 

Первое из этих направлений – общеобразовательное – реализуется, в 

школах, вузах и других учебных заведениях. Оно ориентировано на рас-

пространение знаний об истории олимпийского движения (от Древней 

Греции до наших дней), современного олимпийского спорта, Играх Олим-
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пиад и Олимпийских зимних играх, об основных принципах олимпизма, 

включая не только спортивные, но и социальные аспекты. Цель данного 

направления олимпийского образования – «привить подрастающему поко-

лению дух олимпийских ценностей, обогащая их знаниями об истории 

олимпийского движения, о развитии современного олимпийского спорта, 

об Олимпийских играх, основных идеалах и ценностях олимпизма, о 

структуре Международного олимпийского комитета и его правовых осно-

вах, особенностях проведения олимпийских праздников, олимпийской 

символике и атрибутике, выдающихся личностях олимпийского движения. 

Это направление олимпийского образования реализуется в детских до-

школьных учреждениях, общеобразовательных учебных учреждениях всех 

видов, профессионально–технических училищах, высших учебных заведе-

ниях, внешкольных учебных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, оздоро-

вительные лагеря, клубы по месту жительства)» [41: 57]. 

Изучение олимпийского движения школах в Украине осуществляется 

в рамках учебного предмета «Физическая культура». Полученные учащи-

мися знания оцениваются во время государственной итоговой аттестации 

по этому предмету. Помимо этого для учащихся 5–11–х классов в рамках 

курсов по выбору учебного заведения организуется специальный курс 

«Основы олимпийских знаний». 

«Специально–образовательное направление является составной ча-

стью созданной в Украине системы подготовки специалистов для различ-

ных звеньев сфер физической культуры и спорта – учителей (преподавате-

лей) физического воспитания, тренеров по видам спорта, организаторов и 

т.д. Этим направлением олимпийского образования предусматривается 

углубленная базовая подготовка будущих специалистов, обучающихся в 

специализированных физкультурно–спортивных вузах или на соответ-

ствующих факультетах других высших учебных заведений, по всем аспек-

там широкой и многогранной системы знаний в области олимпийского 

движения и олимпийского спорта как фундаментальной основы для даль-

нейшего освоения студентами специальных знаний в соответствии с тем 

или иным профилем избранной ими специальности» [42: 32]. 

Важное значение для практической реализации двух указанных 

направлений олимпийского образования имело создание учебно–

методического обеспечения этой педагогической деятельности. Начало 

было положено изданием первого в мире официального учебника «Олим-

пийский спорт» (в двух томах) для студентов специализированных высших 

учебных заведений, который увидел свет в издательстве «Олимпийская ли-

тература», созданном в соответствии с программой развития системы 

олимпийского образования. На Олимпийском конгрессе столетия, состо-

явшемся в Париже в 1994 г., по инициативе президента МОК Х.А. Сама-

ранча состоялась презентация учебника. Издание получило высокую оцен-

ку и было рекомендовано для использования в системе олимпийского об-

разования и подготовки специалистов в разных странах. Вторая книга 

учебника, а также его англоязычная версия вышли в свет в 1997 году. 
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Олимпийская академия Украины совместно с Национальным универ-

ситетом физического воспитания и спорта (НУФВСУ) разработали про-

грамму по олимпийскому образованию для специализированных и неспе-

циализированных высших учебных заведений. Изучение дисциплины 

«Олимпийский спорт» (в объеме 135 часов) является обязательным для 

студентов профильных высших учебных заведений (на уровне бакалавриа-

та и магистратуры), аспирантов. Тематика дисциплины посвящена Олим-

пийским играм Древней Греции, возрождению Олимпийских игр, олим-

пийскому движению в Украине, структуре международного олимпийского 

движения, правовым основам, экономическим программам олимпийского 

движения, олимпийскому спорту и политике, истории и тенденциям разви-

тия программ Олимпийских игр, олимпийскому образованию, особенно-

стям современного олимпийского движения. 

Большую роль в реализации принятой программы играет издатель-

ство «Олимпийская литература». За годы своей деятельности оно выпу-

стило более 100 книг, посвященных актуальным вопросам истории и ста-

новления олимпийского движения, его проблематике, вопросам повыше-

ния эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов–олимпийцев, медико–биологическим и психологическим ос-

новам спортивной подготовки и др. Это не только энциклопедии, учебни-

ки, учебно–методические пособия, монографии и другие издания, предна-

значенные для специалистов сферы физического воспитания и спорта, но 

также книги, представляющие интерес для всех людей, интересующихся 

олимпийским спортом. К их числу относятся, например, «Олимпийская 

хартия» (на украинском языке), «Олимпийские мемуары» Пьера де Кубер-

тена, «Малый античный олимпийский словарь» И. Попеску, «Президенты 

Международного олимпийского комитета», «Золотые страницы олимпий-

ского спорта Украины», «Энциклопедия олимпийского спорта» в пяти то-

мах, которая по полноте материала не имеет аналогов в мировой литерату-

ре. При поддержке НОК Украины изданы фундаментальные работы: учеб-

ник «Олимпийский спорт» в двух томах (под редакцией В. Н. Платонова), 

«Энциклопедия олимпийского спорта в вопросах и ответах» (на украин-

ском и английском языках, автор – М.М. Булатова), презентация которых 

состоялась на XIII Олимпийском конгрессе 2009 г. в Копенгагене (Дания). 

Под патронатом МОК и НОК Украины в 1994 г. было положено 

начало выпуску международного научно–теоретического журнала «Наука 

в олимпийском спорте», который в 2014 году отметит свое 20–летие. Этот 

журнал, выходящий четыре раза в год и предназначенный для специали-

стов спорта – научных работников, преподавателей вузов, тренеров и 

спортсменов, регулярно освещает на своих страницах важнейшие вопросы 

теории и методики подготовки спортсменов, медико–биологические, соци-

альные, экономические, правовые и другие аспекты олимпийского спорта, 

в том числе и проблемы олимпийского образования. 

На базе НУФВСУ в 1992 г. был создан Центр олимпийских исследо-

ваний и олимпийского образования, цель которого – расширение научных 
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исследований в сфере олимпийского спорта и развитие системы олимпий-

ского образования. В 2013 г. Центр получил статус международного. В 

специализированных высших учебных заведениях Львова, Донецка, Дне-

пропетровска и Харькова успешно проводят работу региональные центры 

олимпийских исследований и олимпийского образования. По примеру 

НУФВСУ в специализированных учебных заведениях Днепропетровска, 

Донецка, Львова, Харькова, а в последние годы и на факультетах физиче-

ского воспитания ведущих педагогических высших учебных заведений 

страны, созданы кафедры олимпийского спорта. С 1992 г. осуществляется 

подготовка специалистов высшей квалификации – магистров, кандидатов и 

докторов наук – по специальности «олимпийский и профессиональный 

спорт». 

В течение 20 лет при поддержке НОК Украины и Олимпийской ака-

демии Украины для студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых 

ежегодно проводятся Международная научная конференция «Молодая 

спортивная наука Украины» (Львов), Международная научная конферен-

ция «Олимпизм и молодежь» (Киев), Всеукраинские студенческие олим-

пиады «Студент и олимпийский спорт» (Киев), «Олимпийский и профес-

сиональный спорт» и др. Важное место в их программе занимает олимпий-

ская проблематика. 

Большая роль в проведении исследовательской работы принадлежит 

созданной в 2004 г. лаборатории олимпийского образования Научно–

исследовательского института НУФВСУ. В 2005–2010 гг. лабораторией 

проводились научные исследования по теме «Олимпийское образование в 

общеобразовательных учебных учреждениях Украины», а с 2011–го ведут-

ся исследования по теме «Исторические, организационно–правовые и ме-

тодические основы реализации олимпийского образования в Украине». На 

основе проведенных исследований подготовлены и изданы фундаменталь-

ные работы «Олимпийское созвездие Украины. Атлеты» и «Олимпийское 

созвездие Украины. Тренеры» (на украинском и английском языках, авто-

ры М.М. Булатова, С.Н. Бубка), «А.Д. Бутовский. Избранные сочинения» в 

четырех томах (составители М.М. Булатова, С.Н. Бубка), «Культурное 

наследие Древней Греции и Олимпийские игры» (на русском и английском 

языках, авторы М.М. Булатова, С.Н. Бубка), «Олимпийские игры. 1896–

2012» в двух томах (на русском и английском языках, авторы М.М. Була-

това, С.Н. Бубка, В.Н. Платонов), «Первая российская Олимпиада. Киев 

1913» (на украинском, русском и английском языках, авторы М.М. Бу-

латова, С.Н. Бубка). 

Важное место в системе олимпийского образования занимает дея-

тельность Музея спортивной славы Украины и Олимпийского музея Наци-

онального университета физического воспитания и спорта Украины, со-

зданных при поддержке НОК Украины и Олимпийской академии Украи-

ны. Проводится большая работа по созданию в учебных заведениях Укра-

ины олимпийских музеев и кабинетов олимпийского образования. 
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Специалистами многих стран разработаны методические материалы 

по олимпийскому образованию: учебники, учебные пособия и др. 

В России опубликован комплекс таких материалов [53, 93–94, 99, 

134, 207, 210, 235, 237, 253–255, 258, 270, 282, 294, 311, 377–378, 396,  441, 

456, 465,  489, 493; и др.]. 

Созданы кино– и видеофильмы (например, фильмы об истории 

Олимпийских игр, а также фильм «Если бы был жив Кубертен», в котором 

свое мнение об идеях основателя современного олимпийского движения, 

их значении в настоящее время и об актуальных проблемах современного 

олимпийского движения высказывают известные спортсмены, чемпионы 

Олимпийских игр. 

НОК России разработана и опубликована лекция «Приглашение в 

олимпийский мир» в помощь чемпионам и призерам Олимпийских игр, 

чемпионатов мира, Европы, страны для подготовки к проведению ими 

олимпийских уроков в школах. С использованием этой лекции выдающие-

ся спортсмены провели тысячи олимпийских уроков в школах Москвы, 

Санкт–Петербурга и других городов и регионов России. Эта форма олим-

пийского образования широко использовалось и в рамках подготовки к 

Олимпийским играм «Сочи–2014». 

Во многих других странах для проведения работы по олимпийскому 

образованию также изданы учебные пособия и другие методические мате-

риалы [например, см. 234, 262–263, 511, 535, 597–598, 613, 615–620, 644,  

646, 659–662, 667, 671; и др.]. 

Особенно важное место в системе форм и методов олимпийского об-

разования занимают информационно-пропагандистские программы олим-

пийских принципов Фэйр Плэй. 

 

3.1.6. Информационно–пропагандистские программы  

олимпийских принципов Фэйр Плэй 

Данные принципы связаны с идеей Кубертена (см. выше) о  необхо-

димости честного, благородного, рыцарского поведения в спортивных по-

единках. В итоговом документе международного симпозиума «Актуаль-

ность Пьера де Кубертена», который организован Центром олимпийских 

исследований в Лозанне в 1986 г., отмечалось, что «идея честной игры… 

сейчас становится еще более актуальной, чем в эпоху Кубертена» [313: 10]. 

Перевод выражения “Fair play” на русский язык вызывает опреде-

ленные трудности. Они связаны с тем, что, английское слово fair означает, 

с одной стороны, справедливость и честность, а с другой – удовольствие и 

красоту (для французов fair – поведение спортсмена, который действует 

элегантно, не ставит под сомнение победу противника и удовольствие от 

самой игры считает выше победы в состязании) [521]. На русский язык 

выражение “Fair play” обычно переводится как честная (справедливая, 

корректная) игра. Так, например, в Олимпийской хартии указывается: 

Роль МОК заключается в том, чтобы «поощрять и поддерживать распро-

странение этики в спорте, а также воспитывать молодежь посредством 
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спорта и направлять усилия на то, чтобы в спорте господствовал дух чест-

ной игры, а насилие было запрещено»  [232].  

Существуют разногласия и в содержательной характеристике прин-

ципов Фэйр Плэй.  

Широко распространено, например, представление о принципах 

Фэйр Плэй, согласно которому речь идет лишь о соблюдении правил спор-

тивного соревнования. Такая «минималистская, формальная» [592] кон-

цепция Фэйр Плэй часто встречается в средствах массовой информации, в 

интервью спортсменов, тренеров, организаторов соревнований. Полагают, 

к примеру, что те или иные футбольные или хоккейные команды играют 

«справедливо», «честно», так как они имеют меньше желтых карточек или 

проводят меньше времени на штрафной скамейке, чем их соперники. Та-

кой подход характерен и для присуждения наград Фэйр Плэй во многих 

командных играх. Аналогичным образом признают, что некий спортсмен 

является образцом поведения в духе Фэйр Плэй, поскольку он никогда не 

принимал анаболики, не участвовал ни в каком громком скандале, и, кроме 

того, приятен и дружелюбен.  

В «Манифесте о честной игре», который разработан и опубликован 

Международным советом физического воспитания и спорта при ЮНЕ-

СКО, указывается, что честная игра выражается прежде всего в поведении 

самого спортсмена и характеризуется:  

 честностью, добросовестностью, решительным и достойным поведе-

нием в ситуациях, когда другие ведут себя нечестно;  

 уважением к партнеру;  

 уважением к противнику независимо от того, является ли он победи-

телем или побежденным, осознанием того, что соперничество – непремен-

ное условие соревновательного спорта и что противник – необходимый 

партнер в спорте;  

 уважением к судье, причем уважением позитивным, выражающимся 

в постоянном сотрудничестве с ним;  

 умением оставаться скромным после победы и достойно принимать 

поражение.  

В документе подчеркивается, что соблюдение принципов честной 

игры требуется не только от спортсменов. Оно необходимо для тренеров, 

спортивных руководителей, зрителей, всех других лиц, связанных со спор-

том, которые могут прямо или косвенно влиять на спортсмена [200].  

Аналогичная характеристика этих принципов дается в новом тексте 

манифеста, принятом на заседании Международного комитета честной иг-

ры в 1992 г. [599], в «Кодексе спортивной этики» [135], а также в Деклара-

циях «Фэйр Плэй и спорт высших достижений» и «Поведение зрителей и 

идея Фэйр Плэй», принятых на 3–й и 4-й Генеральных ассамблеях Евро-

пейского движения Фэйр Плэй [80, 532, 599].  

Однако, как неоднократно отмечал в своих публикациях автор дан-

ной монографии, в трактовке принципов Фэйр Плэй нередко либо вообще 
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не различается (в терминах и в соответствующих понятиях) соблюдение 

спортсменами правил спортивного соревнования и нравственных норм со-

перничества, либо в качестве главного при соблюдении принципов Фэйр 

Плэй рассматривается первое. А ведь если ориентироваться на Кубертена, 

которому принадлежит сама концепция «честной борьбы» в спортивном 

соперничестве, то основная идея данной концепции – важнейшее значение 

соблюдения спортсменами именно нравственных норм.   

На данную проблему обращают внимание и другие исследователи.  

Так, например, известный английский социолог спорта Питер Ма-

кинтош указывает на то, что до сих пор «не проведена четкая грань между 

тем, что обязательно и что желательно, между тем, что не следует делать, и 

такими поступками, которые вызывают резкое неодобрение. Действитель-

но, термины “честная игра” и “нечестная игра” беспорядочно употребля-

ются при характеристике обоих типов поведения. “Это – нечестно” обычно 

означает “этого не следует делать”. Однако Генеральный директор ЮНЕ-

СКО, участвующий в ежегодной церемонии вручения наград за честную 

игру спортсменам, отмеченным Международное комитетом честной игры, 

награждает их не за то, что те должны были делать во время соревнований, 

а за благородное и рыцарское поведение, превосходящее веления долга». 

П. Макинтош полагает, что «для большей ясности было бы удобнее, если 

бы термин “fair play" употреблялся только применительно к одному-

единственному типу поведения, в то время как другие выражения, такие, 

как “sportsmanship” (“спортивное товарищество”) или “in a sportif spirit” 

(“в духе спорта”) использовались для характеристики иного типа поведе-

ния» [603: 73. См. также 602]. 

На противоречие между трактовкой принципов Фэйр Плэй в указан-

ных документах (а также в большинстве научных публикаций) и практи-

кой присуждения наград спортсменам за поведение, адекватное этим 

принципам, указывает и В.С. Родиченко, учитывая результаты проведен-

ного им анализа того, за какие конкретные поступки (как проявление 

принципов честной игры) Международный комитет Фэйр Плэй присудил 

призы и дипломы спортсменам и тренерам за период с 1964 по 2001 г. 

«Первое. Среди отмеченных наградами поступков 43,5%, или почти поло-

вина – оказание помощи сопернику. Но мы не найдем в наиболее часто ци-

тируемых принципах Фэйр Плэй такого, как помощь сопернику… Второе 

противоречие – между таким часто прокламируемым императивом, как 

уважение решения судьи, и тем фактом, что более чем четвертая часть 

(27,1%) наград присуждена за действия, ревизующие и корректирующие 

принятые судьями решения. Третье. Еще один часто декларируемый импе-

ратив из принципов ответственности спортсмена – уважение правил со-

ревнований. Но подавляющее большинство, если не все 155 присужденных 

наград, практически никак не связаны с соблюдением или несоблюдением 

правил соревнований». Для разрешения указанного противоречия В.С. Ро-

диченко предлагает учитывать, что спортивное соревнование – это сфера 

как игровой, так и реальной жизни. Игровая сфера регулируется правилами 
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определенного вида спорта, которые должны соблюдать все участники со-

ревнования в этом виде спорта. Сфера реальной жизни – это  «простран-

ство нравственно–этических принципов человеческого сообщества», «ин-

тегральным символом и инструментом» которых, как и нравственности в 

целом, является совесть. Поэтому, «выходя за рамки спортивного кодекса 

в пространство нравственно–этических принципов человеческого сообще-

ства, спортсмен сталкивается с общечеловеческими этическими им-

перативами, остается наедине со своей совестью». На основе этих общече-

ловеческих этических императивов формируются и специфически спор-

тивные нравственные принципы, например: «оказание помощи сопернику, 

исправление в его пользу судейской ошибки, отказ воспользоваться пре-

имуществом, полученным без спортивной борьбы». Следовательно, при 

оценке поведения спортсменов важно различать их игровое поведение, 

требующее соблюдения правил определенного вида спорта, и социальное 

поведение с учетом нравственно–этических принципов спортивного сооб-

щества и общества в целом [292: 230-231; 294: 31-38; 295: 4-5]. 

По сути дела аналогичную концепцию поведения спортсменов в духе 

принципов Фэйр Плэй предлагает известный немецкий философ и бывший 

олимпийский чемпион (Рим, 1960 год) Г. Ленк, хотя он использует другую 

систему понятий.  

Г. Ленк опирается на социологическое разграничение между прину-

дительно соблюдаемыми нормами, нарушение которых наказывается 

санкциями (штрафы, контроль), и рекомендуемыми нормами, соблюдение 

которых ценится высоко, но против нарушения которых не вводятся санк-

ции, во всяком случае строгие. В связи с этим он различает «формальную» 

и «неформальную» Фэйр Плэй. «Формальная Фэйр Плэй» – это принуди-

тельно предписанное нормативное требование соблюдать правила игры, 

норма, которой необходимо подчиняться. Спортсмен, нарушающий дан-

ную норму, подвергается наказанию, к нему применяются негативные 

формальные санкции, вплоть до полной дисквалификации. «Неформальная 

Фэйр Плэй» – это не обусловленное санкциями ожидание уважения и ры-

царского духа по отношению к соперникам и судьям. Неформальное чест-

ное (благородное) поведение выходит за рамки формального момента со-

блюдения правил, выступает прежде всего как «нравственность», как нор-

ма и олицетворение «рыцарского духа» («esprit chevaleresque»), который 

связан с взаимным уважением соперников даже в жесточайшей борьбе 

[165, 586].  

Аналогичное разграничение проводят А.Г. Егоров, М.А. Захаров. 

Они различают Фэйр Плэй как разновидность институциональных норм, 

которые предполагают позицию подчинения или неподчинения, согласия 

или несогласия, но не является делом нравственного выбора участников 

спортивных состязаний, и Фэйр Плэй как разновидность норм, которые 

имеющих форму личных моральных обязательств.  За невыполнение этих 

норм спортсмен может не быть подвергнут санкциям, а их исполнение яв-
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ляется скорее нравственной прерогативой, нежели формальным предписа-

нием [94, 102].  

Центральное место в системе средств практической реализации 

принципов Фэйр Плэй занимают различные информационно-

пропагандистские программы, формы и методы.   

Принципы Фэйр Плэй постоянно обсуждаются и пропагандируются 

на сессиях Международной Олимпийской Академии [см. 24, 436]. Им спе-

циально была посвящена, например, сессия МОА 1993 года. Аналогичные 

усилия предпринимают и Национальные Олимпийские академии. Большую 

работу в этом плане проводят Олимпийские Академии, созданные в Рос-

сии, а также Комиссия Фэйр Плэй при НОК России.
2
  

Значительное внимание разъяснению и пропаганде принципов Фэйр 

Плэй уделяет Международный Комитет честной игры, основанный в 

1964 г. Международной ассоциацией спортивной прессы и Международ-

ным Советом физического воспитания и спорта (СИЕПС) при поддержке 

ЮНЕСКО. В этой работе Комитет сотрудничает с Международной ассоци-

ацией борьбы за спорт без насилия и Международным фондом борьбы с 

насилием в спорте. Эти три организации создали совместный консульта-

тивный орган под названием «Международное содружество борьбы с 

насилием в спорте и пропаганды честной игры» [подробнее см. 94: 63–68].  

Проводятся специальные европейские семинары и конгрессы для об-

суждения и пропаганды олимпийской концепции Фэйр Плэй, путей и ре-

зультатов ее реализации [например, см. 501, 550, 546].  

Особенно важное значение придается разъяснению и пропаганде 

принципов Фэйр Плэй среди детей и подростков, поскольку именно в 

этом возрасте закладываются основы той системы ценностных ориента-

ций, которые в последующем будут определять все их поведение, в том 

числе в спорте.  

С учетом этого в некоторых странах – например, в Болгарии, Герма-

нии, Греции, Канаде, Швейцарии – разработаны и реализуются специаль-

ные образовательные программы, направленные на воспитание у детей и 

подростков понимания и уважения принципов «честной игры». 

В Греции в 1983 г. разработана программа «Спорт и ребенок», 

направленная на обучение детей в возрасте 6–12 лет спорту без желания 

выиграть любой ценой [570].  

Канадская комиссия Фэйр Плэй, основанная в 1986 г. правительством 

Канады, разработала в 1990 г. программу обучения честной игре, в рамках 

которой ставилась задача сформировать у учащихся 4–6–х классов поведе-

ние, ориентированное на пять принципов Фэйр Плэй: соблюдение правил; 

уважение официальных лиц и согласие с их решениями; уважительное от-

ношение к своим противникам; предоставление всем равных шансов и по-

                                                           
2 

Автор данной монографии на протяжении многих лет является членом этой 

Комиссии.
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стоянный самоконтроль. При этом выделяются три основные ценности и 

установки: обучение совместным действиям (сотрудничеству); желание иг-

рать по правилам и развитие самоуважения и самоуверенности [512].  

Аналогичная программа Фэйр Плэй используется в школе и других 

учебных заведениях Германии [563]. 

Указанные программы в первую очередь предусматривают разъясне-

ние принципов Фэйр Плэй. Например, предлагается обсудить со спортсме-

нами такие ситуации: игрок своей или противоположной команды уличен 

в неблаговидном поступке во время или после матча; успешное выступле-

ние своей команды игроки встречают овацией, а хорошее выступление 

противника освистывается ими, неудачное выступление соперника вызы-

вает насмешки и т.п. Предлагается также проводить опросы спортсменов 

на основе специально разработанных анкет для определения уровня знаний 

принципов «честной игры» и ориентации на эти принципы в реальном по-

ведении, обсуждение с ними результатов опроса. 

Такая информационная, разъяснительная работа особенно рекомен-

дуется для детей. Д.К. Мекин предлагает проводить ее в форме дискуссий, 

как формальных, так и неформальных. Цель этих дискуссий – повышать 

чувствительность развивающегося ребенка к нравственным принципам со-

ревновательного спорта и доводить до его сознания, что он имеет право 

выбора, придерживаться ему этих принципов или нет. Учитель, полагает 

Д.К. Мекин, должен не только спрашивать детей о том, как им следует ве-

сти себя и хотят ли они придерживаться такого поведения, но вместе с тем, 

обращаясь к нравственным основаниям, указывать на «плохие» поступки и 

рекомендовать «хорошие». Следовательно, по его мнению, рациональным 

путем может быть достигнуто таких развитие нравственных идеалов и спо-

собов поведения, как скромность при победе и достоинство при пораже-

нии. Если действовать разумно, можно воспрепятствовать антисоциаль-

ным и нравственно ошибочным действиям в спорте [604]. 

С целью привлечь внимание детей к принципам «Фэйр Плэй» в 1994 

г. в связи с проведением чемпионата мира по футболу в Америке офици-

альный спонсор чемпионата – компания «Сникерс» совместно с ФИФА ор-

ганизовали детский конкурс рисунков. Детям предлагалось нарисовать ри-

сунок на тему «Честная игра». Этот конкурс проводился во всех странах, 

чьи команды участвовали в чемпионате. Победители конкурса были при-

глашены на чемпионат мира в США и перед каждой встречей команд вы-

носили на поле флаг «Честной игры». 

В ряде стран опубликованы методические материалы, в том числе 

пособия, для оказания помощи организаторам информационной, разъясни-

тельной работы принципов Фэйр Плэй [94, 282, 489, 539–544,  547–549, 

563, 578, 597, 620 и др.]. 

Для иллюстрации содержания таких пособий, тех форм и методов 

воспитания поведения в духе принципов Фэйр Плэй, которые рекоменду-

ются, ниже рассматриваются два таких (весомых по объему) пособия. 
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Одно из них – учебное пособие под названием «Фэйр Плэй в совре-

менном спорте» [94].  

В пособии 6 глав.   

В первой главе дается общая характеристика идеи Фэйр Плэй, места 

Фэйр Плэй в спорте как сфере игровой деятельности, в культурно-

нормативном содержании спорта, раскрываются этические традиции ан-

тичного олимпизма и средневекового рыцарства, а также этические осно-

вания спорта в условиях индустриального общества.  

Вторая глава посвящена характеристике места и роли Фэйр Плэй в 

спортивно-гуманистическом движении. Эта глава содержит такие пара-

графы: Фэйр Плэй и современные международные организации», «Меж-

дународный комитет Фэйр Плэй», «Европейское движение Фэйр Плэй», 

«Россия в движении Фэйр Плэй».  

Третья глава «Фэйр Плэй и личность спортсмена». Обсуждаются 

проблемы трансформации ценностей спорта в спортивной субкультуре, 

места Фэйр Плэй в детско-юношеском спорте», а также допинга, излага-

ются результаты контент-анализа спортивно-педагогических изданий, в 

которых упоминаются принципы Фэйр Плэй.   

Четвертая глава «Фэйр Плэй в спортивно-гуманистических образо-

вательных программах». Прежде всего в ней дается характеристика раз-

личных образовательных программ, связанных со спортом и олимпизмом:   

гуманистических образовательных программ в сфере спорта, олимпийско-

го образования в России, спортивно-гуманистических образовательных 

программ за рубежом,  программ олимпийского образования в физкуль-

турном вузе. Кроме того излагается педагогическая технология воспитания 

Фэйр Плэй у юных борцов.  

В основу данной технологии авторы пособия А.Г. Егоров и М.А. За-

харов кладут концепции нравственного воспитания личности и личностно-

ориентированного образования. 

К числу основных средств и методов педагогической технологии 

воспитания Фэйр Плэй у юных борцов они относят следующие.  

1.Педагогическое наблюдение и интервьюирование детей и тренеров 

по специально разработанным вопросам. Эти методы используются для 

того, чтобы организовать обсуждение с юными борцами и их тренерами 

тех гуманистических аспектов спорта и Фэйр Плэй, которые могут быть 

реализованы в ходе занятий спортом и посредством этих занятий. Ставится 

задача в процессе обсуждения внести необходимую коррекцию в знания 

юных борцов и тренеров об этих ценностях и ориентацию на них. 

2. Беседы с юными борцами, родителями и их тренерами. С борцами 

и тренерами проводятся беседы об истории и значении Олимпийских игр, а 

также об олимпийских идеалах, принципах Фэйр Плэй, этических аспектах 

спорта, в частности, спортивной борьбы. Рассказывается о правилах спор-

тивной борьбы и методике судейства, о нравственном поведении выдаю-

щихся спортсменов во время состязаний и в жизни и т.д. 
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Цель таких бесед – привлечь внимание юных борцов и их тренеров к 

следующим принципам: 

 уважение к правилам спортивной борьбы; 

 уважение к своему сопернику; 

 уважение к судьям, официальным лицам и их решениям; 

 признание принципа равных шансов в спорте и отказа от преиму-

ществ (от допинга, манипуляций с возрастом, весом и т.д.); 

 умение контролировать свои эмоции в случае победы или пораже-

ния;  

 убеждение, что главная ценность для человека – это его здоровье, и 

что его не следует приносить в жертву успеху в спорте. 

Во время бесед излагаются также основные аспекты программы, ее 

цели, задачи и значение. 

3. Организация самостоятельной работы юных борцов и тренеров. 

При организации этой работы используется опросник Fair Play Quiz, раз-

работанный Европейским движением Фэйр Плэй совместно с комитетом 

Фэйр Плэй Нидерландов. Тренерам предлагается научно-популярная лите-

ратура и специализированные педагогические издания, освещающие ряд 

аспектов, связанных с олимпизмом, спортивной этикой и Фэйр Плэй.  

4. Проведение теоретических занятий и викторин Фэйр Плэй. На 

теоретических занятиях раскрываются  принципы Фэйр Плэй, приводятся 

примеры соблюдения и несоблюдения этих принципов, в том числе в 

вольной борьбе, а также способы избежать этого. Во время тренировки 

может быть проведена викторина, на которой юные спортсмены выступа-

ют в качестве судей и оценивают поведение своих друзей, а также их тех-

ническое мастерство. 

На другом занятии тренер предлагает детям ряд вопросов для само-

подготовки на тему: зарождение принципов Честной игры в Древней Гре-

ции и их развитие в современном спорте; международное, европейское и 

российское движение Фэйр Плэй; награды Фэйр Плэй и спортсмены, их 

удостоенные. Для этого рекомендуются некоторые издания, такие как: 

«Твой олимпийский учебник», «Фэйр Плэй или приглашение к честной иг-

ре», другие книги и учебники об Олимпийских играх.  

5. Проведение конкурса по номинациям: «мужество и благородство 

на ковре» и «самая красивая (техничная) борьба». Цель конкурса – фор-

мирование и повышение уровня нравственного и эстетического поведения 

юных борцов и их тренеров в ходе спортивных соревнований. Программа 

конкурса и Положение о нем предварительно были обсуждены с тренера-

ми, а также с квалифицированными арбитрами. Оценку в номинациях вы-

ставляют не судьи и тренеры, а непосредственные участники первенства. 

Это позволяет превратить их роль из пассивных наблюдателей в активных 

и заинтересованных участников этого нового и интересного конкурса [94].  

Второе пособие под названием «Воспитание в духе Фэйр Плэй. По-

буждение к социальному обучению – в спорте и не только в нем» [597] из-
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дано Олимпийским Союзом Швейцарии в сотрудничестве с Немецким 

Олимпийским Обществом и предназначено для учителей и руководителей 

организаций. Ниже кратко излагается его содержание. 

Цель пособия, как отмечают его авторы и составители – Д. Лютер и 

А. Хотц, состоит в том, чтобы побудить читателя: 

 «к чтению, поиску, раздумью;  

 «сознать свое собственное отношение к "честной игре", к соответ-

ствующим убеждениям и поведению, чтобы на основе этого увидеть воз-

можные проявления своей “нечестности” и ее исправления»; 

 «осознать свое собственное отношение к "честной игре", к соответ-

ствующим убеждениям и поведению, чтобы на основе этого увидеть воз-

можные проявления своей “нечестности” и ее исправления;  

 «в больше степени заниматься "воспитанием Фэйр плэй"» [597: 10].  

 В первом разделе пособия обсуждаются различные мнения о воспи-

тании Фэйр Плэй, разъясняются цели книги и ее структура, и формулиру-

ется для обсуждения 10 положений об этом воспитании.  

Ниже приводятся эти положения.  

«1. Фэйр Плэй – выражение человеческого поведения, которое 

проявляется во внимательном  отношении к самому себе, другим людям, 

всему окружающему миру. Честная игра проявляет себя в спорте, но не 

только в нем. 

2. Фэйр Плэй – качественная характеристика отношений людей 

между собой и с окружающим миром. Призывы, запреты и наказания не 

являются эффективными средствами, они могут иметь краткосрочный 

эффект, но не в длительной перспективе. Нужны более конструктивные 

методы. 

3.  Фэйр Плэй поведение требует определенных способностей. 

"Внимательность", "честность", "уверенность в своих силах», «уважение», 

"умение проигрывать» и «способность представить себя на месте другого» 

(«эмпатия») – вот те предпосылки, которые нужны и которые следует 

поощрять и развивать…  

4. Эти способности надо развивать во время урока, атмосфера 

которого должна быть наполнена дружбой, открытостью и пониманием. 

5. Необходимо снизить актуальность принципа успеха, который 

проявляется в "конкуренции", "победе" и "поражении". В то же время 

нужно всемерно выделять, подчеркивать, поощрять, требовать у учеников 

проявлений таких качеств, как здоровье, игровое сотрудничество, игровая 

эмоция, качество игры вообще, а также внутренние «переживания». 

6. Важно не только то, что мы делаем, но прежде всего то, как мы это 

делаем.  

7. «Мы – пример для подражания!» Не наши слова, а то, как мы 

обращаемся с учениками, как разрешаем конфликты, делают нас 

достойными доверия. 
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8. Моральное поведение предусматривает самостоятельность и 

чувство ответственности. Для воспитания этих качеств на занятиях нужно 

создавать условия, например, путем совместных сообщений или путем 

установления формальных  и неформальных правил. 

9. Следует поощрять готовность и способность решать конфликты, 

заблаговременно предупреждать их. Конфликты надо оценивать не только 

как нечто негативное. Они могут и должны рассматриваться и как шанс к 

изменению и развитию, а также как повод для более активной работы над 

темой "Фэйр Плэй ". 

10. Цель "воспитания Фэйр Плэй" состоит и в том, чтобы судить 

меньше, а не больше… Это находит свое выражение в следующей цитате: 

“Каждый обращает внимание на то, чтобы он не был обижен соседями. Но 

приходит день, который побуждает его к тому, чтобы он обратил внимание 

на то, чтобы он не обидел своего соседа” (Canadian Olympic Association, 

1989)» [597: 18].  

О содержании второго раздела можно судить по его названию: «Что 

можно и что мы будем понимать под "Фэйр Плэй"»?  В данном разделе 

обсуждается ряд характеристик Фэйр Плэй, а в заключение в качестве ос-

новного ориентира приводится следующее определение, взятое из статьи 

Э. Джоста: 

  «Фэйр Плэй прежде всего предполагает:  

– признание и соблюдение правил, 

– партнерское отношение к сопернику, 

– способность дистанцироваться от собственной роли /от собственных 

интересов – В.С./ в критических ситуациях борьбы и конкурсов, 

– соблюдать равные шансы и условия, 

– “ограничивать” желание победить, 

– “правильное поведение при победе и поражении”, 

– “корректное применение своих сил”» [562: 131].  

По мнению авторов пособия, данное определение особенно пригодно 

для совместной работы со школьниками [597: 21]. 

Третий раздел пособия содержит практические советы (рекоменда-

ции), которые, как пишут авторы пособия, следует воспринимать в боль-

шей степени не как готовые рабочие материалы, а лишь как повод к раз-

мышлению, как ориентир для учителей. 

В данном разделе представлены разнообразные материалы. 

Некоторые из них, например, содержат информацию об историче-

ском развитии идеи Фэйр Плэй, указывают на необходимость разграниче-

ния формального и неформального подхода к принципам Фэйр Плэй. 

Другие материалы ориентированы на то, чтобы «заставить учеников 

активно дискутировать о том, что значит честная игра, какие позитивные и 

негативные формы ее проявления существуют». Рекомендуя данный ме-

тод, авторы указывают на то, что «что обсуждение различных высказыва-

ний, размышлений о собственном опыте и совместное решение задач явля-

ется более действенным средством нежели простое сообщение информа-
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ции и призывы». По их мнению, хотя такие формы работы «непосред-

ственно еще не приводят к адекватному поведению, но по крайней мере 

они пробуждают внимание и чувствительность к обсуждаемой теме, под-

готавливают собственную позицию по отношению к ней» [597: 25]. 

 Для активизации обсуждения и осмысления принципов Фэйр Плэй, 

трудностей в их реализации, авторы пособия, в частности, предлагают да-

вать учащимся различные задания, например: 

 разъяснить идеи Кубертена о нравственности в спорте и победе; 

 объяснить различие и привести примеры (иллюстрации) формально-

го и неформального поведения в духе Фэйр Плэй; 

 пояснить, какую из этих форм поведения труднее осуществлять на 

практике и почему; 

 выбрать из приводимых форм того или иного поведения (например, 

поздравление победителя, умение проигрывать и т.п.) те, которые адекват-

ны понятию «Фэйр Плэй»; 

 описать, каким должен быть честный спортсмен, используя предла-

гаемый набор различных качеств личности; 

 попытаться описать качества какого-нибудь всемирно-известного 

спортсмена и оценить его соответствие идеалу Фэйр Плэй; обосновать свое 

мнение; 

 подобрать к отдельным буквам (F, A, I, R, P, L, A, Y) словосочетания 

«Фэйр Плэй» слова, соответствующие представлению о поведении в духе 

«Фэйр Плэй»; 

 подобрать слова для характеристики «честного» (“fair”) и «нечестно-

го» (“unfair”) поведения и разместить их в два столбика слов; 

 обсудить, почему выдвижение на первый план победы, зависимость 

от успеха, в которую попадают спортсмены, создают опасность для чест-

ной игры; 

 объяснить, каким образом политики, предприниматели и средства 

массовой информации могут использовать спорт в своих интересах? 

 разъяснить, для достижения каких педагогических целей можно ис-

пользовать спорт. 

 Еще одно задание школьникам – придумать лозунги к Фэйр Плэй. При 

этом, пишут авторы, эти лозунги не должны быть скучными, 

поучительными или нудными. Они «должны доказывать, что честная игра 

себя оправдывает и придает удовлетворенность жизнью. Чтобы этого 

добиться, следует использовать мудрые изречения, которые убеждают и 

создают хорошее настроение».  Варианты: 

–делать футболки, плакаты, воздушные шары с лозунгами; 

–повторять лозунг с командой перед соревнованием; 

– зрители могут скандировать этот лозунг во время игры [597: 33].      

Для воспитания у школьников Фэйр Плэй авторы пособия рекомен-

дуют также при проведении занятий использовать различные формы и ме-

тоды искусства. 
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Так, например, рекомендуется такое задание школьникам – изобра-

зить принципы Фэйр Плэй в виде пантомимы в маленьких группах так, 

чтобы зрители могли угадать о каком принципе идет речь. 

Другое задание: школьникам предлагается сесть в круг, придумать и 

рассказать какую-нибудь историю (или детектив, трагедию) на тему «чест-

ная игра (Фэйр Плэй)», связанную, например, с допингом, болельщиками, 

средствами массовой информации, судьями или правилами. Перед импро-

визацией школьники получают различные предметы (например, красная 

карта, плакат, вымпелы, спортивная обувь, свисток и т.п.), которые они 

могут использовать в рассказе. Участников импровизации можно разде-

лить на две группы, которые разыгрывают одну и ту же тему с одинаковы-

ми предметами, причем, сначала изображают нечестное, а потом – честное 

поведение. Важно, чтобы в конце импровизации стало ясно, какова пози-

ция школьников к обсуждаемой теме  [597: 41-42]. 

В пособии обсуждаются также место и значение воспитания Фэйр 

Плэй в общей системе воспитания, возможные проблемы, трудности и 

ошибки в организации этой педагогической деятельности.  

 Помимо указанных выше форм и методов информационно-

разъяснительной и пропагандистской работы авторы пособия предлагают 

некоторые другие методы. Значительный интерес в этом плане представ-

ляет предлагаемая ими методика воспитания у школьников осмысленного 

отношения к правилам соревнований, их изменения, придумывания новых 

правил и т.д. Об этой методике речь пойдет ниже (см. параграф 3.3.3.). 

Содержание других учебно-методических пособий, предлагаемые в 

них формы и методы олимпийского образования и воспитания Фэйр Плэй, 

имеют приблизительно такой же характер, как в упомянутых выше посо-

биях.   

В ряде европейских стран разработаны комплексные программы про-

паганды и реализации олимпийских принципов Фэйр Плэй.
 3
 

Например, в 1987 г. в Германии по инициативе президента НОК Гер-

мании и члена МОК Вилли Дауме была разработана комплексная про-

грамма «Честность на первом плане: инициатива Германии» («Fair geht 

vor»: A German Initiative). Программа реализуется и в последующие годы 

[510, 520, 539, 543, 555, 573]. Она нацелена на противодействие угрожаю-

щему прогрессу в спорте неэтичного поведения, медицинских манипуля-

ций и насилия. Программа призвана содействовать реализации пяти прин-

ципов Фэйр Плэй. Все они начинаются с «Я»: 1. Я – честный (соблюдение 

всех правил, победа и проигрыш с достоинством). 2. Я – терпеливый (под-

чиняюсь решениям судей, даже если они непонятны, мой соперник – парт-

нер). 3. Я готов помочь сопернику. 4. Я отвечаю за физическое и мораль-

                                                           
3
 Детальная характеристика и анализ этих программ содержится в кандидатской 

диссертации И.В. Королева «Европейское движение Фэйр Плэй и его роль в 

повышении духовно-нравственной ценности спорта» [147], которая выполнена под 

руководством автора данной книги.  
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ное здоровье противника, и за соблюдение равных шансов. 5. Я – за чест-

ный спорт (необходима честность, терпение, помощь и ответственность). 

Для достижения этой цели предусматривается: создание Комитета 

Фэйр Плэй Германии; совместные акции с другими организациями и ин-

ститутами; разработку и публикацию методических материалов по Фэйр 

Плэй; изготовление рекламных материалов; внесение соответствующих 

изменений в Уставы спортивных федераций; организацию конкурсов чест-

ной игры [555: 15]. Реализацией программы занимается также обществен-

ная организация «Немецкое олимпийское общество» – Deutsche Olym-

pische Gesellschaft (DOG). Ход реализации программы координируется с 

НОА Германии, деятельность которого с 1951 г. направлена на интенсив-

ное распространение идей олимпизма, а также пропаганду этических и со-

циокультурных аспектов спорта. Для привлечения широкого внимания 

общественности к программе создан Попечительский совет, в который во-

шли политические и спортивные лидеры, а также бизнесмены [520: 185]. 

Реализация программы осуществлялась в четыре этапа. На первом 

ставилась задача, используя телевидение, газеты, брошюры и т.д., при-

влечь внимание широкой общественности к комплексу проблем, связан-

ных с Фэйр Плэй, к кампании по ее разъяснению и пропаганде, к ее девизу 

«Честность на первом плане» и лозунгу, который выдвигали известные 

спортсмены «Из противников станем партнерами» (Aus Rivalen werden 

Partner). По данным опросов, уже через два года 34 % населения имели 

информацию по этим вопросам. 

На втором этапе основное внимание было обращено на тех, кто 

несет особую ответственность за воспитание детей и молодежи. Команда 

экспертов разработала в помощь учителям по воспитанию Фэйр Плэй 

учебное пособие [620], которое в количестве 80 тысяч было распро-

странено в школах. Помимо этого для учителей проведены специальные 

методические семинары и лекции в университетах. 

В центре внимания третьего этапа реализации программы были са-

ми спортсмены, а также их окружение – функционеры, тренеры, судьи и 

спортивные журналисты. Для них был проведен ряд методических семина-

ров и опубликован ряд специальных брошюр [540]. Были подготовлены 

методические материалы также для родителей юных спортсменов. 

Наконец, на четвертом этапе основные акции по реализации про-

граммы были непосредственно связаны с Олимпийскими и Паралимпий-

скими играми. На двух языках опубликована брошюра, в которой подчер-

кивается, что Фэйр Плэй–инициатива немецкого спорта должна стать меж-

дународной. На двусторонней основе совместно со спортивными органи-

зациями Израиля было проведено два семинара, посвященных Фэйр Плэй. 

В них приняли участие также представители Албании, Чехословакии, Тур-

ции и Греции. Все это сыграло важную роль в развертывании европейского 

движения Фэйр Плэй [573]. 

В последние годы помимо организации семинаров, публичных об-

суждений и издания методических материалов, например, пособия для 
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учителей, которое создано совместно с Олимпийской ассоциацией Швей-

царии, большое внимание в ходе реализации программы уделяется связан-

ной с Фэйр Плэй рекламной деятельности. Как правило, она проводится 

на крупных международных соревнованиях, таких, например, как между-

народный турнир по борьбе «Гран– при Германии» в Лейпциге, чемпионат 

мира по фехтованию среди инвалидов в Euskirchen и чемпионат мира по 

гребле в Кельне [573]. Разработан проект «Футбол в школе», который поз-

волил усилить сотрудничество между школой, спортивным клубом и роди-

телями в приобщении детей и подростков к ценностям Фэйр Плэй. Орга-

низован спортивный «лагерь Честной игры» для молодежи в спортивном 

центре Kienbaum в Берлине. Приблизительно 40 легкоатлетов, включая 

иностранцев, живущих в Германии, провели 5 дней, тренируясь вместе, 

под руководством хорошо известных, высококвалифицированных спортс-

менов, таких как четырехкратный олимпийский чемпион Barbel Wockel и 

лучший прыгун Martin Bufs. Кроме того, были обсуждены различные во-

просы Фэйр Плэй с экспертом по допингу и вице–президентом Любитель-

ской Ассоциации легкой атлетики Германии (DLV) Theo Rous. Европей-

ская Академия Спорта в Велене пригласила представителей из Люксем-

бурга, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландов на встречу по теме 

«Фэйр Плэй в международной работе с подростками». Для участников 

встречи был продемонстрирован «урок Честной игры» [520].  

В Голландии разработана и реализуется комплексная программа под 

названием «Программа действий по спорту, толерантности и Фэйр Плэй 

в Голландии на период 1997–2000 гг.». Подробная информация об этой 

программе содержится в докладах, с которыми выступили М.Бломендал–

Линдхау – на III Европейском конгрессе Фэйр Плэй  (6–19 июня 1997 г., 

Португалия) [514] и Г. Хендриксен – на IV Европейском конгрессе Фэйр 

Плэй  (Афины, 23–25 сентября 1998 г.) [557]. 

Основной объект программы – «совершенствование поведения в 

спорте, контроля за соблюдением правил соревнований, принятия судей-

ских решений, улучшение отношений людей друг к другу, понимания про-

блем другого человека и содействие объединению всех людей в спорте». 

Цель программы – «содействовать предотвращению грубой игры, неком-

петентного судейства, а также применения наркотиков, агрессии, запуги-

вания, вандализма и насилия среди болельщиков, нетерпимости, дискри-

минации  и  расизма» [557: 196]. Основные средства: информация, широ-

кая связь с публикой, реклама и гласность; спортивные звезды как образцы 

для подражания; образование, воспитание, инструктаж; адаптация законов 

и инструкций, а также  политики  и правил спортивных организаций к иде-

ям Фэйр Плэй; сроки и условия субсидий правительством предпринимате-

лей [514: 116]. 

Предусматривается работа по шести основным направлениям.   

 Использование средств массовой информации и рекламы. Особенно 

важное значение для распространения идей Фэйр Плэй придается телеви-

дению. Предполагается, что через спортивных звезд, тренеров, организа-
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торов спорта, спортивных судей, появляющихся регулярно на экране и в 

других средствах массовой информации, можно продемонстрировать мил-

лионам людей важность Фэйр Плэй.  

 Различные формы работы со спортивными организациями и болель-

щиками.  

 Организация системы школьного образования. Предполагается, что 

важную роль в разъяснении и пропаганде значения идей Фэйр Плэй может 

играть школа. Для этого должны быть использованы соответствующие ме-

тодические материалы, беседы известных спортсменов со школьниками о 

важном значении Фэйр Плэй и т.д.  

 Деятельность не только в спорте высших достижений и в школьном 

спорте, но и в различных организациях, занимающихся «спортом для всех» 

по месту жительства.  

 Деятельность совместно с органами власти, в том числе местными, 

которые могут играть стимулирующую и управляющую роль для школ и 

спортивных организаций в процессе совершенствования  спорта через 

Фэйр Плэй.  

 Международная деятельность. В первую очередь имеется в виду со-

трудничество с Бельгией и Германией, которые особенно важное значение 

придают принципам Фэйр Плэй. На первом плане в этом сотрудничестве – 

обмен проектами  в сфере образования [514: 115–118; 557: 196]. 

По каждому из указанных направлений разработан и реализуется ряд 

проектов. Один из них, связанный с рекламой и средствами массовой ин-

формации, носит название «Вечер Фэйр Плэй (“Fair Play Night”)». Вот 

пример реализации данного проекта. В апреле 1998 г. на проведение матча 

по американскому футболу на стадионе «Арена» в Амстердаме между ко-

мандами Amsterdam Admirals и Scottich Claymores были приглашены пред-

ставители средств массовой информации, а также спортивных организаций 

страны, которые выступали в поддержку идеи Фэйр Плэй. Чтобы придать 

этой поддержке определенную форму был выпущен компакт–диск с пес-

ней «Волна Фэйр Плэй по всему миру». Эта песня поддерживает «волну» 

болельщиков на стадионе и символизирует «волну» солидарности. Испол-

няет песню известный голландский певец Lee Towers. Благодаря информа-

ции по телевидению и в газетах, жители страны получили много информа-

ции о Фэйр Плэй и толерантности в спорте. 

Два проекта в рамках указанной программы связаны с футболом, 

причем, один – с любительским, а второй – с профессиональным. Королев-

ская Голландская Футбольная Ассоциация насчитывает приблизительно 

60.000 любительских футбольных команд. В 1998 г. Ассоциация заключи-

ла с любительскими клубами соглашение, согласно которому все клубы 

обязуются уделять серьезное внимание Фэйр Плэй и направлять свои уси-

лия на реализацию принципов Честной игры и толерантности. Если клуб 

заключает такое соглашение, то капитан каждой команды клуба получает 

эмблему с логотипом Фэйр Плэй. По просьбе судей такие же эмблемы бу-

дут и на их форме. Как сообщил Г. Хендриксен, указанные соглашения за-
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ключили около 200 клубов и около 2.500 команд [557].  

Для профессионального футбола был разработан проект под назва-

нием «Герой» (“De Held”). Общеизвестно противостояние болельщиков–

хулиганов на европейских и международных чемпионатах по футболу. 

Проект обращен к болельщикам с целью их воспитания. Игроки професси-

ональных футбольных команд неоднократно посещали школы. Сначала 

они проводили с учащимися беседы о Фэйр Плэй, а затем приглашали их 

на стадион, где вместе играли. Еще через некоторое время школьники вме-

сте со своими родителями могли придти на настоящий футбольный матч. 

На основе всего этого они имеют возможность получить членство нацио-

нального юношеского клуба болельщиков “De Held”. Члены Клуба полу-

чают рубашку с цветами их клуба с большой буквой «Н» на ней. Когда все 

профессиональные футбольные команды Голландии сделают это, можно 

будет найти по всей стране юных болельщиков, одетых в цвета своей лю-

бимой команды с большой буквой «Н» на рубашках. Таким образом, каж-

дый болельщик может гордиться своим клубом, а вместе с тем он объеди-

няется с болельщиками других команд, потому что они все – члены нацио-

нального клуба юных болельщиков. Благодаря этому появляется также 

возможность на национальных, европейских или международных фут-

больных чемпионатах отличать настоящих болельщиков от хулиганов. 

В 1995–1996 гг. в Голландии были реализованы еще три проекта 

Фэйр Плэй  для системы школьного образования. Два первых проекта – 

для школьников 11–12 лет и 16–18 лет. Для реализации этих проектов в 

1996 г. университетом г. Утрехта был разработан пакет учебно-

методических материалов под названием «Фэйр Плэй  в спорте: твоя точ-

ка зрения». Первоначальный опыт использования этих материалов показал, 

однако, неподготовленность учителей к этой работе. Поэтому для них бы-

ли организованы специальные курсы. Третий проект носит название 

«Спортсмены–участники Олимпийских и Паралимпийских игр снова за 

школьной партой». Проект предусматривает активное участие спортсме-

нов–участников Олимпийских и Паралимпийских игр в информационной и 

пропагандистской работе, связанной с Фэйр Плэй, в тех школах, где они 

раньше учились [665].  

Комплексная программа Фэйр Плэй в олимпийском образовании раз-

работана и реализуется в Польше [536, 674–679]. 

Реализацией программы занимается Клуб Фэйр Плэй Польского 

Олимпийского Комитета (PKOL). Членами Клуба являются ученые, учи-

теля, известные спортсмены и олимпийцы, публицисты, деятели образо-

вания и студенты. Клуб тесно сотрудничает с Гуманитарным отделом Ака-

демии физической культуры в Варшаве. Основные направления информа-

ционно-пропагандистской деятельности Клуба следующие. 

  Пропаганда идеи Фэйр Плэй  в школах, вузах,  в профессиональных 

спортивных кругах и т.д. посредством лекций, бесед. Клуб осуществляет 

патронаж учебных заведений и клубов, которые пропагандируют идеи 

Честной игры в спорте и жизни. Под его патронажем находится 10 школ, 
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которые заняли первые десять мест в польском конкурсе Фэйр Плэй. Он 

проходил в течение года под девизом «Пропаганда идей и качеств Фэйр 

Плэй  в современной школе». В конкурсе приняли участие 90 школ. В 5 

школах был проведен анкетный опрос отношения школьников к идее Фэйр 

Плэй. Те же анкеты были использованы для опроса и тех учащихся других 

школ, которые не участвовали в соревнованиях. Для директоров и учите-

лей физкультуры из лучших 10 школ был организован специальный семи-

нар, на котором подведены результаты исследования, а также организова-

но обсуждение и обмен опытом.  

 Организация семинаров для подготовки к пропаганде Фэйр Плэй  тех 

директоров и учителей физкультуры Варшавы, которых  направляли в дру-

гие города. 

  Проведение конкурса проектов по созданию «статуэток Фэйр Плэй». 

Такие статуэтки были сделаны. Первая из них в 1997 г. была вручена побе-

дителю конкурса Фэйр Плэй. Вторая была присуждена Я. Пьевцевичу 

(Janusz Piewcewicz), который в течение многих лет является Секретарем 

Международного комитета Фэйр Плэй в Париже и активно сотрудничает с 

Клубом Фэйр Плэй  в Польше.   

  На основе сотрудничества НОК Польши с телевидением организа-

ция регулярной 15–минутной телевизионной передачи для пропаганды 

идей Фэйр Плэй, встреч с обладателями призов Фэйр Плэй, известными 

спортсменами. 

  Совместно с «Комитетом культуры и олимпийского образования» 

разработка и реализация программы олимпийского образования для школ 

всех уровней, ведущим девизом которой является следование принципам 

Фэйр Плэй  в школьной среде, во всех социальных взаимодействиях 

(школьник–школьник, класс–класс, школьник–учитель, учитель–родители 

и т.д.), в спорте и в других областях культуры. Предполагается, что в рам-

ках этой программы проявится сотрудничество всех участников образова-

тельного процесса: учащихся, учителей и родителей, для которых ценно-

сти, заложенные в спорте, и их основополагающий принцип Фэйр Плэй 

являются важным моментом в жизни. В течение ряда лет (1996–1998 гг.) 

программа проходила экспериментальную проверку в избранных учебных 

заведениях (в начальных, средних и высших школах, в детских домах). В 

каждом районе, в которых они расположены, были выбраны контрольные 

учебные заведения, где программа не использовалась. Экспериментальная 

программа осуществлялась всеми учителями на основе рекомендуемых 

дидактических справочников и материалов. Исследования, проведенные до 

эксперимента и после него, позволили собрать материал и сравнить уро-

вень знаний и степень восприятия школьниками ценностей Фэйр Плэй в 

спорте и в жизни, а также оценить отношение к этим ценностям детей и 

молодежи в экспериментальной и контрольной группах. 

  С. Жуковска (Польша) совместно с представителями других стран – 

Голландии (Han Van der Veen), Дании (Ole Jacobsen) и Германии (Norbert 
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Müller) разработала программу социологического опроса для выяснения 

отношения молодежи к принципам Фэйр Плэй и провела этот опрос [678].  

  Совместно с фирмой “Snickers” для детей и подростков организован 

конкурс по теме: «Что для меня значит Фэйр Плэй?», на который было 

представлено 4500 детских работ, снабженных рисунками. По указанной 

теме в течение двух лет (в 1994 и в 1996 гг.) было опрошено 8000 детей и 

молодежи в возрасте 11–17 лет. Авторы 50 лучших работ, представленных 

на конкурс, прошли в полуфинал. Они заполнили специальную анкету и 

беседовали с отборочной комиссией. Лучшие 8 человек вошли в финал 

конкурса, который передавался по телевидению: вопросы о футболе чере-

довались с вопросами о Фэйр Плэй. В качестве награды двое победителей 

поехали первенство мира по футболу во Францию в качестве делегатов 

Фэйр Плэй  и перед одной из игр чемпионата несли флаг Фэйр Плэй.     

 Клуб разрабатывает Кодексы этики для спортсменов, тренеров и ак-

тивистов–общественников, а также распространяет их в виде публикаций 

под заголовком «Принципы этичного поведения в спорте». 

  На собраниях членов Клуба обсуждается вопрос о том, насколько 

Положения о соревнованиях и правила различных видов спорта (например, 

футбола) допускают некорректное поведение и что может быть изменено 

для исправления данной ситуации. 

  Клуб содействует научным исследованиям и семинарам, посвящен-

ным обсуждению проблемы Фэйр Плэй, а также распространению ре-

зультатов этих исследований и обсуждений, используя для этой цели пе-

чать, радио и телевидение  [676–679]. 

Комитет Фэйр Плэй при Национальном Олимпийском комитете 

Литвы осуществляет свою информационно-пропагандистскую деятель-

ность, связанную с Фэйр Плэй, по нескольким направлениям.  

Основные из них следующие: 

 работа по разъяснению и пропаганде принципов Фэйр Плэй  в спорте 

высших достижений в сотрудничестве со спортивными федерациями;  

 привлечение к пропаганде Фэйр Плэй  преподавателей физического 

воспитания, ветеранов спорта, средств массовой информации;  

 создание «Клуба Друзей Олимпийских игр», цель которого – пропа-

ганда идей и ценностей олимпизма, в том числе принципов Фэйр Плэй;  

 сотрудничество с журналистами по пропаганде идей Фэйр Плэй 

[529]. 

Комитет Фэйр Плэй Люксембурга разработал и реализовал (с помо-

щью специалистов из Швейцарии) информационно-пропагандистскую 

программу реализации принципов Фэйр Плэй в спорте.  

Программа предусматривает три этапа деятельности: 1–й этап – ин-

формация спортсменов, тренеров, организаторов спорта о тех опасностях 

(насилие, наркотики, политика, шовинизм), которые угрожают спорту и 

которые требуют реализации идей Фэйр Плэй; 2–й этап – пропаганда 

Честной игры во всех ее формах; 3–й  этап –  организация системы образо-

вания и воспитания детей и молодежи в духе Фэйр Плэй. Для тренеров и 
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судей проведен специальный курс обучения с тем, чтобы они могли актив-

но участвовать в этой системе образования и воспитания. Кроме того, в 

помощь учителям были подготовлены и изданы методические материалы, 

включающие 17 разделов по теме Фэйр Плэй [534].  

Норвежская конфедерация спорта разработала и реализовала 

долговременную стратегию работы по определению и реализации 

ценностей спорта и олимпизма. Цель стратегии – содействовать тому, 

чтобы спортивное движение оставалось созидателем позитивных 

ценностей для отдельного человека и для общества.  

Реализация стратегии предусматривала два этапа. Первый был 

рассчитан на период 1992–1994 гг. с целью определить ценности, на 

основе которых должна строиться вся деятельность Норвежского 

спортивного движения. Второй этап охватывает период 1994–1998 гг. и 

главной задачей на этом этапе ставилась реализация этих ценностей в 

практической спортивной деятельности. 

В 1992–93 гг. были проведены исследования по выявлению 

указанных ценностей спорта и олимпизма, на которые должны 

ориентироваться члены Норвежской конфедерации спорта, политические 

лидеры, административные работники, тренеры, спортивные менеджеры и 

т.д. На основе исследований были сделаны следующие основные выводы:  

 возрастающий скептицизм и обеспокоенность относительно 

гуманистических ценностей спорта, особенно применительно к спорту 

высших достижений; 

 высокая степень принятия таких действий, которые идут вразрез с 

установленными нормами и ценностями, в частности, злоупотребления в 

финансовой сфере, обман, давление на судей; 

 широко распространенное мнение о том, что спорт обременен 

кругом проблем, связанных с его нравственными ценностями, в частности, 

работа только на результат, неправильный режим питания, потребление 

алкоголя и т.п.; 

 общее понимание ценностей, которые имеют принципиальное 

значение для спорта: удовольствие, здоровье, Фэйр Плэй  и солидарность; 

 необходимость новой дискуссии в спортивном движении о 

ценностях в спорте для выработке общепризнанного мнения по этому 

вопросу. 

Такая дискуссия была проведена. Она носила практический характер 

и ориентировалась на повседневную реальную деятельность спортклубов. 

Ставилась задача выделить наименее позитивные аспекты спорта, 

связанные с нравственностью, и раскрыть его потенциал в качестве 

генератора положительных ценностей. Для организации дискуссии был 

издан справочный сборник по теме дискуссии, состоящий из восьми 

разделов, под названием «Беречь спорт как источник нравственных 

ценностей». К дискуссии были привлечены средства массовой 

информации – национальные и окружные газеты, профсоюзная пресса, 



63 

 

телевидение. В дискуссии приняло участие 120 организаций (1339 

участников), в том числе 110 спортивных клубов. На основании 

анкетирования, проведенного спортивными клубами по теме дискуссии, 

были определены основные ценности норвежского спорта. Они 

сформулированы в «Манифесте ценностей спорта». Основными 

ценностями названы: удовольствие, здоровье, солидарность и честность. 

Как указано в Манифесте, эти основные ценности должны оказывать 

влияние на все аспекты норвежского спорта, независимо от типа или 

уровня спорта, а также от возраста участников. Вместе с тем отмечено, что 

данные ценности могут быть по–разному выражены на четырех уровнях 

норвежского спорта: элитного спорта, соревновательного спорта, 

массового спорта и детского–юношеского спорта. 

В дополнение к «Манифесту ценностей» на Ассамблее спортивных 

организаций Норвегии в мае 1994 г. был разработан документ под 

названием «Спорт и общество». В нем подчеркивалось, что основные 

ценности – удовольствие, здоровье, солидарность и честность – должны 

составлять основу для всех видов спортивной деятельности в рамках 

Норвежской Конфедерации спорта [663]. 

Комплекс скоординированных акций и мероприятий, направленных 

на пропаганду принципов Фэйр Плэй, реализуется во Франции [523]. Эта 

страна имеет давние традиции проведения социально–педагогической 

деятельности, связанной с Фэйр Плэй. Так, еще в 1960 г. имела место 

первая инициатива по пропаганде Фэйр Плэй  во Франции. Для этой цели 

известный теннесист Жан Боротра  основал  Французский Комитет Фэйр 

Плэй (CFFP). Позднее, в 1980 г. была создана Французская Ассоциация 

спорта без насилия (AFSV). В нее вошли 6 спортивных федераций: 

футбола, гандбола, регби, тенниса, баскетбола и хоккея с мячом, школьные 

и университетские федерации и, наконец, Объединение французских 

спортивных журналистов и Федерация Ассоциаций футбольных 

болельщиков. В 1983 г. две указанных организайции (CFFP и AFSV) 

объединились, чтобы уступить место Французской Ассоциации за спорт 

без насилия и за Фэйр Плэй (French Association for Sport Without Violence 

and for Fair Play /AFSVFP/), который существует по сей день.  

Ассоциация ведет разнообразную информационно-

пропагандистскую деятельность, связанную с Фэйр Плэй. Так, в 1998 г. 

она организовала одиннадцатую ежегодную конференцию, на которой 

главной тема была: «Средства массовой информации и спортивный дух». 

Ассоциация помогает связанным с Фэйр Плэй инициативам клубов, 

начальных и средних школ, колледжей и т.д. Она также тесно 

сотрудничает с Национальной футбольной лигой и другими спортивными 

федерациями Франции.  

К числу важных направлений работы Ассоциации относится также 

подготовка публикаций по теме Фэйр Плэй. Издано 11 таких публикаций. 

Одна из них: «Зритель третьего тысячелетия. Гарант спортивного духа». 

Еще одна – комикс под названием “Peno” – французское название 
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«пенальти». Комикс рассказывает историю любви к футболу четырех 

подростков. Он был издан в количестве 13.000 копий и имел большой 

общественный успех.  

Другие акции Ассоциации: размещение эмблем и буклетов на тему 

Фэйр Плэй  в раздевалках команд и на стадионах; распространение марок, 

посвященных Фэйр Плэй среди молодых спортсменов и учеников 

начальной и средней школы; организация выставок, посвященных спорту и 

Фэйр Плэй  в помещении  Французского Дома спорта. В последние годы 

особое внимание уделяется работе с использованием созданного в 

Интернете специального сайта, посвященного Фэйр Плэй. Ассоциация 

планирует совместно с другими странами создать мировой сайт Фэйр Плэй 

[524].  

Аналогичные программы Фэйр Плэй разработаны и реализуются 

также в других странах [см. 94: 118-124]. 

Комплексные программы Фэйр Плэй разрабатывает и реализует об-

щественная организация Европейское движение Фэйр Плэй (European 

Fair Play Movement), которое создано в 1994 г. В настоящее время в состав 

этого движения входят организации (преимущественно Национальные 

олимпийские комитеты) 40 европейских стран, в том числе России.  

Основными направлениями, формами и методами информационно-

пропагандистской деятельности  движения Фэйр Плэй являются следую-

щие. 

1. Пробуждение интереса спортсменов, тренеров, организаторов 

спорта, зрителей, а также общественности в целом, к принципам Фэйр 

Плэй, используя издание брошюр, плакатов, а также средства массовой 

информации, для разъяснения и пропаганды этих принципов. С 1997 г. 

движение выпускает информационный бюллетень «Играй честно». На 

международных спортивных соревнованиях тренерам, судьям, спортсме-

нам раздаются материалы, вывешиваются лозунги Фэйр Плэй. Важное 

значение Движение придает разработке и пропаганде Деклараций Фэйр 

Плэй. Иллюстрацией могут служить Декларации: «Спорт, терпимость и 

чистая игра» [79], «Поведение зрителей и идеалы Фэйр Плэй» [80] и «Фэйр 

Плэй и спорт высших достижений» [532]. 

2. Разработка нравственных кодексов поведения тренеров, журнали-

стов и самих спортсменов, в том числе юных, чтобы содействовать их по-

ведению в духе Фэйр Плэй [например, см. 135]. Организация комиссий по 

этике при международных спортивных федерациях для проведения в 

жизнь таких кодексов.   

3. Организация специальных курсов, а также издание методических 

пособий для повышения готовности специалистов в области спорта к 

проведению работы по приобщению детей и молодежи к Фэйр Плэй.  

4. Организация конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов по 

проблемам Фэйр Плэй. 

6. Вовлечение в Движение всех европейских стран, содействие акти-

визации в каждой из них работы по изучению, разъяснению, пропаганде и 
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внедрению принципов Фэйр Плэй в практику спорта. Предполагается, что 

каждая из стран проводит собственные мероприятия. Вместе с тем преду-

сматривается кооперация и обмен опытом работы, разработка совместных 

программ [подробнее см. 94, 147, 294, 489]. 

 

 

3.1.7. Функции и значение форм и методов  

спортивно-гуманистического и олимпийского образования 

Итак, выше изложен комплекс разнообразных программ, форм и ме-

тодов спортивно-гуманистического и олимпийского образования.  

Завершая их характеристику, следует обсудить важный вопрос о 

функциях и эффективности данных программ, форм и методов для реше-

ния обсуждаемой проблемы повышения личностного и социокультурного 

гуманистического значения спортивного соперничества.  

Спортивно-гуманистическое образование, как отмечено выше, 

призвано, содействовать формированию и повышению уровня спортивно-

гуманистической образованности спортсменов, тренеров и других субъек-

тов спортивной деятельности: 

 общегуманистических знаний и понятий (что такое гуманизм, како-

вы его основные идеи, идеалы, как они изменяются, какое значение имеют 

в настоящее время и т.д.),  

 знаний и понятий, характеризующих гуманистические аспекты и 

функции спорта (различных его видов, разновидностей, компонентов), их 

специфику, а также те факторы, от которых зависит гуманистическая 

ценность спорта;  

 знаний о конкретных фактах современного состояния и истории 

проявления в спорте (в различных его видах, разновидностях, компонен-

тах) его гуманистических аспектов и функций.  

Как показывает многолетний опыт использования изложенных выше 

форм и методов спортивно-гуманистического образования они позволяют 

достаточно эффективно содействовать формированию и совершенствова-

нию у спортсменов, тренеров т.д. такого рода знаний и понятий. Тем са-

мым создаются важные предпосылки для осмысленной ориентации субъек-

тов спортивной деятельности на такие аспекты спортивного соперниче-

ства, которые адекватны идеям и ценностям гуманизма, возможность по-

становки спортсменами и тренерами в спортивных соревнованиях гумани-

стически-ориентированных задач и реальных действий, поступков [22–23, 

76, 346, 349, 371, 381, 385, 393, 397, 403, 421, 423, 430, 437–440].  

Олимпийское образование как особая разновидность спортивно-

гуманистического образования наряду с общими задачами этой педагоги-

ческой деятельности призвано решать и специфические задачи – содей-

ствовать формированию и повышению уровня олимпийской образованно-

сти спортсменов и других субъектов спортивной деятельности: знаний и 

соответствующих понятий об Олимпийских играх и олимпийском движе-
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нии (их истории и современном состоянии), об идеях и ценностях олим-

пизма в концепции, разработанной Кубертеном, о современных интерпре-

тациях этих идей и ценностей,  о их реализации в ходе истории Олимпий-

ских игр и на современном этапе развития олимпийского движения и  т.д.   

Многолетний опыт использования изложенных выше разнообразных 

форм и методов олимпийского образования показывает, что в принципе 

они позволяют эффективно решать эти задачи. Вместе с тем недостаточная 

подготовленность организаторов этой олимпийской педагогической дея-

тельности нередко приводит к отмеченным выше трудностям в формиро-

вании полноценного уровня олимпийской образованности спортсменов и 

других субъектов спортивной деятельности – особенно в плане понимания 

идей и ценностей олимпизма в концепции, разработанной Кубертеном, их 

реализации в ходе истории Олимпийских игр и на современном этапе раз-

вития олимпийского движения [346, 349, 357, 371, 377, 381, 385, 393, 397, 

401, 430].   

Указанные функции форм и методов спортивно-гуманистического и 

олимпийского образования, а также их эффективность, определяют важное 

значение данной информационно-разъяснительной и пропагандистской де-

ятельности в современном спорте и олимпийском движении.   

По мере развития современного спорта все более реальными стано-

вятся те связанные с ним явления негативного влияния спортивного со-

перничества на личность и социальные отношения, использования спорта в 

антигуманных целях, которые Кубертен рассматривал лишь как возмож-

ные. На первый план выходят проблемы здоровья спортсменов, употреб-

ления ими допинга, проявления агрессивности и насилия, использования 

спорта в политических целях и т.д.  

В связи с этим в настоящее время, как справедливо отмечается, в со-

временных официальных документах олимпийского движения, в выступ-

лениях руководящих деятелей этого движения, а также в большинстве 

научных публикаций, повышается роль и значение форм и методов олим-

пийского образования (спортивно-гуманистического образования в целом) 

в системе различных средств, содействующих повышению гуманистиче-

ского значения современного спорта, в том числе олимпийского, а также 

устранению или хотя бы уменьшению указанных негативных явлений. 

Однако организаторам массовой физкультурно-спортивной работы  

при использовании форм и методов олимпийского воспитания следует 

учитывать еще одну функцию олимпийского образования, его форм и ме-

тодов, которой придается все более важное значение в олимпийском дви-

жении и которую вместе с тем, как правило, не замечают, не фиксируют, 

не характеризуют даже авторы научных публикаций.  

Эта функция, содержание и особенности которой будут охаракте-

ризовано ниже, связана с тем, что по мере развития олимпийского дви-

жения все более возрастают трудности и проблемы в реализации в этом 

движении гуманистических ценностей олимпизма, да и вообще с его 

функционированием и развитием как гуманистического движения [343, 
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346, 349, 351, 357, 368–369, 371, 374–375, 377, 381, 385, 393, 397, 401, 430–

434]. 

С данными проблемами и трудностями столкнулся еще Кубертен, 

предлагая возродить Олимпийские игры. Спустя много лет он напишет в 

«Олимпийских мемуарах», что, внося данное предложение, он пытался 

предвидеть различные реакции – возражения, протеста, иронии или даже 

безразличие, но в действительности произошло иное. Предложение одоб-

рили, пожелали успехов, но фактически мало что поняли. Замысел Кубер-

тена восприняли как предложение провести еще одно шоу в виде Олим-

пийских игр, тогда как он предлагал развить ярко выраженное гуманисти-

ческое движение, возродить в международном масштабе благородный дух 

Олимпийских игр Древней Греции, имея в виду их значение как средства 

воспитания, совершенствования человека и социальных отношений. «Доб-

рожелательные, но предубежденные, – писал Кубертен, – они не могли 

осознать мою идею – отделить сущность олимпизма от его древних форм» 

[153: 11]. 

Но речь идет не только о непонимании лидерами олимпийского дви-

жения гуманистического замысла Кубертена. Главное состоит в том, что в 

противоречии с его гуманистическим замыслом в современном олимпий-

ском движении уже в самом начале развития стал преобладать прагмати-

ческий подход: основное внимание стали обращать не на реализацию в 

спорте и с помощью спорта гуманистических идеалов и ценностей, а на 

решение чисто спортивных задач – вовлечение в спорт как можно боль-

шего числа людей, содействие высоким спортивным достижениям и т.д., 

независимо от того, как эта спортивная активность влияет на личность и 

социальные отношения, соответствует ее влияние гуманистическим идеа-

лам и ценностям или не соответствует.  

Такое направление развития олимпийского движения вызывало рез-

кую критику со стороны Кубертена. Уже на Олимпийском конгрессе в 

Гавре (1897 год) он негативно оценил Олимпийские игры в Афинах на том 

основании, что здесь «все усилия были сконцентрированы на организации 

спортивной стороны предприятия в его историческом контексте; не было 

ни конгресса, ни конференции, ни признаков моральной или воспитатель-

ной цели». Критически Кубертен оценивал и Игры II Олимпиады (Париж, 

1900). Он писал о том, что после этих Олимпийских игр, которые были 

включены в программу Всемирной выставки, проходившей в Париже, «мы 

поняли, что никогда больше Олимпийские игры не должны быть в зависи-

мости или в подчинении ярмарки (выставки), ибо тогда их философское 

наполнение исчезает, а воспитательное значение оказывается равно нулю» 

[153: 56].  

Не случайно, начиная с 1925 г., Кубертен начинает отходить от ак-

тивного участия в олимпийском движении. В 1925 г. на Конгрессе в Праге 

он добровольно ушел с поста президента МОК. И дело не только в состоя-

нии его здоровья, как нередко полагают [например, см. 157]. 

Для объяснения его поступка в первую очередь, по-видимому, следу-
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ет понять, удалось ли Кубертену и в какой степени за время пребывания в 

МОК реализовать не только свой замысел по возрождению Олимпийских 

игр и развитию олимпийского движения, но и ту основную цель, достиже-

нию которой он посвятил свою жизнь, – создать новую систему воспита-

ния, используя для этого спорт и олимпийские акции. 

Что касается возрождения Олимпийских игр и развития олимпийско-

го движения, то во многом это удалось реализовать. Кубертен писал: 

«Много раз мне приходилось опровергать и сопротивляться ироничным 

намекам о моем разочаровании, о крушении моих иллюзий, об искажении 

моего первоначального замысла, о том, что все произошедшее не оправда-

ло моих надежд! Хочу сказать, что это всего лишь воображение, не под-

крепленное никакими фактами» [154: 147]. Действительно, Олимпийские 

игры за 30 лет с момента их возрождения приобрели огромный размах. 

Вместе с тем связанный с этими Играми замысел Кубертена не был 

понят, не был воспринят и не был реализован. Фактически была предана 

забвению его главная идея: использовать возрожденные Олимпийские иг-

ры, олимпийское движение в целом для воспитания гармонично развитой 

личности, нравственного совершенствования человечества. Постоянная 

необходимость решать организационные проблемы Олимпийских игр не 

позволяла Кубертену полностью сосредоточиться на реализации своего 

педагогического замысла. Об этом он писал и сам: «Меня не перестает 

тревожить обострение умственной ограниченности современной эпохи. 

Ведь знание ничто без понимания; а специализированное знание, через 

призму которого в наше время хотят заставить человека увидеть глобаль-

ные явления, лишь вредит этому пониманию. Уже четверть века я занима-

юсь этим вопросом и возможным его решением. Мне бы хотелось посвя-

тить все свое время этому исследованию, но дело возрождения олимпий-

ского движения полностью отнимало у меня все силы» [154: 139].  

Поэтому Кубертен стал искать возможности для реализации своего 

замысла вне рамок олимпийского движения. Указывая на причину выхода 

из состава президиума МОКа, Кубертен заявил в своем обращении 26 мая 

1925 г. в Праге: «Я очень хочу использовать время, отпущенное мне, на 

развитие необходимого дела: разработку педагогики, которая приносит яс-

ность ума и критическое спокойствие» [цит. по: 610: 64]. И действительно, 

уйдя с поста президента МОК, Кубертен основал Всемирный педагогиче-

ский союз, а в 1926 году – Международное бюро спортивной педагогики, 

которые были призваны содействовать реализации его педагогического 

замысла.  

После смерти Кубертена противоречие между его гуманистическим 

замыслом и реальной ситуацией в олимпийском движении, прежде всего 

на Олимпийских играх, еще более усиливается. 

Замысел Кубертена состоял в том, чтобы организовать Олимпийские 

игры на основе таких принципов, которые призваны обеспечивать «здоро-

вую и честную борьбу», а не «ревностное озлобление и ожесточенность» и 

тем самым воспитывать «более мужественное, более сильное во всех от-
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ношениях, более добросовестное и более великодушное человечество» 

[154: 133]. 

Основной акцент в соответствии с этими принципами должен де-

латься не на победе в олимпийских соревнованиях, а на поведении спортс-

менов, его соответствии нравственным нормам и принципам, т.е. на гар-

моничное единение физического и духовного начал человека. В противовес 

этому в олимпийском движении на первый план выходит не поведение и не 

гармоничное развитие участников олимпийских соревнований, а их успех, 

победа.  

 «Роль достижений и своего рода идеология победы заняли в олим-

пийском движении такую позицию, – пишет финский социолог П. Сеп-

пянен, – которая не только соответствует ожиданиям этого движения, но 

значительно превышает все, что кто-либо мог себе это представить» [638: 

21].  

 На это обращает внимание и Г. Ленк. По его мнению, ориентация на 

победу в соперничестве, сформировавшаяся в условиях древнегреческой 

культуры и расцвета агонистики, стала «наиболее важной и характерной 

нормой, стандартом спортивного соревнования на высшем уровне и Олим-

пийских игр, даже самой выразительной чертой олимпийского движения» 

[579: 40]. 

С выдвижением на передний  план не поведения участников олим-

пийских соревнований, не их гармоничного развития (замысел Кубертена), 

а высоких спортивных достижений связаны вносимые в последнее время в 

официальных документах олимпийского движения и в научных публика-

циях изменения в трактовку тех ценностей олимпизма, которые сформули-

ровал и обосновал Кубертен.  

Эти изменения  в первую очередь затрагивают такую ценность, как 

совершенство, которая в последнее время выдвигается на передний план в 

комплексе ценностей олимпизма. Именно этой ценности посвящены, 

например, в 2015 г. специальный выпуск официального журнала Между-

народной Олимпийской академии [658], а также 13-я Международная сес-

сия директоров Национальных олимпийских академий. Анализ статей дан-

ного журнала, а также докладов и выступлений на указанной сессии МОА, 

показывает, что в них в отличие от четкой и однозначной характеристики 

идеала личности в олимпийской концепции Кубертена даются различные, 

а также, как правило, очень широкие, расплывчатые, характеристики «со-

вершенства» личности как олимпийской ценности. Кроме того, если для 

Кубертена главная черта идеальной личности – ее гармоничное развитие, 

то под «совершенством» как олимпийской ценности нередко понимается 

только «спортивное совершенство», «высокое спортивное мастерство» 

[например, см. 513, 516, 552, 600, 606, 669, 672–673]. 

Наиболее существенные сдвиги в ценностной ориентации олимпий-

ского движения – отход от гуманистических ценностей или в крайнем 

случае отношение к ним как к второстепенным – связаны с той «револю-
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цией» в олимпийском движении, которую произвел бывший президент 

МОК Х.А. Самаранч, с новым курсом провозглашенной им политики этого 

движения. Этот курс привел к коммерциализации и профессионализации 

олимпийского спорта, в результате чего этот спорт, а вместе с ним по сути 

дела и олимпийское движение в целом, превратились в сферу «большого 

бизнеса» [158–159, 213–215, 276, 343,   351, 355–356, 368, 377, 401, 431–

434; и др.]. 

 Хорст Зейфарт еще по поводу итогов Олимпийских игр в Лос-

Анджелесе писал: «Спорт, который обычно имел педагогическую и мо-

ральную ценность, в настоящее время становится измерением бизнеса» 

[636: 314].  

 В статье помещенной в американском журнале «Спортс иллюстрей-

тед» и посвященной бывшему президенту МОК Х.А. Самаранчу, прямо за-

являлось, что он руководит МОК как бизнесом [290: 53–54].  

 «Впрочем, – пишет в связи с этим В. Михайлин, – давно уже канули 

в Лету не только эпохи Кубертена и Брендеджа, но и эпоха Самаранча. Се-

годня олимпийское движение возглавляют совсем другие властелины 

олимпийских колец – да и время на дворе другое. Былые проекты пере-

устройства мира в соответствии с очередной – и как всегда единственной – 

идеей кажутся наивными и смешными. Нынешние постмодернистско-

массмедийные культуры еще раз поменяли условия игры. Большая часть 

традиционно олимпийских видов спорта патологически незрелищна – и 

потому олимпиады уже давно превратились в дорогие шоу с колоссальны-

ми бюджетами и ресурсами промоушна, в которых собственно атлетиче-

ские состязания занимают место обязательной программы. Зато весь мир 

смотрит открытия и закрытия олимпиад и, затаив дыхание, следит за сум-

мами трансфертов и призовых фондов, а также за перипетиями скандалов 

вокруг отдельных спортсменов и целых национальных команд. Зато бук-

мекерский бизнес находится на пике. Зато основной доход от олимпийских 

состязаний давно уже дают не билеты, а продажа прав на телевещание, а 

едва ли не решающее право голоса в МОК имеют представители основных 

компаний-спонсоров» [215: 29–30].  

Подтверждением этих слов являются данные о стоимости проведения 

летних Олимпийских игр (по оценкам экспертов) в Сиднее, Афинах, Пе-

кине, Лондоне, Рио – от 5,7 до 43 миллиардов долларов и зимних Олим-

пийских игр в Солт-Лейт-Сити, Турине, Ванкувере, Сочи – от 2,1 до 50 

миллиардов долларов [55: 28].  

Такие гигантские затраты на проведение Олимпийских игр заставля-

ют их организаторов искать спонсоров, которые, естественно, стремятся 

использовать данные Игры для получения прибыли. В связи с этим  неред-

ко время, условия и последовательность олимпийских соревнований опре-

деляются интересами рекламодателей, телевизионных компаний, а не ин-

тересами спортсменов.  

Некоторые исследователи, анализируя эту ситуацию в олимпийском 

движении,  оценивают МОК еще более негативно (с позиций гуманизма), 
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характеризуя его как «гигантскую монополию спорта, цель которой – по-

лучение прибыли путем производственной эксплуатации спортсменов, 

особенно из слаборазвитых и развивающихся стран». По их мнению, МОК 

ведет скрытую двойную игру, с одной стороны, рекламируя высшие идеа-

лы Олимпийских игр, возбуждая национальные интересы стран блеском 

золотых медалей, а с другой – нарушая Олимпийскую хартию, превратил 

любительский спорт в отрасль производства, где главный источник при-

были и основная профессия – спортсмен с его высочайшими рекордами и 

результатами» [130: 17].  

С учетом этой ситуации критически воспринимается и решение МОК 

о том, чтобы проводить Олимпийские игры каждые два года: «Каковы по-

следствия того, что теперь через каждые два года проходят Олимпийские 

игры? Не является ли это искусственным выманиванием средств государ-

ства на нужды МОК в ущерб другим видам деятельности, в том числе и 

физической культуры?» [50: 18].  

На основе превращения олимпийского спорта в сферу бизнеса  прин-

ципиально изменяются и ценностные ориентации, целевые установки 

олимпийского движения. На передний план в нем выходят не 

воспитательные цели и задачи (замысел и программа Кубертена), а культ 

материальных благ на основе спортивных достижений. 

 «В настоящее время многие люди рассматривают переплетенные 

кольца не столько как символ идеи Кубертена объединить нации вокруг 

его идеи, а как торговую марку постоянно работающей машины по зараба-

тыванию денег» [587: 15].  

 Доходы МОК, – пишет А.В. Кыласов, – исчисляются миллиардами. 

Причем, «это единственная в мире общественная и притом некоммерче-

ская организация, имеющая такие колоссальные доходы». Отвечая на есте-

ственно возникающий вопрос: «Чем же торгует МОК и почему у него та-

кие большие доходы?», он пишет: «Как ни странно это звучит, но ровно 

тем, что записано в его хартии – олимпийскими идеалами. Тут можно за-

даться вопросом – а разве они продаются? Ответ прост – да. МОК предла-

гает за фиксированную сумму приобрести право на официальное партнер-

ство в мероприятиях МОК, вместе с которым предоставляется право на 

использование олимпийских идеалов и образов в рекламных кампаниях 

коммерческих фирм. Для постоянных покупателей даже предусмотрены 

бонусы». На основе такого подхода «именно производственные показатели 

олимпийского движения все больше выходят на первый план в оценке его 

развития» [158: 187–188]. 

О таком подходе свидетельствуют многие факты, например: 

 олимпийский спорт в XXI веке оценивается как «новое социоэконо-

мическое измерение» [37]; 

 к числу наиболее важных достижений современного олимпийского 

движения относят маркетинговую концепцию МОК («олимпийский марке-

тинг») [220]; 
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 недавно созданный в Сочи (в связи с проведением в этом городе в 

2014 г. Зимних Олимпийских игр) Российский Международный Олимпий-

ский университет (РМОУ) ориентирован на подготовку спортивных мене-

джеров, а не специалистов для реализации культурно-образовательных и 

воспитательных олимпийских программ.  

Приведенные выше и другие факты и аргументы свидетельствуют о 

том, что современное олимпийское движение из социально-

педагогического, каким его хотел видеть Кубертен, фактически 

преобразуется в спортивно-коммерческое.  

Такой процесс модификации олимпийского движения приводит либо 

к полному отказу от гуманистических идеалов, провозглашенных Кубер-

теном в его концепции олимпизма, либо к переводу их из разряда реальных 

в разряд декларативных ценностей, которые лишь провозглашаются 

[343,  351, 355–356, 368, 377, 401, 431–434].  

На это еще в 1986 году указывал известный немецкий исследователь 

спорта и олимпийского движения О. Группе. Олимпийские идеалы Кубер-

тена, писал он, «можно свести к следующим пяти моментам: концепция 

гармоничного развития личности; возможность самосовершенствования на 

пути к высшим спортивным достижениям; принцип любительства как про-

явление самодисциплины и отказ от материальной выгоды; этический ко-

декс спорта; формирование спортивной элиты». Практически эти идеалы 

все реже реализуются в олимпийском спорте: самосовершенствование уже 

не расценивается выше победы на Олимпийских играх; редко встречается 

ориентация на гармоничное развитие: «много ли найдется в современном 

спорте приверженцев принципа единства физического, интеллектуального 

и духовного развития личности» [65: 17].  

К указанным О. Группе фактам, подверждающим процесс снижения 

интереса в современном олимпийском движении к гуманистическим идеям 

и идеалам, даже отказа от них, можно добавить много других.  

Так, например, из новой редакции Олимпийской хартии исключено 

важное гуманистическое положение, находившееся в предыдущем вариан-

те Хартии (1979 г.). «Олимпийские игры были возрождены бароном де Ку-

бертеном не только для того, чтобы участники могли бороться за медали, 

побивать рекорды и развлекать публику, и не для того, чтобы обеспечивать 

участникам трамплин в профессиональной спортивной карьере или проде-

монстрировать преимущество одной политической системы над другой» 

[цит. по: 577: 28].  

В 1949 г. члены МОК постановили заменить на неофициальные вы-

ставки те официальные конкурсы в живописи, скульптуре, архитектуре и 

музыке («пятиборье муз»), которые  по инициативе Кубертена шесть раз 

помимо спортивных состязаний включались в программу Олимпийских 

игр и должны были содействовать реализации идеи эвритмии (гармонич-

ного развития личности) как цели олимпийского движения.  

Последствие всякой профессионализации, в том числе в сфере спор-

та, – узкая специализация, что, естественно, также не содействует реализа-
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ции гуманистического идеала разностороннего развития личности. Про-

фессионализация приводит к одностороннему развитию спортсмена даже с 

точки зрения его физических кондиций. «Учитывая возможность достиже-

ния успеха в специализированной и ориентированной на достижения дис-

циплине, спортсмен допускает насилие над своей природой, преобразуя 

свое тело в инструмент, полезный лишь для одной цели, которая связана с 

выступлением в определенной части программы спортивного спектакля. 

Требование односторонней специализации оказывает решающее влияние 

на формы его тела и инструментальную динамику тренированного до мак-

симума организма. Античное, соответствующее критериям эстетики и здо-

ровья требование гармонии тела преобразовано в потребность достигнуть 

результата, даже ценой деформации, если эта деформация гарантирует бо-

лее высокие позиции в табеле рангов. В этом плане характерны экспери-

менты с искусственной стимуляцией на основе использования определен-

ных лекарственных препаратов» [593: 88]. 

В течение ряда лет в этом движении существовал Токийский кубок, 

который присуждался спортсмену, «чье поведение во время Олимпийских 

игр признавалось в качестве образца спортивного духа, независимо от ис-

хода спортивных соревнований». Этот кубок получили три спортсмена, 

после чего в 1974 г. он был отменен сессией МОК. В олимпийском движе-

нии отсутствуют поощрения и для олимпийцев, демонстрирующих высо-

кую эстетическую культуру, а также для тех лиц, которые своей деятель-

ностью вносят существенный вклад в укрепление мира и международного 

взаимопонимание, что неоднократно предлагалось, в том числе автором 

данной монографии [например, см. 378].  

Весьма противоречивой в гуманистическом плане является и такая 

сложившаяся в олимпийском движении ситуация, когда, с одной стороны, 

согласно Олимпийской хартии, на Олимпийских играх соревнования меж-

ду странами не проводятся, но во время церемоний открытия и закрытия 

этих Игр производится подъем национальных флагов стран-организаторов, 

спортсмены представляют национальные сборные команды в костюмах с 

соответствующими отличительными знаками, а в честь победителей ис-

полняются национальные гимны.  

Более того, практически все страны подсчитывают медали и места, 

завоеванные своими спортсменами (хотя Олимпийская хартия запрещает 

это делать), а политики стремятся использовать достигнутые спортивные 

успехи для повышения престижа, усиления влияния страны на мировой 

арене, для доказательства «превосходства данного образа жизни или 

большей жизненной силы, присущей данному народу».  

В связи с этим В.Н. Расторгуев, профессор МГУ, заместитель пред-

седателя Научного совета РАН по изучению и охране культурного и при-

родного наследия, характеризуя олимпийское движение как «фантасмаго-

рическое, не имевшее исторических аналогов влияние горстки деловых и 

далеко не глупых людей на умы и души землян», пишет, что, с одной сто-

роны, оно превращает их «в единое, глобальное болящее тело (коллектив-



74 

 

ную плоть Мирового Болельщика)», а с другой стороны, разделяет «чело-

вечество по национальным квартирам, пробуждая и многомерно усиливая 

этнонационалистические чувства почти в каждой из человеческих особей». 

Тем самым, «сливая миллиарды душ в едином порыве», это движение раз-

деляет их «на враждующие, конкурирующие орды» [289: 8]. 

Учитывая данную ситуацию, многие ученые и общественные деятели 

выступали с предложением отказаться от национальных флагов и гимнов 

во время проведения Олимпийских игр. 

Данное предложение впервые предложил бывший вице-президент 

МОК (в период с 1970 по 1974 гг.) Жан де Бомон. Оно включало в себя ряд 

пунктов.  

«1. Отмена национальных гимнов и флагов. Вместо них на офици-

альных церемониях вручения медалей должен звучать олимпийский гимн 

и подниматься флаг с пятью олимпийскими кольцами.  

2. Торжественное шествие национальных делегаций следует заме-

нить шествием представителей видов спорта (легкая атлетика, гребля и 

т.д.). Спортсмена разных стран будут при этом шествовать вместе.  

3. Национальные флаги всех стран, представленных на Играх, могут 

находиться в центре стадиона в произвольном порядке, держать их долж-

ны люди, не имеющие отношения к национальным командам.  

4. Торжественную формулу открытия Игр должен произносить пре-

зидент МОК, а не глава государства, организующего Игры.  

5. Спортсмены должны участвовать в соревнованиях в форме своих 

клубов или университетов, на этой форме может быть помещена символи-

ческая эмблема страны (например, петух у французов).  

6. Следует изыскать возможность заключения с органами информа-

ции договора, запрещающего произвольную публикацию международной 

классификации медалей» [279].  

За отмену национальных флагов и гимнов, а также против подсчета 

медалей и очков на Олимпийских играх неоднократно выступал президент 

МОК в период с 1952 по 1972 гг. Эвери Брендедж [283].  

Президент МОК в период с 1972 по 1980 гг. Майкл Килланин так вы-

сказывался по данному вопросу: «Я против гимнов и флагов, ибо они сти-

мулируют националистические эмоции. Олимпиады должны быть сопер-

ничеством отдельных спортсменов, а не государств» [цит. по: 285: 10].  

Некоторые спортивные деятели, ученые и журналисты на Олимпий-

ских конгрессах в Баден-Бадене и в Варне также высказывали мнение о 

том, что подчеркивание национальной принадлежности участников Игр 

при помощи флагов, гимнов, гербов, надписей и т.п. возбуждает национа-

листические страсти и предлагали отказаться от такой практики.  

Многие исследователи и общественные деятели отмечают суще-

ственный недостаток (при оценке с позиций гуманизма) официального де-

виза олимпийского движения, так как он ориентирует лишь на высокие до-

стижения.  

Существует опасность, писал Д.А. Роуз, что сформулированная в 
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олимпийском девизе цель – «быстрее, выше, сильнее» может превратить 

спорт «из демонстрации совершенства в зрелище, в котором победа станет 

единственной моральной ценностью и, следовательно, будет отсутствовать 

какая бы то ни было мораль» [300: 26].  

Даже бывший вице-президент МОК В. Дауме признавал, что “Citius, 

Altius, Fortius” – «довольно опасный тезис», если он отрывается от гумани-

тарных ценностей [цит. по 585: 143].  

И. Хайнрих указывал на то, что официальный девиз олимпийского 

движения может быть интерпретирован двояко: 1) в смысле такого состоя-

ния человека, которое предполагает гармонию и личный идеал в социаль-

ной интеграции; 2) в смысле такой сверхзадачи, когда все подчинено цели 

добиться успеха любой ценой в любой сфере деятельности, будь то спорт, 

политика, социальная сфера или экономическая область [556: 207].  

Исходя из этих соображений, ученые и общественные деятели (Х.М. 

Кахигал, 1983; Д.А. Роуз, 1989; В.И. Столяров, 1984, 1989; S. Goffard, 1975; 

К. Heinilä, 1973; Н. Lenk, 2007; К.Н. Shaddad, 1980, 1995, 1997; F.Takacz, 

1988 и др.) предлагали включить нравственные, эстетические ценности в 

олимпийский девиз.  

Выдвигались и другие проекты повышения гуманистической ориен-

тации олимпийского движения.  

 Председатель Международного комитета честной игры Жан Боротра 

выступил с предложением избирать на каждых Олимпийских играх из 

числа их участников спортсмена или спортсменку, в наибольшей степени 

воплощающих олимпийский идеал, и по окончании Игр на особой церемо-

нии вручать им специальную медаль с надписью: «Гуманизм через посред-

ство спорта».  

 Й. Липьец (Польша) предлагал положить в основу олимпийских со-

ревнований такую модель, которая требует от спортсменов не узкой спе-

циализации, а разностороннего развития [593].  

 Роберт Юнгк – директор Института по вопросам футурологии в Вене 

– разработал программу гуманизации Олимпийских игр, предусматриваю-

щую переход от традиционных «жестких» к «мягким» Олимпийским иг-

рам, имеющим ярко выраженную гуманистическую ориентацию [497].  

Конкретные и научно обоснованные программы повышения гумани-

стической ценности олимпийского движения предлагал и автор данной 

монографии – как член Олимпийского комитета СССР, а также во время 

лекций в Международной Олимпийской академии [например, см. 365, 378, 

651–653].  

Однако МОК отказывался и отказывается от указанных выше и 

других предложений, призванных содействовать повышению гуманисти-

ческой ценности олимпийского движения.    

Ряд существенных проблем гуманистической ориентации современ-

ного олимпийского движения касается его организационной структуры,  

взаимоотношений МОК с другими спортивными организациями [подроб-

нее см. 214]. 
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Существенные проблемы связаны и с реализацией в олимпийском 

движении гуманистически ориентированной социальной политики в от-

ношении лиц с ограниченными возможностями здоровья [подробнее см. 

401, 431, 518, 522, 526, 622].  

При обосновании положения о том, что современное олимпийское 

движение якобы сохраняет и даже более активно реализует ориентацию на 

гуманистические ценности в официальных документах, выступлениях и 

научных публикациях чаще всего ссылаются на культурную программу 

Олимпийских игр как элемент широкой олимпийской программы интегра-

ции спорта, культуры и образования и на программу «олимпийская соли-

дарность» – помощи развивающимся странам в области спорта. 

 Однако, по мнению ряда исследователей, коммерциализация олим-

пийского спорта и культ победы негативно влияют на реализацию этих 

программ. 

Так, например, известный журналист Б. Базунов, оценивая итоги 

культурной программы Олимпийских игр Сиднея-2000: «Реанимированный 

нынешним президентом МОК постулат “Олимпизм суть спорт плюс ис-

кусство” прошел испытание на жизнестойкость минувшей Олимпиадой. И 

наперед следует сказать: как и сами Игры, которые преследует рок ком-

мерческой алчности и допинга, так и культурные олимпиады обречены на 

самоуничтожение, если не предпринять хирургические методы против 

метастаз и той же гиперкоммерциализации, традиционной коррупции с 

банальными элементами мафиозности в духовной и культурной сферах 

олимпизма» [13: 29].  

К. Адамс указывает на второстепенное значение и место олимпий-

ской программы интеграции спорта, культуры и образования в комплексе 

других целей и задач олимпийского движения. Хотя МОК требует, пишет 

он, чтобы все города, принимающие Олимпийские игры, развивали 

культурную программу в интеграции со спортивной, однако, «несмотря на 

это обязательство, все участники культурной и образовательной программ 

остаются в тени спортивных соревнований», так как в первую очередь 

организаторам Олимпийских игр приходится решать многочисленные 

финансовые проблемы. В результате этого «культурные и образовательные 

программы находятся на периферии и организационные комитеты 

рассматривают их как второстепенные. Конечно, культура и образование 

несли в себе идеологическую значимость в долгосрочной 

коммуникационной стратегии МОК, но они остаются не главными 

задачами по сравнению с остальными».  

Такую позицию олимпийского движения к культурным и 

образовательным программам  К. Адамс показывает на примере 

отношения МОК к Олимпийским юношеским лагерям. «История 

олимпийских юношеских лагерей, их программ, их малая значимость по 

отношению к бóльшему по размерам олимпийскому движению предлагает 

контекст для изучения противоречия между заявленными обязательствами 

МОК по отношению к культурным и спортивным программам и 
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очевидным недостатком организационного вмешательства, которое 

необходимо для обеспечения качества данных событий. Пустые слова, 

которые окружают олимпийские юношеские лагеря, заключенные в такие 

фразы как “образование молодежи”, “стимулирование международного 

сотрудничества и культурных ценностей”, “обмен олимпийским опытом”, 

мало дают для понимания реальной сущности и значения этих лагерей и 

программ для команд, которым поручено данные абстрактные идеи 

воплотить в значимый опыт для сотен молодых людей» [503: 25].  

Еще более негативно (с позиций гуманизма) оценивается программа 

«олимпийская солидарность». Ее содержание и направленность многие 

ученые и общественные деятели обозначают терминами «культурная геге-

мония», «культурный империализм», «неоколонизация» [29, 338, 509,  525, 

551, 571; и др.]. 

К негативным аспектам данной олимпийской программы один из 

первых привлек внимание известный канадский ученый Ф. Ландри в до-

кладе «Олимпийское воспитание и международное взаимопонимание: вос-

питательная задача или культурная гегемония» на сессии МОА. Хотя 

Олимпийские игры, указал он, стали международными, но многие нации, 

которые хотели бы внести свой культурный вклад в «международное вза-

имопонимание», используя эти Игры, имеют мало шансов в этом плане, 

поскольку вынуждены принять чисто западный взгляд на мир спорта. 

Олимпийская программа не отражает культуру очень многих стран. Боль-

шинство видов спорта и спортивных дисциплин, включенных в олимпий-

скую программу, имеют западное происхождение. А что касается полити-

ки помощи развивающимся странам в области спорта, то она характеризу-

ется некоторыми чертами, присущими политике неоколониализма: нега-

тивно отражается на культуре этих стран, приводит к тому, что западные 

виды спорта занимают в них главенствующее положение над националь-

ными видами физической культуры и спортивной активности. И в этом 

плане данную помощь он сравнивает с мерами, проводимыми в области 

торговли, средств массовой информации и т.д. [574: 142, 145–146].  

По мнению немецкого социолога Х. Айхберга, «в олимпийских кру-

гах говорят о “всемирном спорте”, который должен “завладеть” миром, по-

тому что у других народов “спорта еще нет” и им нужно в этом плане так-

же “оказывать помощь”, как и в области экономики. Такие понятия и кате-

гории мышления указывают на колониальное происхождение Олимпий-

ских игр». Многие страны, которые располагают старинной физической 

культурой и играми, лишены возможности внести в этом плане свой вклад 

в олимпийское движение, поскольку решающим является западное проис-

хождение олимпийских дисциплин. Х. Айхберг оценивает как «культурное 

порабощение» и ту кампанию оказания помощи слаборазвитым государ-

ствам в области спорта, которую МОК под названием «Олимпийская соли-

дарность» начал проводить с 1970 г.: «Вот, например, существует “спор-

тивная помощь развивающимся странам”, которая не является ничем 

иным, как экспортом культуры неоколониалистского характера. Европей-
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ские понятия о спорте переносятся на местные системы и формы физиче-

ской культуры, разрушая их» [537: 68–70].  

С критикой политики помощи МОК развивающимся странам в обла-

сти спорта, которая «опирается исключительно на “избранных”, “обслужи-

вая амбиции исключительно сильных государств”, бросая странам третьего 

мира “подачки по программе олимпийской солидарности” [289: 9], высту-

пают и другие представители этих стран. Так, Дж. Бэйл и М. Кристенсен 

оценивают олимпизм как «часть проекта колониального господства» [509: 

2], а Д. Чэтцифстэтью  и его коллеги – как «культурный империализм». По 

их мнению, программа олимпийской солидарности имеет своей целью 

усиление «культурной зависимости» слаборазвитых стран от западных 

[525: 283, 285].  

Коммерциализация и профессионализация олимпийского спорта, 

существенно изменяют подход к ценностному содержанию и значению 

Олимпийских игр.  

При определении как позитивных, так и негативных аспектов их про-

ведения, как правило, принимают во внимание (по крайней мере в первую 

очередь) лишь связанные с ними организационные, материально-

технические и главное – экономические аспекты. На основе такого подхо-

да «динамичный рост ценности Олимпийских игр» усматривается «в уве-

личении доходов, получаемых участниками олимпийского спорта от реа-

лизации коммерческих программ, связанных с подготовкой и проведением 

Игр», а сами Олимпийские игры характеризуются как олимпийский «то-

вар» [38: 361, 365-366]. 

Тем самым Олимпийские игры из идеального образца спортивного 

соревнования, основное назначение которого Кубертен усматривал в вос-

питании гармонично развитой личности, превращаются в красивое, захва-

тывающее зрелище, на котором можно (особенно с помощью телевидения) 

зарабатывать огромные деньги, т.е. в коммерческое спортивное шоу [130, 

158–159, 212, 289, 343, 346, 351, 355-356, 374, 385, 396, 401, 431–434, 440–

442, 479, 498, 587; и др.].   

 Джейсон Зенгерле, давая оценку современному олимпийскому дви-

жению, заявил: «Несмотря на все разговоры о мире и объединении лю-

дей… Игры на самом деле ничем не отличаются от… любого другого рас-

считанного на публику спортивного шоу» [цит. по: 241: 31].  

 Сращивание интересов транснациональных корпораций и МОК при-

вело к тому, что «Олимпийские игры стали восприниматься как продукт, 

выгодно отличающийся от остальных спортивных шоу на рынке развлече-

ний. В результате производство Олимпийских игр МОК было поставлено 

на поток, обретя устойчивый потребительский спрос на продукцию этого 

бренда [158: 190]. 

 «В обществе потребления организационная профессионализация и 

коммерциализация спорта ввели институт спорта в индустриальную си-

стему шоу-бизнеса, превратив его в зрелищную услугу массового спроса, 

вследствие чего система профессионально-зрелищного спорта стала опре-



79 

 

делять тенденции его развития. Причем профессиональный спорт, в том 

числе и олимпийский, как зрелище является одной из наиболее развитых 

форм индустрии» [498: 75]. 

Оправдались, следовательно, опасения бывшего президента МОК 

М.Килланина, который накануне Игр XXII Олимпиады писал: «Опасность 

профессионализма состоит в том, что он превращает спорт в шоу-бизнес. 

Спортсмен теряет свою свободу и становится инструментом в руках ком-

мерческого агента или импресарио, который определяет, где он или она 

должны выступать и против кого... Масштаб проблемы в разных видах 

спорта колеблется в зависимости от их популярности, интереса зрителей и 

спонсоров... Я лично ничего не имею против профессионального спорта, 

но если на Олимпийские игры будут допущен профессионалы, то олим-

пийское движение попадет в руки менеджеров и импресарио» [568. Цит. 

по: 37: 96].  

Практика развития олимпийского спорта свидетельствует о том, что 

олимпийцы – участники Олимпийских игр и особенно олимпийские чем-

пионы являются некоторым образцом, эталоном, объектом  подражания 

для огромного числа детей и молодежи. Перемены в системе ценностных 

ориентаций олимпийского движения (в том числе самих спортсменов), яв-

ляющиеся следствием коммерциализации и профессионализации олим-

пийского спорта, приводят к изменению в общественном сознании иде-

ального представления об олимпийце, о его личности. На первый план в 

этом идеале выходит не гармоничный облик олимпийца, а такие его каче-

ства, как их способность показывать высочайшие спортивные результаты, 

профессионализм, окружающая их слава и т.п. 

«Идеологи современного олимпизма при его зарождении высказыва-

ли надежды, – пишет А.В. Починкин, – что дружеская расположенность 

олимпийцев, бескорыстность борьбы и ее благородные правила будут 

определять спортивные отношения, а через них распространяться в каче-

стве общечеловеческих ценностей и норм общения. Спортивная победа и 

ее творец – олимпийский чемпион – воспринимались ими в качестве наци-

ональных символов, и казалось, что они в наиболее чистом виде воплоща-

ют нравственные ценности патриотизма, верности долгу и чести». Однако 

политическое противостояние двух систем, требовавших подвигов от сво-

их олимпийцев, открытие новых путей к пределам человеческих возмож-

ностей и ряд других факторов неизбежно привели к трансформации поня-

тия «олимпиец». «Олимпийские состязания стали подчиняться законам 

зрелищной индустрии, и это неминуемо не могло не отразиться на участ-

никах соревнований – олимпийцах». Существенную роль в этом плане сыг-

рал и процесс профессионализации. Он «изменил лицо олимпийского 

спорта, во многом трансформировал как олимпийские ценности, так и об-

раз олимпийца, послужил причиной перехода к ранней спортивной специа-

лизации и появлению не только совсем юных олимпийцев, но даже и чем-

пионов несовершеннолетнего возраста (спортивная гимнастика, плавание и 

другие виды спорта). Атлетам стала оказываться материальная и социаль-
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ная поддержка, а в случае успеха на Играх их ожидало вознаграждение как 

форма признания общественной ценности их труда». «Новые условия из-

менили образ олимпийца». «Ни о каких-либо высоких моральных каче-

ствах речь теперь не шла»: «развитие получает идея, что Олимпийским иг-

рам следует быть соревнованиями между лучшими атлетами мира. При 

этом становилось второстепенным многое, в том числе и их привержен-

ность олимпийским идеалам. В истории олимпийского спорта встречаются 

имена известных спортсменов, которые были лишены золотых наград, не 

говоря уже об отстранении от участия в Играх за употребление допинга» 

[277: 56, 57]. 

И сами спортсмены уже не относят гармоничное развитие личности 

к числу важных качеств олимпийского атлета. Примечательной в этом 

плане является характеристика «идеальной модели борца-олимпийца с вы-

делением необходимых для него свойств и качеств», которую дает всемир-

но известный борец А.А. Карелин. По его мнению, «в блок основных таких 

характеристик входят: тактико-технический арсенал; физические качества 

и координационные способности; психические (врожденные) и характеро-

логические (приобретенные) качества; весовая категория борца; педагоги-

ческое мастерство тренера» [127: 36]. 

Об изменении облика олимпийца в общественном сознании свиде-

тельствуют и результаты социологических исследований [3, 25, 77, 102,  

115, 148, 152, 238–239, 242, 254, 260, 284, 302–306, 310,  369, 346, 371, 381, 

470, 492; и др.].  

Наиболее точно отмеченные выше перемены в ценностной ориента-

ции современного олимпийского движения, которые противоречат не 

только гуманистическим идеям Кубертена, но и концепции гуманизма в 

целом, охарактеризовал Валерий Сысоев – авторитетный специалист не 

только в отечественном, но также в международном и олимпийском спор-

те. Он – кавалер Олимпийского ордена МОК, много лет руководил Меж-

дународной любительской федерацией велосипедного спорта, возглавлял 

Центральный совет физкультурно-спортивного общества «Динамо». Свою 

позицию по обсуждаемой проблеме В. Сысоев изложил в статье «По како-

му пути идти дальше?» [462], которую опубликовал журнал «Олимпийская 

панорама» в рубрике «Дискуссионный клуб», посвященной поиску ответов 

на вопросы, касающихся прошлого, настоящего и будущего олимпийского 

движения.  

Современное олимпийское движение, – отмечает В. Сысоев, –  заро-

дилось в конце XIX в. в Европе под лозунгами «О, спорт ты – мир», «О, 

спорт ты – благородство», которые в то время были понятны передовым 

слоям общества и в общем-то отражали цели и задачи, стоявшие перед 

олимпийским движением. Но в мире произошли большие изменения, кото-

рые «положили конец принципам Пьера де Кубертена» с их ориентацией 

на гуманистические идеалы. «Переродилось и олимпийское движение. Его 

главная собственность – Олимпийские игры – стала успешным коммер-

ческим проектом, живущим по жестким законам бизнеса. Сегодня в спорте 



81 

 

высоких достижений бал правят деньги. Это порождает конкуренцию, 

причем не всегда честную. За медали борются не отдельные спортсмены, а 

предприниматели, вложившие в них средства… «Победа любой ценой» – 

вот, пожалуй, новый девиз мирового спорта. Это оборотная сторона про-

фессионального спорта, когда психологию диктуют деньги. Большие вло-

жения требуют большой отдачи. Ради победы, приносящей доходы, 

спортсмены переносят запредельные физические и психологические 

нагрузки. Помочь справиться с ними готова фарминдустрия, создающая 

все новые виды допингов».  

«Таким образом, – пишет В. Сысоев, – за несколько последних деся-

тилетий руководство олимпийского движения при участии мирового биз-

неса выстроило своего рода “империю спорта”, достигшую к концу XX в. 

расцвета, но вместе с тем породившую массу противоречий. Олимпийские 

игры в Пекине практически положили конец принципам Пьера де Кубер-

тена, покончили с любительским спортом. Олимпиада превратилась в бо-

гатое шоу с политическим уклоном. Стала баснословно дорогим удоволь-

ствием. Олимпийское движение стало похожим на закрытый клуб для бо-

гатых. Не только проведение Игр, но даже подготовка спортсменов на со-

временном уровне не по карману слишком многим странам. Страны, по-

нимающие, что даже в отдаленном будущем не смогут принять Олимпиа-

ду, чувствуют себя ущемленными… Вполне возможно, в большом спорте 

начинается эра «генной инженерии». Принцип «Победа любой ценой» 

действует. Объективная реальность такова: централизация средств на про-

ведение Игр может породить коррупцию. На смену взвешенному анализу 

готовности городов-кандидатов к организации спортивных соревнований и 

обеспечению безопасности могут прийти закулисные игры и лоббирова-

ние, таким образом может создаться зона легальной международной кор-

рупции». К сожалению, отмечает В. Сысоев, «за красочным спортивным 

шоу, в которое превратились Игры», «неискушенный зритель» зачастую не 

видит этих серьезных проблем международного олимпийского движения 

[462: 14, 15].  

Таким образом, изложенные выше факты и аргументы свидетель-

ствуют о противоречии между декларируемыми гуманистическими идеа-

лами олимпизма и реальной практикой олимпийского спорта, современ-

ным курсом олимпийского движения, ориентированным на коммерциали-

зацию и профессионализацию.  

На это противоречие указывают в своих публикациях не только автор 

данной монографии [343, 346, 351, 355–356, 365, 367–369, 371, 375, 378, 

381, 385, 394, 396, 401, 430–434; и др.], но многие другие ученые и обще-

ственные деятели: П.А. Виноградов [49–50], Д.Н. Гаврилов и Д,Н. Пухов 

[55], М.В. Греблева [60], А.А. Исаев [116–120], А.Ю. Кашкарев [128], А.В. 

Кыласов [158–159], Т. Ольшанский [240],  К. Посьелло [276], В.Н. Растор-

гуев [289], В. Сысоев [462], Ш.А. Тарпищев [464], Э. Франке [487], Дж.М. 

Хоберман [560], Г. Ленк [579–586], К. Леннартц [587], Е.Д. Ленски [587-

590], Н. Ниссиотис [611-612], Дж. Пэрри [624], П. Сеппянен [637–638], К. 
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Фольквайн [668], авторы сборников «Имеется ли собственная этика Олим-

пийских игр?» [553], «Олимпийские игры – другая утопия современности» 

[621] и многие другие. 

 Вот лишь некоторые иллюстрации этого. 

 Известный финский социолог П. Сеппянен, указывая на наличие  

противоречия между олимпийским идеалом и реалиями олимпийского 

спорта, писал: «в целом олимпизм и олимпийская система представляют 

яркий образец противоречия между социальными мечтами и социальной 

реальностью на межкультурном и межнациональном уровне. Олимпийское 

движение символизирует борьбу между человеческими идеалами и реаль-

ностью, в которой он живет» [638: 22].  

 Бывший президент МОА и член МОК Н. Ниссиотис (Греция), оцени-

вая ситуацию в современном олимпийском движении, неоднократно ука-

зывал на то, что «состязательные аспекты Олимпийских игр доминируют 

над благородным и глубоким смыслом олимпийского движения», отмечал 

наличие «пропасти между принципами олимпизма как глубокой филосо-

фии жизни, основанной на идеалах, и реалиями современного спорта» 

[611: 57; 612: 178].  

 Автор многочисленных научных работ по проблемам олимпизма  Ф. 

Ландри (Канада) писал: «Мы не можем сказать, что олимпийское движе-

ние в его современном состоянии развития во всех отношениях является 

моделью “баланса”, “простоты”, “относительного равенства”, короче гово-

ря, “подлинно эвритмического целого”, движением, которое содействует 

“спокойствию, практике философии, улучшению здоровья, наслаждению 

красотой”, о чем мечтал Кубертен применительно к современной цивили-

зации» [574: 50].  

 По мнению Т. Ольшанского (Польша), многие факты свидетель-

ствуют о «кризисе культурной функции олимпийского движения», прояв-

ляющемся в том, что в настоящее время «существует противоречие между 

благородным культурным наследием олимпизма и бездуховной рекордо-

манией, которой подвержены современные Олимпийские игры» [240: 29].  

 Д.Н. Гаврилов и Д.Н. Пухов, авторы статьи «Кризис олимпийского 

движения», опубликованной в 2016 г. в ж. научном журнале «Дискурс», 

пишут: «на сегодняшний день, по своему содержанию олимпизм не соот-

ветствует тем идеалам, при которых произошло его возрождение» [55: 30].  

Отношение идеалов олимпизма к реалиям современного спорта было 

предметом специального обсуждения группы участников 27–й сессии 

МОА. В ходе дискуссии учитывалось наличие разнообразных форм самого 

спорта – олимпийского спорта, спорта высших достижений, школьного 

спорта, различных форм оздоровительного спорта и т.д. По мнению участ-

ников дискуссии, в настоящее время «ни одна из этих разновидностей 

спорта в полной мере не соответствует идеалам олимпийской философии». 

Убеждение в наличии противоречия между олимпийскими идеалами 

и реалиями современного олимпийского крепнет также среди тренеров, 

других специалистов в области спорта. Примечателен в этом плане личный 
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опыт автора данной книги. От магистрантов, аспирантов и особенно от 

тренеров, а также других специалистов сферы спорта высших достижений 

и олимпийского спорта, которым он в лекциях и беседах рассказывает о 

концепции современного олимпизма и олимпийских идеалах, он всякий 

раз слышит: «А разве это имеет какое-то отношение к реальному спорту, в 

том числе олимпийскому?!» 

Особенно важно отметить, что пропасть между декларируемыми гу-

манистическими ценностями олимпизма и реалиями олимпийского спорта, 

Олимпийских игр, олимпийского движения в целом, не уменьшается, а уси-

ливается и становится все более явной. 

Первым значимым сигналом этой ситуации послужил кризис, кото-

рый разразился в МОК в конце 1998 – начале 1999 г. в связи с так называ-

емым «делом о коррупции» [116, 136, 245, 281, 288]. Бывший министр 

спорта Австралии Эндрю Томсон заявил тогда, что он потрясен известия-

ми о коррупции в МОК и считает, что после такого скандала эта организа-

ция просто не должна существовать. Томсон предложил отказаться от про-

ведения Олимпиад в наступающем веке и создать крупные соревнования 

мирового масштаба, объединенные какой-либо другой идеей: «Почему бы 

не принять решение, что Олимпиада в Афинах-2004 станет заключитель-

ной в эпохе Игр нового века» [231: 1]. 

Общеизвестны многочисленные не только исторические, но и совре-

менные факты использования различными странами Олимпийских игр в 

корыстных политических и пропагандистских целях [подробнее см. 343–

344, 401, 431].  

Еще один показатель обострения указанного противоречия – все ча-

ще повторяющиеся скандалы, связанные со стремлением участников 

олимпийских соревнований победить любой ценой, используя различные 

средства и прежде всего допинг.  

 Любодраг Симонович, исследователь олимпизма, в прошлом участ-

ник Олимпийских игр, так охарактеризовал суть данной проблемы: «До-

стижение рекордов все меньше зависит от труда спортсменов и тренеров, а 

все больше – от труда ученых. Главное отличие “хорошего” тренера – 

больше не спортивные познания, а хорошие связи в фармацевтической 

промышленности и способность добраться до новейших стимуляторов и 

применить их к своим подопечным прежде, чем его коллеги. Его “работа” 

должна координироваться верхами мировой спортивной бюрократии (под-

куп, политические интриги), которая держит в своих руках допинг-

контроль» [312].  

 Глава печально известной компании «БАЛКО» (Bay Area Laboratory 

Co-Operative – BALCO) и консультант многих ведущих американских 

спортивных звезд Виктор Конте, который в американском суде сознался в 

разработке и сбыте допинг-стимуляторов, высказался еще более резко: 

«Олимпийские игры – это мошенничество. Вся история Олимпийских игр 
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полна коррупции, укрывательства и использования препаратов, улучшаю-

щих результаты» [цит. по: 83].  

Многочисленные факты свидетельствуют о росте в олимпийском 

движении в связи с его коммерциализацией, стремлением олимпийских 

спортсменов победить любой ценой и других антигуманистических явле-

ний – таких, как агрессивность, враждебность, недружелюбные поступки 

по отношению к соперникам, махинации и т.п.    

Наиболее яркой иллюстрацией увеличения этой пропасти между де-

кларируемыми гуманистическими ценностями олимпизма и реалиями 

олимпийского движения являются события 2016-2017 гг. в этом движении:  

 допинговые скандалы,  

 политически окрашенное решение о запрете команды российских 

легкоатлетов участвовать в Олимпийских играх, а российских паралим-

пийцев права участия в Паралимпийских играх; 

 связанные с политикой оскорбления российских олимпийцев 

спортсменами других стран и т.п.   

Отмеченные и другие аналогичные события предоставляют все более 

убедительные аргументы для вывода о неправомерности сложившегося и 

широко пропагандируемого мнения о гуманистической ориентации, сущ-

ности, «гуманистической миссии» современного олимпийского движения 

 Главный редактор журнала Международного журнала спортивной 

информации «Спорт для всех» А.А. Исаев писал об этом: «Рассказывая 

красивые сказки о “современном олимпийском движении”, МОК и его 

доблестные резидентуры (национальные олимпийские комитеты) лукавят. 

Пропитанный допингами, коммерцией и политиканством олимпизм, при 

всей его парадной привлекательности тяжело болен. МОКу не нужно здо-

ровье россиян, американцев, немцев, китайцев, МОКу нужны мускульные 

ресурсы амбициозных в спорте стран. На каком, скажите, основании ото-

рвавшиеся от реалий спорта и увязшие в собственных ритуалах члены 

МОК отняли у миллионов спортсменов-любителей олимпийский факел? А 

разве не абсурден строжайший запрет МОК на использование олимпий-

ских колец даже при проведении соревнований детей и подростков, кото-

рым лицемерно внушают мысль о всемирной гуманистической миссии так 

называемого современного олимпизма!?» [117: 1].  

 Дэвид Миллер в своей фундаментальной работе «Официальная исто-

рия Олимпийских игр и МОК от Афин до Пекина (1894–2008)» в связи с 

этим приводит следующий факт. Незадолго до Сиднейских игр даже взве-

шенные передовицы английских «Таймс» и «Дейли телеграф» писали, что 

«олимпизм – это уловка, что буква Олимпийской хартии – не более чем 

анахронизм, несовместимый с современным спортом. Девиз Игр: “Главное 

– не победа, а участие, не завоевание, а честная борьба”, по мнению 

“Таймс”, не имеет ничего общего с происходящим на спортивной арене, 

где правят бал слава, деньги и зрелища. «Олимпийским играм – да, олим-

пизму – нет», – заявила “Дейли телеграф”, добавив, что основные принци-
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пы Хартии уже неуместны. Олимпизм – “это фиговый листок, практически 

фальшивка”» [214: 14]. 

В современном олимпийском движении, которое фактически утрачи-

вает (и в основном уже утратило) реальную гуманистическую ориентацию, 

на олимпийское образование помимо указанной выше роли (противодей-

ствовать негативным явлениям в спорте), возлагается еще одна функция: 

сохранить в общественном сознании (прежде всего детей и молодежи) 

мнение о том, что и в настоящее время якобы реализуется разработан-

ный Кубертеном проект гуманистического олимпийского  движения, о 

«всемирной гуманистической миссии» данного движения.  

Об этой функции олимпийского образования, пишет и Елен Джеф-

ферсон Ленски – профессор социологии в университете Торонто – в таких 

своих работах, как «Внутри олимпийской индустрии: власть, политика и 

активизм» [Lenskyj, 2000], «Лучшие Олимпийские игры за всю историю? 

Социальные последствия в Сиднее 2000» [Lenskyj, 2002], «Противодей-

ствие олимпийской индустрии. Бросая вызов олимпийской власти и пропа-

ганде» [Lenskyj, 2008] и др.   

Е. Ленски указывает на то, что «начиная с 1998 г. западный мир стал 

целью большой и успешной пиар-кампании под эгидой индустрии Олим-

пийских игр. Международный олимпийский комитет (МОК), а также орга-

низационные комитеты в Солт-Лейк-Сити, Афинах, Турине, Пекине, Ван-

кувере и Лондоне, а также многочисленные комитеты конкурсантов (на 

проведение Олимпийских игр) по всему миру посвятили свои усилия вос-

становлению образа Олимпийских игр после разрушительных скандалов 

со взяточничеством» [Lenskyj, 2008: 1]. По ее мнению, особенно важную 

роль в попытках создания позитивного взгляда на все, что связано с олим-

пийским движением, играет олимпийское образование: «Программы 

олимпийского образования и олимпийской информационно-

пропагандистской деятельности в бесчисленных школах призваны содей-

ствовать в значительной степени некритическому воззрению на олимпий-

ский спорт и индустрию Олимпийских игр. Эти программы очень попу-

лярны в странах, которые активно лоббируют проведение Олимпийских 

игр. В городах, которые будут принимать Игры через семь лет, есть более 

десятка национальных олимпийских комитетов, участвующих в торгах и в 

подготовке. Их деятельность обычно включают просветительские кампа-

нии, ориентированные на детей и молодежь» [Lenskyj, 2008: 78]. Е.Ленски 

выступает против «некритического использования хорошо звучащих тер-

минов», таких как «олимпийская семья» и «олимпийских дух», «которые 

способствуют загадочности и элитарности и в то же время скрывают 

власть и мотивы выгоды, которые лежат в основе предприятий, связанных 

с Играми» [Lenskyj, 2008: 1–2]. 

С проф. Е. Ленски можно согласиться в том, что в современном 

олимпийском движении действительно всемерно поощряется указанная 

выше функция олимпийского образования – несмотря на снижающуюся и в 

основном уже утраченную ориентацию этого движения на гуманистиче-
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ские идеи и идеалы поддерживать мнение о его гуманистической сущно-

сти.  В этой ситуации и на практике олимпийское образование часто орга-

низуется таким образом, чтобы выполнять данную функцию: на первый 

план выдвигается пропаганда гуманистических идеалов олимпийского 

движения, а из многочисленных фактов реальной олимпийской ситуации 

выхватываются лишь те, которые хотя бы в какой-то мере могут быть 

использованы для оценки данного движения как гуманистического.  

Иногда этому помогают и некоторые теоретики олимпизма.  

Яркой иллюстрацией может служить лекция, с которой в Междуна-

родной Олимпийской Академии (Греция) на 13-й Международной сессии 

директоров Национальных Олимпийских Академий (2-9 мая 2015 г.) вы-

ступила Х. Ждебска-Бициевска (Польша). Название лекции и ее основной 

тезис – «стремление к атлетическому совершенству – центральный эле-

мент олимпийского образования» («The Strive for Athletic Excellence: A 

Central Element of Olympic Education») [674].  

Для обоснования такого подхода Х. Ждебска-Бициевска, как и неко-

торые другие лекторы на указанной сессии, рассматривает атлетическое 

совершенство как основную ценность олимпизма и формулирует положе-

ние о том, что «стремление к совершенству и успеху» является не только 

«одной из особенностей, характеризующих современное (постиндустри-

альное) общество» и «самой значительной отличительной особенностью 

профессионального спорта», но вместе с тем «культурным феноменом и 

важной сферой общественной жизни». Более того, в лекции утверждается, 

что такие категории, как «совершенство», «выдающееся мастерство», 

«необычайные природные данные, экстраординарные возможности, ис-

ключительность, уникальность, профессионализм, чемпионство и так да-

лее» – все это «категории из сферы этики», «составные аспекты доброде-

тели, а, следовательно, позитивные моральные качества» [674]. 

В данном случае для достижения указанной цели в нарушение прин-

ципа научности в одну кучу смешаны и причислены к сфере этики, нрав-

ственности, морали такие различные по своему ценностному содержанию 

социальные явления, которые непосредственно не имеют отношения к 

данной сфере. Общепризнанным является положение о том, что к числу 

основных нравственных ценностей относятся такие явления,  как добро, 

справедливость, честность, долг и др. И к нравственности относится не 

само по себе стремление спортсменов к совершенству и успеху, а  те воз-

никающие в ходе спортивной деятельности ситуации, которые требуют от 

спортсменов (равно как и от других субъектов этой деятельности) нрав-

ственной оценки и нравственного выбора, совершать нравственные по-

ступки. 

Но наряду с указанным выше и чаще всего встречающимся подходом 

к олимпийскому образованию возможен и другой подход: ориентируясь на 

результаты строго научного, диалектического анализа с позиций гума-

низма ситуации в современном олимпийском движении показывать нали-

чие противоречия между декларируемыми гуманистическими ценностями 
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олимпизма и реалиями олимпийского спорта, а также пути преодоления 

этого противоречия – прежде всего на основе новых форм и методов по-

вышения социокультурного значения спорта (о них речь пойдет ниже). 

Два указанных подхода к олимпийскому образованию, безусловно, 

следует учитывать организаторам массовой физкультурно-спортивной ра-

боты  при использовании данных форм и методов.  

Завершая обсуждение данной темы, специально следует подчеркнуть 

следующее, чтобы избежать ошибочного истолкования позиции автора 

данной монографии. Он вовсеп не считает, что олимпийское движение в 

той его форме, которую оно приобрело на современном этапе в результате 

коммерциализации и профессионализации – как спортивно-коммерческое 

движение, как сфера «большого бизнеса», выдвигающая на первый план у 

спортсменов и других субъектов олимпийского спорта победу, успех, ка-

рьеру, материальные блага  и т.д., не может выполнять важные социальные 

функции и должно быть отвергнуто. Напротив, такое социальное движение 

соответствует современным социально-экономическим условиям (что от-

мечают и руководители этого движения, и его исследователи) и способно 

выполнять столь же важные социальные функции, как и другие разновид-

ности спорта высших достижений и прежде всего профессиональный 

спорт.  

Речь идет лишь о том, что что в силу указанных выше причин оши-

бочно гуманистическими ценностями олимпизма прикрывать реальную 

ситуацию в этом движении, приписывать ему гуманистическую ориента-

цию и «всемирную гуманистическую миссию».  

Комплекс сложных, но важных, актуальных в настоящее время за-

дач реализации в спорте и посредством спорта  идей и ценностей гума-

низма должны решать другие социальные движения и Игры (как уже су-

ществующие, например, движение «спорт для всех», Международные игры 

под эгидой TAFISA, так и новые ). 

Еще один важный аспект обсуждаемой проблемы функций и значе-

ния форм и методов спортивно-гуманистического и олимпийского образо-

вания – недопустимость абсолютизации этих форм и методов, которая не-

редко имеет место. 

Одно из проявлений такой абсолютизации – чрезмерное увлечение 

формами и методами одной лишь просветительской, образовательной дея-

тельности в целях повышения гуманистического значения спортивного со-

перничества. Возлагаются неоправданные надежды на то, что путем акти-

визации информационно-разъяснительной и пропагандистской работы, на 

основе лекций, бесед во время «олимпийских уроков», «уроков олимпий-

ских знаний», «олимпийских часов», с помощью одних лишь лозунгов и 

призывов, удастся обеспечить не только спортивно-гуманистическую и 

олимпийскую образованность субъектов спортивной деятельности, но 

также их реальную ориентацию на гуманистические (прежде всего олим-

пийские) ценности, в том числе на принципы Фэйр Плэй и нравственные 

ценности в целом. 
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Информационно-разъяснительная и пропагандистская работа, как 

бы она ни была активна, не позволяет (тем более в полной мере) решить 

данную проблему.  

В педагогике давно обосновано положение о том, что «нравственное 

формирование личности не равно нравственному просвещению» [478: 50]. 

Здесь признается и положение о том, что  «прямое обучение ценностям, 

как правило, не достигает цели. Оно воспринимается как моральная про-

поведь, которая эффективна только при безусловном моральном авторите-

те “проповедника” – например, учителя, преподавателя. Если же на такой 

безусловный авторитет рассчитывать не приходится, – а, как правило, это 

так, – прямое обучение, информирование (включая убеждение) – лишь 

первый этап  работы… любое информирование есть воздействие на память 

и рассудок, возможно, опосредованно и на поведение. На систему ценно-

стей, внутренних убеждений человека оно может оказать или не оказать 

влияния, а может и оказать влияние, обратное задуманному» [225: 11].  

Ценностные ориентации и тем более реальное поведение человека 

зависят не только от знаний, но и от многих других факторов и прежде 

всего от эффективности стимулирования этих ориентаций и поведения.  

Согласно разработанной А.Н. Леонтьевым теории деятельности, 

важно различать усвоение нравственности на когнитивном уровне и на 

уровне личностных смыслов: знаемые нормы поведения становятся дей-

ственными, лишь включаясь в контекст ведущей деятельности и приобре-

тая психологически действенный смысл. Поэтому нравственное воспита-

ние не может осуществляться посредством лишь воздействий чисто рацио-

нального вербального характера, которые, по выражению А.Н.Леонтьева, 

несут «равнодушные» значения. Для эффективности воспитания нрав-

ственного поведения основное внимание должно уделяться не когнитив-

ной стороне, а формированию нравственных личностных смыслов [10, 

166].  

Кроме того, как обосновано в педагогической и психологической ли-

тературе, для эффективного формировании определенных качеств лич-

ности, должны быть созданы условия, требующие от человека обязатель-

ного проявления этих качеств (А.С. Макаренко, А.Н. Леонтьев и др.). При 

этом задача состоит в том, чтобы создавать педагогические ситуации, по-

буждающие к выполнению требуемых правил поведения, и последова-

тельно формировать соответствующий положительный опыт поведения 

[298, 307]. 

Теоретическим обоснованием такого подхода являются положения, 

выдвинутые Л.С. Выготским применительно к нравственному поведению 

детей: функциями нравственного опыта являются вначале внешние опера-

ции (неосознанные, интуитивные поступки и поведение); под влиянием 

специально организованного воспитания ребенок начинает осознавать 

сущность и значение внешних операций для себя и для окружающих и со-

знательно регулировать поступки и поведение, управлять ими. «Внешние» 
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операции становятся «внутренними», т. е. убеждениями, руководством к 

поведению. 

Учет этих теоретических положений побуждает к разработке и внед-

рению в практику не только указанных выше, но также других форм и ме-

тодов. 

Многие исследователи и специалисты-практики основные надежды в 

этом плане возлагают на непосредственное включение детей, молодежи, 

других групп населения в спортивную и олимпийскую активность. 

При этом важно различать два существенно отличающиеся друг от 

друга подхода к организации этой активности. Один подход при организа-

ции спортивных и олимпийских соревнований не предполагает изменение 

традиционного способа организации соперничества и сотрудничества, 

другой подход предусматривает в первую очередь именно такое измене-

ние.  

Ниже будут охарактеризованы программы, формы и методы органи-

зации спортивной и олимпийской активности на основе как первого, так и 

второго подхода. 

 

3.2. Спортивная и олимпийская активность,   
не предполагающая изменение  традиционного способа 

организации соперничества и сотрудничества  
 

3.2.1. Спортивная активность 

По мнению некоторых исследователей и специалистов-практиков, 

для формирования гуманистического отношения к спорту, в том числе к 

спортивному соперничеству, повышения его социокультурного значения 

необходимо использовать наиболее гуманные виды спорта. 

Такой подход проблемы предлагает, например, Б. Суходольский. 

Спорт, указывает он, это всегда борьба, но между разными видами спорта 

в этом плане имеется существенное различие: «Характер борьбы одного 

человека с другим носит борьба, тогда как легкая атлетика имеет совсем 

другой характер, так как является соревнованием индивидуальных усилий, 

необходимых для преодоления, скажем, препятствий. Футбол и хоккей 

представляют собой соревнование людей, объединенных в два противопо-

ставленных коллектива. А альпинизм вообще не является борьбой челове-

ка с человеком, а только борьбой человека с противостоянием природы и 

собственной слабостью. Наконец, игра в шахматы является борьбой чисто 

интеллектуальной. Кстати, известный психолог Пьер Бове, говоря о суб-

лимации инстинкта борьбы, упоминает о шахматах». Исходя из этого Б. 

Суходольский и формулирует свои рекомендации относительно путей по-

вышения культурной ценности спорта: «Естественно, мы не намерены уго-

варивать спортсменов, чтобы бросили стадионы и стали играть в шахматы. 

Но было бы, пожалуй, рациональным требованием, чтобы больше внима-

ния уделялось тем видам спорта, в которых нет непосредственной борьбы 

человека с человеком или команды с командой. Спорт, в котором не при-
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сутствует непосредственная борьба, менее зрелищен, но и он имеет свою 

публику, об этом свидетельствуют, например, лыжи или водные виды 

спорта» [460: 4]. 

К числу наиболее гуманных видов спорта обычно относят также иг-

ровые и  национальные виды спорта.  

Однако большинство исследователей и специалистов-практиков ре-

шение обсуждаемой проблемы связывают прежде всего с участием детей и 

молодежи в различных формах олимпийской активности. 

3.2.2. Олимпийская активность 

Именно такой подход к решению обсуждаемой проблемы предложил 

и в течение многих лет пытался практически реализовать автор концепции 

современного олимпизма Пьер де Кубертен.  

Высоко оценивая гуманистический потенциал спорта, вместе с тем 

он учитывал, что спорт может – при определенных условиях – отрица-

тельно влиять на здоровье человека, на его личностные качества, в том 

числе культуру, способен развивать в человеке жестокость, чувство мни-

мого превосходства над другими; он может использоваться в качестве 

средства разжигания межнациональных конфликтов, решения узкокорыст-

ных политических целей и т.д.  

Кубертен неоднократно указывал на сложный,  противоречивый ха-

рактер спорта.  

 Обращая внимание на все возрастающее значение спорта, на то, что 

«его роль в современном мире такая же большая, какой она была в антич-

ности», он одновременно подчеркивал, что «сегодня, как и в прошлом», 

влияние спортивных соревнований «может быть и положительным, и от-

рицательным, это зависит от их использования и направления развития. 

Спорт может вызывать как наиболее благородные, так и наиболее низмен-

ные чувства; он может развивать бескорыстие и алчность; может быть ве-

ликодушным и продажным, мужественным и отвратительным; наконец, он 

может быть использован для укрепления мира или подготовки к войне» 

[153: 22].  

 «Мы знаем, – писал также Кубертен, – что спорт может привести к 

тяжелым злоупотреблениям, утонуть в меркантилизме и низменной грязи, 

и от такой судьбы нам необходимо его уберечь. Если этого не сделать, раз-

рушатся все надежды, связанные со спортом, и он не будет играть никакой 

роли ни в школьном воспитании, ни в общественной жизни, а, напротив, 

поможет коррупции, дав ей дополнительный шанс» [526:  369]. 

Поэтому представляется односторонней такая трактовка отношения 

Кубертена к спорту (постоянно высказываемое и в научных публикациях), 

когда ему приписывается лишь позитивная оценка спорта как средства 

гармоничного развития личности и формирования гуманных социальных 

отношений. 

Учитывая возможность негативного влияния спорта (особенно спор-

тивного соперничества) на личность и социальные отношения, использо-
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вания его в антигуманных целях, Кубертен постоянно ставил и обсуждал 

вопрос о том, каким образом избежать этих негативных явлений. Чтобы 

спорт мог выполнять свою воспитательную функцию, писал Кубертен, 

необходимо его «облагородить»: «именно потому что в новом, формиру-

ющемся ныне мире спорт может играть важнейшую роль для прогресса и 

восстановления дружеских связей между государствами, мы хотим, чтобы 

спорт был чище и благороднее» [цит. по 666: 81].  

Кубертен предлагал ряд мер для решения этой задачи, в том числе: 

 четкую дифференциацию спортивного воспитания посредством фи-

зических упражнений и на основе использования соревнований;  

 недопущение чемпионатов, организуемых казино и гостиницами или 

по случаю выставок и общественных фестивалей;  

 запрет на проведение боксерских поединков за денежные призы; 

 отказ муниципалитетов от строительства крупных стадионов, пред-

назначенных исключительно для спортивных «шоу»;  

 запрещение превращать в зрелища соревнования, в которых участ-

вуют спортсмены моложе 16 лет;  

 развитие спортивной медицины, поддерживающей хорошее состоя-

ние здоровья, в дополнение к медицине, ориентированной лишь на лечение 

заболеваний или травм;  

 популяризацию занятий спортом среди взрослых людей и уменьше-

ние интенсивности спортивных занятий для подростков и т.д. [153: 173-

175]. 

Однако эти и другие аналогичные меры Кубертен оценивал как ча-

стичные, не способные в полной мере решить проблему использования 

спорта в целях целостного развития личности. Он фактически первый чет-

ко осознал, что социальное значение и социальные функции спорта, его 

реальная гуманистическая ценность существенным образом зависят от то-

го, какие задачи ставят перед собой те, кто вовлечен в спортивную дея-

тельность, каким образом и для каких целей они ее используют.  

Поэтому в первую очередь, считал Кубертен, необходимо стимулиро-

вать гуманистическую ориентацию организаторов спортивной деятельно-

сти, их стремление содействовать реализации в спорте и посредством 

спорта гуманистических идей и ценностей, их активную деятельность по 

гуманистическому воспитанию спортсменов. Для решения этой важной за-

дачи, по его мнению, необходимо особое социальное движение, которое  

должно создать условия и стимулы для полноценной и эффективной реа-

лизации присущего спорту огромного культурно-воспитательного потен-

циала, а также противодействовать возможным негативным явлениям в 

сфере спорта. Кубертен полагал, что это должно быть социально-

педагогическое, воспитательное движение, все субъекты которого 

(спортсмены, тренеры, организаторы спортивных соревнований и т.д.) 

ориентированы на реализацию в спорте и посредством спорта идей и 

идеалов гуманизма.  
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Проведенный автором данной монографии анализ многочисленных 

публикаций и выступлений Кубертена позволяет понять смысл, значение и 

основные компоненты разработанной им целостной программы «облаго-

раживания» (гуманизации) современного спорта, повышения его воспита-

тельной роли, духовно-нравственной, культурной ценности на основе раз-

вития олимпийского движения. 

Эта программа, как уже отмечено выше, является для Кубертена со-

ставной частью его более широкого педагогического замысла, связанного с 

реформой системы образования и воспитания, реализации которой он по-

святил всю свою жизнь. 

С учетом этого можно выделить следующие основные положения и 

элементы олимпийской программы Кубертена: 

1)  она должна содействовать реформе системы образования и воспи-

тания с целью совершенствования человека, человеческих отношений; 

2)  в этой реформе необходима однозначная и последовательная ориен-

тация на такие идеалы гуманизма, как  целостное (разностороннее и гар-

моничное) развитие личности, а также мир, дружба, взаимопонимание, 

взаимное уважение, взаимообогащающее общение людей;  

3)  в спорте заложены огромные возможности для воспитания лично-

сти и для совершенствования социальных отношений; 

4)  следует учитывать противоречивый характер спорта, возможности 

не только позитивного, но и негативного его влияния на личность и соци-

альные отношения, использования в негативных целях, а потому необхо-

димость его «облагораживания»; 

5)  те или иные частные меры (в том числе спортивное воспитание) не 

способны в полной мере и эффективно решить эту задачу;  необходимо 

олимпийское движение как особое социально-педагогическое движение, 

связанное со спортом, Олимпийскими играми, участники и организаторы 

которого ставят своей основной целью использование спорта в целях гу-

манистического воспитания, совершенствования личности и социальных 

отношений; 

6)  конкретизации этой ценностной ориентации призван служить девиз 

«Mens fervida in corpore lacertoso!» («Возвышенный дух в развитом те-

ле!»), в соответствии с которым олимпийцу, homo olympicus, присуще не 

только спортивное мастерство, но также полноценное и пропорциональное 

развитие физических, психических и духовных (нравственно-

эстетических) качеств, т.е. он представляет собой разносторонне и гармо-

нично развитую личность;  

7)  особенности поведения олимпийца в соперничестве: 

 не просто участие, а проявление мужества, воли, стремление к до-

стижениям, к максимально возможному результату, победе; 

 предпочтение честному, благородному поведению в спортивных пое-

динках, отсутствие желания победить любой ценой, за счет своего здоро-

вья или причинения ущерба здоровью сопернику, посредством обмана, 
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насилия, нечестного судейства и других антигуманных действий;  

8)  содействовать решению педагогических, воспитательных задач 

олимпийского движения, реализации его идеалов призван комплекс 

средств:  

 гуманистическая ориентация участников и руководителей олимпий-

ского движения на использование спорта в целях воспитания, совершен-

ствования личности и социальных отношений;  

 проведение научных олимпийских конгрессов для обсуждения спор-

тивно-педагогических проблем;  

 развертывание в олимпийском движении спортивного воспитания, 

которое ориентируется на ценности олимпизма;  

 интеграция спорта с искусством, в том числе включение художе-

ственных конкурсов в программу Олимпийских игр; 

 создание и использование своеобразной «спортивной религии» – 

олимпийской атрибутики и символики (Олимпийская хартия, олимпийский 

флаг, зажжение олимпийского огня, олимпийская клятва спортсменов и 

судей и т.п.), восходящей к религиозному ритуалу античности, и т.д. [343, 

351, 355-356, 368–369, 372, 374–375, 394, 396, 401, 411, 431–434]. 

Значит, важнейший элемент программы Кубертена – включение мо-

лодежи в особые международные спортивные соревнования – Олимпий-

ские игры, которые являются элементом олимпийского движения. При 

этом предполагается, что данные Игры будут содействовать «облагоражи-

ванию» современного спорта прежде всего за счет гуманистической ори-

ентации членов МОК, участников и организаторов Игр. Их ориентации на 

гуманистические ценности призваны содействовать пропаганда идеала 

личности олимпийца, олимпийских принципов «честной борьбы» (Фэйр 

Плэй), а также олимпийская атрибутика и символика (олимпийский флаг, 

зажжение олимпийского огня, олимпийская клятва спортсменов и судей и 

т.п.). 

Такой подход к решению проблемы гуманизации современного спор-

та, повышения социокультурного значения спортивного соперничества и 

спорта в целом во многом сохраняется и в настоящее время. При этом 

важное значение придается не только Олимпийским играм, но и другим 

олимпийским спортивным акциям, в том числе международным.  

К их числу относятся, например, Европейские Олимпийские Юноше-

ские Дни, проводимые под патронажем Международного Олимпийского 

комитета. 

Впервые эти олимпийские соревнования проходили в 1991 году в 

Брюсселе (Бельгия); в них приняли участие около полутора тысяч спортс-

менов в возрасте от 14 до 19 лет из 33 стран. В 6 видах спорта выступила 

команда СССР. Вторые Европейские Олимпийские юношеские дни состо-

ялись в 1993 году в Валькенсварде (Голландия). Участниками соревнова-

ний соревновались были 1900 спортсменов из 43 стран. Россия приняла 

участие в 8 видах спорта и, завоевав 25 медалей (9 золотых, 10 серебряных 
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и 6 бронзовых), вышла на первое место в неофициальном командном заче-

те. Местом проведения Третьих Европейских Олимпийских юношеских 

дней в 1995 году стал английский город Бат, куда съехались более 2000 

спортсменов из 47 стран; как и в 1993 году, соревнования проводились по 

10 видам спорта. В 1997 году в Лиссабоне (Португалия) были проведены 

Четвертые Европейские Олимпийские юношеские дни [91]. 

Недавно стали проводиться Юношеские Олимпийские игры. Первые 

летние Юношеские Олимпийские игры прошли в Сингапуре в 2010 г. В 

соревнованиях участвовало 3600 спортсменов из 204 стран, которые со-

стязались в 30 видах спорта. В 2012 г. Игры были проведены в Лондоне. 

Первые зимние Юношеские Олимпийские игры, прошли в Инсбруке в 

2012 году. В них приняли участие спортсмены из 69 стран. 

Организации Юношеских Олимпийских игр предшествовало прове-

дение ряда международных детско-юношеских соревнований.  

 С 1972 года Международная федерация школьного спорта один раз в 

три года в разных странах проводит Всемирные Гимназиады – своего рода 

Малые олимпийские игры для школьников 14–17 лет. В их программе со-

ревнования по легкой атлетике, плаванию, спортивной и художественной 

гимнастике.  

 С 1991 г. по инициативе Жака Рогге, возглавлявшего в то время ас-

социацию Европейских олимпийских комитетов, стали проводиться Евро-

пейские юношеские олимпийские фестивали (проведено 10 таких фестива-

лей).  

 В 1998 г. в Москве были проведены Всемирные юношеские игры.  

 В 2001 г. Австралийский олимпийский комитет вслед за проведени-

ем Игр XXVII Олимпиады в Сиднее в 2000 г. организовал Австралийский 

юношеский олимпийский фестиваль (после этого они стали проводиться 

один раз в два года).  

 В 2009 г. были проведены Первые Азиатские юношеские игры [206]. 

Широкую популярность имеют и внутринациональные олимпийские 

спортивные акции. 

Прежде всего это так называемые «Малые Олимпийские игры», т.е. 

спортивные соревнования детей и молодежи с использованием олимпий-

ской символики, изготовленной самими участниками, и соблюдением 

олимпийских ритуалов (зажжение олимпийского огня, произнесение 

олимпийской клятвы и т.п.). Основными участниками таких олимпийских 

акций являются школьники и студенты.  

Важным элементом олимпийских спортивных акций для них являют-

ся и такие комплексные мероприятия, как Олимпийские дни [например, см. 

616–618].  

Чаще всего они проводятся в связи с теми или иными Олимпийскими 

играми. В эти Дни организуются соревнования в духе Олимпийских игр, 

встречаются учащиеся различных школ, слушают лекции, обмениваются 

мнениями относительно спорта и олимпийского движения. Как отмечает 
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Ф. Лотц (Австрия), Олимпийские Дни крайне полезны для пробуждения у 

школьников интереса к спорту и Олимпийским играм и ознакомления их с 

надлежащей информацией. Для иллюстрации он ссылается  на тот факт, 

что в Баварии, например, Олимпийский День является самым крупным 

спортивным фестивалем школьников. В нем принимает участие свыше 

1000 школьников, а 6000 человек из числа родителей, родственников и 

преподавателей составляет «зрительскую аудиторию». На деньги, собран-

ные во время этих Дней, школы приобретают дополнительный спортивный 

инвентарь [594–595].  

Аналогичными по содержанию являются Олимпиады для школьни-

ков [например см. 615]. 

В настоящее время разработаны программы проведения Паралим-

пийского школьного дня [274, 335]. 

Многочисленные спортивные соревнования, в том числе междуна-

родные, проводятся в рамках движения спорт для всех.  

Так, например, каждые четыре года с целью сведения вместе тради-

ционных национальных игр, танцев, спортивных состязаний со всех кон-

тинентов проводятся Международные игры под эгидой TAFISA. Они при-

влекают к себе участников до 100 различных государств и дают возмож-

ность представить традиционные народные игры и спортивные состязания, 

характерные для разных стран со всего мира, поучаствовать в них и пона-

блюдать за ними. Первое подобное мероприятие было проведено в Бонне 

(Германия) в 1992 году, а затем гостей принимал Бангкок, (Таиланд, 1996 

г.), Ганновер (Германия, 2000 г.) и Бусан (Республика Южная Корея, 2008 

г.). Игры организуются ассоциацией TAFISA при патронаже Международ-

ного Олимпийского Комитета и ЮНЕСКО [84].  

В теории и практике спортивно-гуманистической и олимпийской пе-

дагогической деятельности, как правило, предусматривается, что формы 

информационно-разъяснительной и пропагандистской работы должны до-

полняться непосредственным включением детей и молодежи в определен-

ные спортивные и олимпийские акции: спортивные соревнования по видам 

спорта, Малые Олимпийские игры, Олимпийские дни и т.п.   

Такая спортивная и олимпийская активность является элементом 

многих указанных выше программ олимпийского образования, в том числе 

связанных с пропагандой принципов Фэйр Плэй.      

 Так, например, на втором заседании международного круглого стола 

«Спорт, терпимость и честная игра» (Лиссабон, 20 ноября 1998 года) в 

числе практических мер по пропаганде честной игры указаны следующие: 

«1. Повышенное внимание должно быть уделено сфере образования 

и проектам честной игры в спортивных клубах и школах. Необходимо 

приложить усилия для возрождения понятий честной игры в спорте в каче-

стве достижимых целей. Особое внимание должно быть сосредоточено на 

детях 10-14-летнего возраста, поскольку опыт показывает, что это особен-

но восприимчивая группа. Национальные послы спорта должны посещать 

спортивные клубы и школы, там, где существуют такого рода программы. 
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2. Совет Европы совместно с Клиринг Хаус должен выпустить сбор-

ник различных программ по обучению честной игре. В сборнике должны 

быть отражены программы, которые разработаны в данном направлении 

Европейской комиссией. 

3. Послы должны пропагандировать проведение национальных Дней 

честной игры в своих странах. 

4. Статья об обязанности государства содействовать честной игре 

должна быть по возможности включена в национальное спортивное зако-

нодательство» [113]. 

 Важный элемент реализуемой в Голландии «Программы действий по 

спорту, толерантности и Фэйр Плэй в Голландии на период 1997–2000 гг.» 

– проект под названием «Местные толерантные игры» (“Neighbourhood–

Tolerance Games”). Он разработан и реализуется совместно с местными 

органами власти. Суть проекта состоит в организации «толерантных игр» 

между соседними кварталами, в деревнях, небольших городах для пропа-

ганды Фэйр Плэй  и толерантности.  В принципе каждый местный житель 

может принять участие в этих играх. Проект предусматривает организа-

цию в деревне или небольшом городе финала игр, а один раз в четыре го-

да, например, в олимпийский год, – «Дня Национальной Толерантной иг-

ры». Как отметил Г. Хендриксен, первоначальное название для указанных 

Игр было “Olympic Tolerance Games”, но термин “Olympic” защищен, и по 

этой причине его название было изменено на “Neighbourhood–Tolerance 

Games” [557]. 

 Клуб Фэйр Плэй Польского Олимпийского Комитета (PKOL) в ходе 

реализации комплексной программы Фэйр Плэй в 1997 г. совместно с 

фирмой “Snickers” и при поддержке FIFA организовал футбольные сорев-

нования в 1.200 школах страны. Победители региональных финалов встре-

тились в национальном польском финале. Лауреаты двух первых премий 

поехали со своими учителями физкультуры и тренерами на первенство ми-

ра по футболу во Франции. Перед поездкой они должны были придумать 

собственные лозунги Фэйр Плэй. Специальная комиссия под руководством 

С. Жуковской присудила первый приз лозунгу: «Победа всегда делает вас 

счастливым, а поражение не расстраивает вас так сильно, если вы показали 

Честную игру». Список лозунгов был послан во все польские школы, что-

бы они могли использовать их при организации различных спортивных со-

ревнований [536, 675–679]. 

 Важный пункт комплексной программы Комитета Фэйр Плэй при 

НОК Литвы проведение для детей и молодежи спортивной акции под 

названием «Олимпийская весна», в рамках которого соревнования по не-

традиционным видам спорта сопровождаются концертами и дискотеками. 

Указанные выше спортивные соревнования, в том числе олимпий-

ские, включают детей и молодежь в спортивную деятельность, формируют 

у них интерес к спорту и Олимпийским играм, пробуждают желание доби-

ваться успеха в спортивных соревнованиях, повышают уровень физиче-
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ской подготовленности и спортивного мастерства, знакомят с олимпий-

ской атрибутикой и т.д. 

Вместе с тем важно учитывать отмеченную выше возможность и ре-

альность негативного влияния спортивных (в том числе олимпийских) со-

ревнований на личность и социальные отношения.  

Различных форм информационно-разъяснительной, просветитель-

ской, пропагандистской деятельности спортивно-гуманистического и 

олимпийского образования недостаточно для того, чтобы исключить воз-

можность такого влияния спортивного соперничества, обеспечить суще-

ственное повышение его личностного и социокультурного значения. Эти 

формы основаны на учете только субъективных факторов, влияющих на 

степень и характер реализации гуманистического потенциала спорта, его 

позитивное или негативное влияние на личность и социальные отношения. 

Но еще более важное значение в этом плане имеют объективные факторы 

[343, 346, 354, 358, 371, 377, 379, 385, 393, 396, 401–403, 430–431]. 

К числу таких факторов исследователи обычно относят существую-

щую в обществе  общую социально экономическую, политическую и куль-

турную ситуацию, систему принятых здесь ценностей, норм и образцов 

поведения [54, 74–75, 132, 215, 272, 278, 336–337, 484–485, 538, 626, 645;  и 

др.]. Вот несколько иллюстраций:  

 Спорт «является зеркалом, которое в соответствии со своими целями 

и активностью отражает основные ценности общества», а вместе с тем 

«может быть связующей силой общества, которая активно поддерживает 

социальный порядок и его ценности, а также структуры власти, в рамках 

которых он функционирует», что он «охотно предоставляет себя в качестве 

орудия для власти, которая чувствует, что социальный порядок находится 

в опасности» и «легко может быть использован для реализации целей со-

циальной власти» [54: 132]. 

 «Институт спорта олицетворяет и усиливает те же негативные цен-

ности, что и общество в целом» [538: 59], выступает как «зеркало обще-

ства» [626].  

 «Спорт не лучше и не может быть лучше того общества, которое его 

окружает, частью которого он является, даже если это и не хотят призна-

вать некоторые спортивные деятели» [625: 147]. 

Как правило, отмечается неодинаковое социокультурное значение 

разных видов и разновидностей спорта (прежде всего спорта высших до-

стижений и спорта для всех).  Иногда обосновывают зависимость тех или 

иных ценностных ориентаций личности от различных форм спортивной 

активности [48]. 

В работах автора данной монографии впервые указан и обоснован 

еще один объективный фактор, который особенно важно учитывать в связи 

с анализом форм и методов повышения личностной и социокультурной 

значимости спортивных соревнований: используемый на этих соревнова-

ниях способ организации игрового соперничества и сотрудничества.  



98 

 

Понятие «способ организации игрового соперничества» характеризу-

ет принципы формирования программы, состава участников, системы вы-

явления и поощрения победителей соревнования (тех ценностей, норм и 

образцов поведения, которые поощряются в ходе соревнования, характера 

этих поощрений и т.д.), принципы организации и поощрения сотрудниче-

ства его участников [342–343, 346, 354, 371, 377, 385, 393, 396, 401–403, 

430–431].  

 

Анализ того влияния, которое оказывает на личность и социальные 

отношения используемый в спортивных (в том числе олимпийских) сорев-

нованиях способ организации игрового соперничества и сотрудничества, 

выявляет необходимость его существенной модификации для повышения 

личностного и социокультурного значения данных соревнований.  

 

3.3. Программы модификации в спорте  
традиционного способа 

организации соперничества и сотрудничества 
 

Прежде всего следует обосновать необходимость использования та-

кого рода программ при организации и проведении портивнрых соревно-

ваний.  

3.3.1. Необходимость инновационного подхода  

к организации игрового соперничества и сотрудничества 

Способ организации игрового соперничества и сотрудничества ока-

зывает огромное влияние на ценностные ориентации и поведение спортс-

менов и других субъектов спортивной деятельности. Если, допустим, мо-

ральные и материальные стимулы используются на спортивных трениров-

ках и соревнованиях только для поощрения физического превосходства, 

победы над соперником, это существенно снижает ориентацию спортсме-

нов на гуманистические ценности. Если же, напротив, спортивные трени-

ровки и соревнования строятся таким образом, что от спортсменов требу-

ется продемонстрировать не только физическое совершенство и спортив-

ное мастерство, но также нравственное поведение, эстетическую культуру, 

здоровье, интеллект, т.е. гармоничное и всестороннее развитие личности, и 

именно эти гуманистические ценности поощряются в первую очередь, это, 

разумеется, значительно усиливает ориентацию на них спортсменов.  

В настоящее время при проведении спортивных (в том числе олим-

пийских) соревнований, как правило, применяется такой способ организа-

ции игрового соперничества и сотрудничества, для которого характерны 

следующие. принципы формирования программы, состава участников, си-

стемы выявления и поощрения победителей соревнования, принципы ор-

ганизации и поощрения сотрудничества участников:  

 Участники соревнования распределяются по группам (с учетом пола, 

возраста, уровня подготовленности и т. д.), и соревнования проводятся 
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раздельно в этих группах (в частности, лица, имеющие ограниченные воз-

можности – инвалиды, соревнуются отдельно от других). 

 Участники соревнования распределяются по группам (с учетом пола, 

возраста, уровня подготовленности и т. д.), и соревнования проводятся 

раздельно в этих группах (в частности, лица, имеющие ограниченные воз-

можности – инвалиды, соревнуются отдельно от других). 

 

 Программа соревнований строится таким образом, что предполагает 

узкую специализацию участников в каком–то одном виде игровой дея-

тельности (например, в беге, плавании и т. п.) или нескольких ее видах, но 

в основном требующих проявления «односторонних» (например, физиче-

ских – в легкоатлетическом десятиборье или интеллектуальных – в шахма-

тах) способностей. При таком подходе спортивное соревнование изолиру-

ется от художественных, научных и других творческих конкурсов, хотя и 

может дополняться культурной программой (концертами и т. п.). 

 Устанавливаются правила, которые жестко определяют, какие пред-

меты (мяч, шайба, ракетка и т. п.) и каким образом могут использоваться в 

соревновании. 

 По итогам соревнования всем участникам присваивается определен-

ное место, причем количество мест равно количеству участников. При 

определении мест участников учитываются только их результаты и соблю-

дение правил вида спорта; не принимаются во внимание нравственные ас-

пекты поведения. На одно место не может быть поставлено несколько 

участников: ставится задача на основе одного основного или ряда допол-

нительных критериев сравнить их результаты и, учитывая разницу (даже 

минимальную) по каким–то показателям, обязательно выяснить, у кого ре-

зультат лучше, а у кого – хуже.  

 Лица, занявшие первое место или несколько первых мест (как прави-

ло, три первых), всемерно восхваляются и поощряются (в том числе при-

зами и наградами, имеющими большую материальную ценность), тогда 

как другим обычно достаются лишь упреки, насмешки. 

Предусматривается ограниченный круг форм и методов организации 

сотрудничества участников соревнования: как правило, это лишь такие 

формы, как кооперация и взаимопомощь спортсменов в «своей» команде, а 

также общение со спортсменами других команд [Столяров, 1998б, е, ж, з, 

2002а, г, 2004в, 2007ж, 2008а, 2011к, 2013б, н, 2014е, 2015е, з]. 

В настоящее время такой способ организации игрового 

соперничества и сотрудничества (условно его можно назвать 

«традиционным) используется и преобладает практически во всех видах и 

разновидностях спорта – не только в спорте высших достижений и 

олимпийском спорте, но и в так называемом «спорте для всех», в детско–

юношеском спорте и т.д. Разнообразна программа спортивных (в том 

числе олимпийских) соревнований, состав их участников, несколько 

видоизменяется система определения и поощрения победителей. Но при 
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всех этих различиях, как правило, сохраняются охарактеризованные выше 

основные принципы традиционного подхода к организации соперничества 

и сотрудничества. 

Традиционный способ как одна из форм гуманной организации со-

перничества позволяет успешно решать ряд социальных задач: выраба-

тывает у его участников стремление к постоянному физическому совер-

шенствованию, формированию и развитию волевых и ряда других пси-

хических качеств, повышению спортивных результатов; позволяет про-

верить резервные возможности человека; создает привлекательное для 

огромной массы зрителей зрелище; стимулирует их интерес к соревно-

ваниям и т.д.  

Вместе с тем этот способ создает существенные трудности для реа-

лизации гуманистического потенциала спортивной деятельности и содей-

ствует ряду негативных явлений. 

Так, многие дети, подростки, молодые люди не желают участвовать в 

спортивных соревнованиях, опасаясь проигрыша и связанных с ним нега-

тивных последствий. С другой стороны, у тех, кто активно и регулярно за-

нимается спортом, часто возникает такая сильная мотивация на высокие 

спортивные достижения, победу, что они стремятся добиться этого любой 

ценой – даже за счет здоровья и нарушения нравственных принципов. Их 

основная ориентация при этом состоит в том, чтобы добиться победы над 

соперниками, продемонстрировать свое превосходство над ними, завоевать 

ценные призы, получить другие связанные с победой материальные блага, 

приобрести славу и т.д. Как отмечено выше, это подтверждают данные 

многочисленных социологических исследований (в том числе междуна-

родных), проведенных в разное время и в разных странах.  

Существенными недостатками традиционного способа является и то, 

что он содействует одностороннему развитию спортсменов, ограничивает 

проявление их творческих способностей, приводит к формированию стрес-

сов и таких негативных качеств личности, как эгоизм, агрессивность, за-

висть и т.п. В целях обеспечения сравнимости результатов этот способ ор-

ганизации соперничества предполагает разделение спортсменов на группы 

в зависимости от их возраста, пола, уровня результатов, физического и 

психического состояния и т.д. При таком подходе люди с нарушениями в 

двигательной или интеллектуальной функциях, даже если они и включа-

ются в спорт, выделяются в особую, самостоятельную, обособленную от 

других группу спортсменов–инвалидов. Они соревнуются отдельно от дру-

гих, что подчеркивает их «ущербность» и содействует их социальному от-

чуждению [67–70, 86, 346, 371, 385, 395, 400–403, 431, 447]. 

Изложенное выше служит основанием для вывода о существенных 

проблемах и трудностях противодействия возможным негативным явлени-

ям в спортивных соревнованиях, если сохранять традиционный способ ор-

ганизации игрового соперничества и сотрудничества, не использовать но-

вые формы и методы его организации.  
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Данное положение не всегда учитывается авторами проектов и про-

грамм модернизации физкультурно-спортивной работы с различными 

группами населения.  

Так, например, в последние годы в нашей стране активно пропаган-

дируется и внедряется в практику инновационная программа физического 

воспитания и физкультурно-спортивной работы с учащейся молодежью 

под названием «спортизация физического воспитания» [15–19, 114, 179–

185, 287, 299, 332–333, 486, 495; и др.].  

Основой данной инновационной программы являются два положе-

ния. Во-первых, положение о необходимости модернизации существую-

щей системы физического воспитания, поскольку она «не способна решать 

жизненно важные задачи формирования физического, нравственного и ду-

ховного здоровья школьника» [18: 30]. Во-вторых, формулируемое ее ав-

тором положение о том, что «наиболее эффективным способом целена-

правленного преобразования физического потенциала человека является 

физическая тренировка как целенаправленно организованный процесс 

адаптации организма школьника к физическим нагрузкам необходимого 

объема, нужной интенсивности и методически грамотного подбора содер-

жания используемых для этого физических упражнений» [18: 28].  

На основе этого предлагается «спортизация» физического воспита-

ния как «новой прогрессивной технологии» этого воспитания на основе 

привлечения детей и молодежи к активным занятиям спортом, переход «от 

физического воспитания к построению отечественной системы спортивно-

го образования молодежи» [180], «преобразование содержания физической 

культуры в спортивную» [185: 122] и т.п. 

 «Под спортизацией мы понимаем активное использование спортив-

ной деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов 

спорта в образовательном процессе с целью формирования спортивной 

культуры учащихся» [182: 36].  

 «Суть обновления формы и содержания физического воспитания со-

стоит в том, что обучающиеся занимаются добровольно избранными ими 

видами спорта в учебно-тренировочных группах спортивной гимнастики, 

художественной гимнастик, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, 

спортивных единоборств, лыжного спорта, в группах общей физической 

подготовки, группах корригирующей гимнастики. Занятия вынесены за 

сетку часов учебного расписания и проводятся 3 раза в неделю по 2 учеб-

ных часа [16: 4].  

 «Сущность преобразования содержания физической культуры в 

спортивную заключается в его переводе с обучения физическим упражне-

ниям на сбалансированное воздействие как на двигательную, так и на пси-

хическую функции, интеллектуальный и двигательный компоненты спор-

тивной культуры личности школьников» [185: 122]. 

Подчеркивается необходимость «адаптирования известных высоких 

технологий спортивной подготовки к потребностям и условиям физиче-
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ского воспитания студентов», применения технологий, основанных «на 

использовании по механизму конверсии тех средств и методов спортивной 

подготовки, проверенных в экстремальных условиях многолетней спор-

тивной тренировки, которые приемлемы для достижения цели массового 

физического воспитания» [18: 22-23]. Отмечается также важное значение 

«свободы выбора обучающимися вида спорта или другой физической ак-

тивности», «индивидуализации процесса обучения», ориентации спортив-

ной подготовки в процессе физического воспитания на достижение «опти-

мального, а не максимально возможного уровня физической подготовлен-

ности и спортивной или физкультурной результативности» [18: 17–18, 22, 

23, 28, 30-31].  

Предпринимаются попытки «спортизации» физического воспитания 

не только в школах и вузах, но даже в детских садах, называя это «соци-

ально-сетевой моделью специализированного физического воспитания». 

Для дошкольников и учащихся младших классов предусматривается, что 

«кроме обязательных уроков физической культуры, каждый ребенок спе-

циализируется в определенном виде спорта под руководством педагога до-

полнительного образования, являющегося специалистом в своем виде 

спорта, что более способствует качественному физическому развитию». На 

выбор детям предлагается 12 видов спорта: бокс, карате, хоккей, дзюдо, 

футбол, плавание, шахматы, баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, 

греко-римская борьба, художественная гимнастика, а для детей специаль-

ной медицинской группы – лечебная физкультура. А «с пятого класса уро-

ки физической культуры вынесены за сетку расписания и заменяются заня-

тиями по видам спорта по выбору» [301: 98–99]. 

В ряде публикаций высказываются критические замечания в отно-

шении программы «спортизации» физического воспитания [например, см., 

31, 95, 121, 186–190, 222-223, 341, 357, 397, 360, 399–370, 430–431, 437–

446, 456, 496; и др.].  

Эти замечания носят различный характер.   

Отмечается, например, что концепция «спортизации» физического 

воспитания не является инновационной. Много лет назад она была разра-

ботана и реализовывалась в европейских странах. Е. Поспех  пишет по 

этому поводу: «После упадка в шестидесятых годах программ, основанных 

на гимнастике (немецкой и шведской), при одновременном расцвете спор-

тивного движения во всей Европе, все в большей мере отмечались усили-

вающиеся связи школьного физического воспитания со спортом, которым 

занимаются в спортивных клубах. Наиболее очевидные изменения про-

изошли в Германии (Западной и Восточной). Там была создана единая си-

стема: от школы, через клубы, к центрам олимпийской подготовки (Крю-

гер, 1985; Науль, 1997). Это принесло переименование с 1976 г. предмета 

"физическое воспитание" (Leibeserziehung) в "уроки спорта" 

(Sportunterricht). Эта интеграционная концепция повлияла также на про-

фессиональную номенклатуру. Учителя физического воспитания заменил 

учитель спорта, подготовленный на факультетах наук о спорте или педаго-
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гики спорта. После Германии такие же изменения названий ввели Дания и 

Швеция. Французы избрали компромиссное решение, называя предмет 

"физическое и спортивное воспитание". За этим последовали соответству-

ющие названию программные изменения. Во всех остальных 11 странах 

ЕС действует название "физическое воспитание", но спорт присутствует во 

всех школах как внепрограммные спортивные занятия (school sport) по вы-

бору учеников под надзором школы, чаще всего в сотрудничестве со спор-

тивным клубом или местным самоуправлением» [275: 16-17].  

Указывается и на то, что проблема отношения физического воспита-

ния со спортом до сих пор является предметом дискуссий, в ходе которых 

высказываются разные мнения. Многие участники дискуссий отмечают 

негативные аспекты ориентации физического воспитания на спорт, и на 

первый план выдвигают оздоровительные и/или образовательные аспекты 

этой педагогической деятельности. Даже если и допускается связь физиче-

ского воспитания со спортом, то, как правило, не имеется в виду замена 

физического воспитания на спортивное, что предлагают некоторые сто-

ронники концепции «спортизации». Согласно европейским концепциям, 

спорт должен присутствовать в физическом воспитании в виде внепро-

граммных спортивных занятий по выбору учеников под надзором школы, 

чаще всего в сотрудничестве со спортивным клубом или местным само-

управлением [193, 275, 566]. Так, например, участники Форума Европей-

ской организации наук о спорте в высшем образовании Лондон, 12997 г.) в 

ходе дискуссий на тему о связи физического воспитания со спортом «со-

гласились, что физическое воспитание должно искать инспирации в спор-

тивном движении и даже готовить учащихся к участию в спорте, но одно-

временно должно сохранить свою образовательную идентичность» [275: 

17]. 

В ходе критики концепции «спортизации» физического воспитания 

отмечается также ошибочность «жесткой связи тренировочной технологии 

со спортивной деятельностью»: «Тренировка всегда составляла основу и 

спорта и физического воспитания, тем не менее, имевших изначально и со-

храняющих в современных условиях отличия и специфику как по назначе-

нию, так по деятельностному содержанию. Поэтому нельзя растворять 

друг в друге, смешивать между собой выполняющие разные задачи физи-

ческое воспитание и спорт». Обращается внимание и на то, что «получае-

мые в процессе спортизированного физического воспитания умения и 

навыки (как и качества, формируемые непосредственно спортивной дея-

тельностью) могут оказаться, мягко говоря, не совсем достаточными   в 

безусловно экстремальной ситуации боевого (а не физкультурно-

спортивного) противодействия. Под таким углом зрения можно усомнить-

ся в том, что плотная ориентация военного воспитания и физической под-

готовки на сферу спорта и спортизированной физической культуры явля-

ется существенно продуктивной или достаточной». В связи с этим задается 

риторический вопрос: «Стоит ли идти “на поводу” у зарубежной, особо 
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отметим, неудачной профильной практики и перенимать ее малоэффек-

тивные стратегии?» [31: 25, 70, 73].  

Некоторые исследователи полагают, что преобладающему большин-

ству учащихся средней школы более соответствуют занятия не спортом, а 

в рамках рекреативной и оздоровительно-реабилитационной физической 

культуры с постепенным повышением мотивации к организованной систе-

матической двигательной активности [121]. 

Однако в связи с обсуждаемой проблемой форм и методов повыше-

ния социокультурного значения спорта на первый план выходят не отме-

ченные выше недостатки обсуждаемой программы, а другой ее существен-

ный недостаток: она не учитывает существенное влияние на социально-

педагогическую значимость спортивного соревнования способа 

организации соперничества и сотрудничества, используемого в этом 

соревновании.       

В работах автора и сторонников концепции «спортизации» разъясня-

ется, каким образом должна строиться спортивная тренировка (подготов-

ка) детей и молодежи в процессе физического воспитания. Подчеркивается 

обязательность использования «метода тренировки при формировании фи-

зических качеств и двигательных способностей ребенка и подростка», 

«трехразовых в неделю учебно-тренировочных занятий, вынесенных за 

пределы академического расписания», «свободы выбора обучающимися 

вида спорта или другой физической активности», «индивидуализация под-

хода к развитию и воспитанию учащихся» [18: 30–31].  

Но спорт – не только тренировка, но и определенная форма органи-

зации соперничества – спортивные соревнования. Сам тренировочный 

процесс имеет целью подготовку к этим соревнованиям. Поэтому и «спор-

тизация» физического воспитания должна предусматривать, по-видимому, 

внедрение в этот педагогический процесс не только технологий спортив-

ной подготовки (тренировки), но и спортивных соревнований с использо-

ванием определенной организации этого соперничества (на основе опреде-

ленных принципов выбор его программы, системы определения победите-

лей, состава участников и т.д.).  

Анализ публикаций автора концепции «спортизации» и его последо-

вателей показывает, что предполагается сохранить в неизменном виде тот 

способ организации соперничества, который обычно используется на 

спортивных соревнованиях. По крайней мере, не указываются формы и 

методы его модификации или какие-то иные способы организации сопер-

ничества на спортивных соревнованиях.  

Нет сомнения в том, что при такой организации физического воспи-

тания оно будет приносить пользу спорту высших достижений. Это при-

знают и сторонники программы «спортизации»: «Массовое спортивно-

ориентированное физическое воспитание, – пишет автор программы 

В.К.Бальсевич, – многократно расширяет фундаментальную базу подго-

товки резерва спорта высших достижений, создает условия для перманент-

ного выявления и начального развития спортивных талантов» [15: 22]. Л.И. 
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Лубышева указывает на то, что «спортизация общеобразовательной школы 

– новый вектор отбора и подготовки олимпийского резерва» [183].  

Однако сторонники программы «спортизации» физического воспи-

тания полагают, что ее реализация позволит преодолеть негативные тен-

денции ухудшения физического, нравственного и духовного здоровья де-

тей и молодежи, даст возможность сформировать у них не только «высо-

кую культуру тренировки, восстановления, самоконтроля», собранность, 

организованность и упорство в достижении поставленных целей, бойцов-

ский характер, способность «к многолетней систематической работе над 

своим совершенствованием», но также высокие качества «спортивного 

рыцарства и благородства», соответствующие олимпийским принципам 

[18: 22; 2009: 225].  

Насколько оправданны эти ожидания? Можно ли ожидать, что при 

сохранении в «спортизированном» физическом воспитании традиционной 

модели организации соперничества это воспитание будет содействовать 

оздоровлению и духовно-нравственному воспитанию подрастающего по-

коления? И не приведет ли эта «спортизация» в конечном итоге к тому, что 

физическому воспитанию будет придана ярко выраженная односторонняя 

ориентация – быть резервом спорта высших достижений?!    

Основания для таких опасений имеются. Ведь даже сами сторонники 

программы признают, что «соревновательность как специфический компо-

нент спортивной деятельности позволяет развиваться феномену спорта с 

большей эффективностью по отношению к культуре физической» и что 

«потребность в спорте в современном обществе превалирует над необхо-

димостью выполнения физических упражнений с целью сохранения и 

улучшения психофизического здоровья, воспитания ориентации на здоро-

вый образ жизни» [Лубышева, 184: 12]. Как отмечено выше, традиционный 

способ организации соперничества ориентирует участников соревнований 

на победу любой ценой – даже за счет здоровья и нарушения нравственных 

принципов. В ходе тренировочного процесса он формирует ориентацию не 

на здоровье, нравственное поведение, а на высокие спортивные достиже-

ния. И существует ли в таком случае гарантия того, что и «спортизация» 

физического воспитания не приведет к тем же результатам? 

Такие опасения высказывают и другие исследователи.  

Вот что пишут по этому вопросу, например, А.Г. Егоров и В.А. Пе-

гов: «Важно сейчас адекватно отнестись к спорту и спортизации физиче-

ского воспитания в школе и других учебных заведениях, которая критику-

ется, но тем не менее не исключается из новых концепций. Дело здесь не 

столько в никому ненужной отчетности школ по спортивным результатам, 

или тех суррогатах отдельных видов спорта, представленных в школьной 

программе, сколько в усугублении посредством спортизации проблем 

нравственного порядка. Бесспорно, у занимающихся спортом развиваются 

какие–то положительные качества личности, представления об этических 

нормах. Но бесспорно также и то, что для сферы физической культуры и 

спорта, особенно для той ее части, где господствует "дух соревнования и 
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соперничества", характерно существенное расхождение существующих 

там этических норм с общекультурными. Удары в лицо в боксе или "под-

ножка" на футбольном поле вполне оправданы с точки зрения достижения 

высокого спортивного результата или интересов команды, республики, 

страны и т.п. В то же время они вступают в явное противоречие с общече-

ловеческой нравственностью. Может, это и не так страшно, когда речь 

идет о взрослых спортсменах (хотя не для кого не секрет,  что их предста-

вительство среди уголовных элементов довольно высоко). Ранняя специа-

лизация – причина тому,  что дети, усвоив некритически,  через механизмы 

подражания, узкопрофессиональные нормы спорта, начинают затем пере-

носить их на всю сферу человеческой деятельности. Другими словами, 

бить по лицу и делать "подножки" уже не на спортивных площадках, а до-

ма или на улице. Таким образом, усвоение детьми исключительно норм и 

образцов профессиональной этики, во–первых, антигуманно. Когда насту-

пит момент осознания и осмысления разрыва ряда этих норм с общечело-

веческими, ребенок, став уже взрослым, вынужден будет долго и упорно 

от них освобождаться [95: 61]. Эти критические замечания в адрес концеп-

ции «спортизации» физического воспитания поддерживают также А.Я. 

Найн и А.Г. Гостев [222–223].  

Н.Ю. Шумакова ссылается на публикацию, в которой утверждается, 

что «повсеместно школьный спорт стал подменять физическое воспита-

ние» [191], и выражает согласие с мнением В.П. Лукьяненко, что «спор-

тивно–тренировочная направленность не может быть ведущей в процессе 

учебной работы уже хотя бы потому, что она не “вписывается” во внеклас-

сную и внешкольную работу. Такая направленность не «вписывается» и в 

систему общего среднего образования, так как специализированная подго-

товка любого профиля и назначения, обучение “частным приёмам” (тер-

мин П. Ф. Лесгафта) не входят в задачи общеобразовательной школы. По-

добно тому, как предмет “Литература” не задается целью формировать из 

каждого ученика писателя или поэта, так и предмет “Физическая культура” 

не может свести свою задачу к воспитанию спортсменов». По мнению 

Н.Ю. Шумаковой, «посредством “спортизации” усугубляются проблемы 

нравственного порядка. Дело в том, что дети, усвоив некритически, т. е. 

через механизмы подражания, некоторые нормы, вполне приемлемые в 

спорте, но находящиеся в противоречии с общечеловеческой нравственно-

стью (например, удары соперника в боксе или подножки в вольной борь-

бе), нередко переносят их затем на всю сферу человеческой жизнедеятель-

ности. К сожалению, такая специфическая нормативность усваивается 

детьми гораздо раньше и быстрее, нежели общекультурная». Поэтому она 

поддерживает сформулированное П.В. Лесгафтом положение о том, 

«спорт на уроки физической культуры должен прийти как можно позже, 

лучше – вообще никогда» [496: 52-53]. 

В своих публикациях автор данной книги неоднократно высказывал 

аналогичные критические суждения относительно программы «спортиза-

ции» физического воспитания, а вместе с тем указывал, при каком условии 
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она может быть позитивной: чтобы «спортизация» содействовала позитив-

ным результатам как в физическом, так и в духовном оздоровлении уча-

щейся молодежи, не приводила к расхождению этических норм спортив-

ной деятельности с общекультурными, требуются кардинальные измене-

ния не только в организации спортивной подготовки на основе принципов, 

предлагаемых программой, но и в способе организации соперничества на 

спортивных соревнованиях [341, 357, 397, 360, 399–370, 430–431, 437–446, 

456]. 

Многие исследователи начинают осознавать необходимость опреде-

ленных изменений в принципах организации спортивных соревнований. К 

их числу относятся и некоторые сторонники программы «спортизации». 

Так, например, Р.А. Абзалов и Н.И. Абзалов поддерживают данную кон-

цепцию и выступают за ее реализацию в преподавании учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательном учреждении. Вместе с тем они 

указывают на необходимость проведения спортивных соревнований в 

старших классах не по установленным правилам отдельного вида спорта, а 

по упрощенным правилам [1: 4]. 

Но часто ограничиваются лишь общей ссылкой на необходимость 

инновационного подхода к организации игрового соперничества, не ука-

зывая конкретно, что он собой представляет.  

Так, ученый из Японии К. Ямомото призывает к новой форме сопер-

ничества на смену той его формы, которая существует в спорте в настоя-

щее время и «может разрушить человеческое существо как целое». Одна-

ко, отвечая на вопрос о том, что представляет собой эта новая форма со-

перничества, пишет: «Вероятно, она будет принадлежать к особому слою 

мира спорта как особой культуры. Настанет время сформировать другой 

тип соревнования, отличный от современного...» [670: 119].  

Аналогичное мнение высказывал Г. Рёш: «Игровые идеи должны 

быть сформулированы по–новому. Вместо соревновательных игр нужно 

создавать новые формы игр, которые больше способствуют оздоровлению 

и инициативе участников... Необходимо спроектировать новую модель 

игр, которая обеспечивала бы демократизацию в достижении цели и т.д.» 

[634: 69]. 

Вместе с тем накоплен достаточно значительный опыт разработки и 

реализации конкретных программ, форм и методов инновационного под-

хода к организации спортивного соперничества с целью повышения его 

социокультурного значения [318–326, 341, 346, 357–358, 360–364, 371, 377, 

381, 383, 385, 392–393, 396–397, 401, 410, 420, 430, 448, 491, 647]. 

Эти программы, формы и методы можно разделить на две основные 

группы.  

Первая группа предусматривает изменение отдельных элементов 

традиционного способа организации соперничества и сотрудничества 

(например, подхода к программе соревнований или к составу участников, 

или к системе определения победителей), т.е. лишь частичную модифика-

цию этого способа.  
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Вторая группа предполагает изменение всех элементов традицион-

ного способа, т.е. его целостную модификацию 

Сначала будет дана характеристика первой группы форм и методов. 

 

3.3.2. Инновационные подходы  

к программе спортивных соревнований 
Данные формы и методы прежде всего предполагают переход от уз-

коспециализированного спорта, ориентирующего спортсменов на узкую 

специализацию, формирование и развитие крайне ограниченного круга ка-

честв и способностей, к такой его модели, которая ориентирована на мно-

госторонне развитого спортсмена, требует проявления от него многосто-

ронних способностей. 

В рамках этого направления можно выделить два существенно отли-

чающихся друг от друга варианта решения обсуждаемой проблемы. 

Первый вариант многосторонней модели 
Этот вариант предусматривает объединение в программе спортивно-

го соревнования различных физических упражнений, дисциплин какого–то 

вида спорта или нескольких видов спорта. Хотя эта программа соревнова-

ния является «комплексной», «интегративной», но эта комплексность, ин-

тегративность не выходит за рамки физических упражнений и видов спор-

та. Поэтому ее можно назвать «одноплановой» комплексностью [371: 83]. 

Ряд оригинальных подходов к формированию программы спортив-

ных соревнований с «одноплановой» комплексностью можно найти уже в 

прошлом. Так, например, в 1844 году в Канаде группа энтузиастов «Мон-

реальцы» («Montrealers») организовала двухдневное спортивное меропри-

ятие, которое они назвали «Олимпийскими играми». Самыми популярными 

оказались оригинальные гонки идти–как–вам–нравится (go–as–you–

please), где можно было бежать, идти или прыгать, лишь бы преодолеть 

максимальное расстояние в одном забеге. Порой эти гонки продолжались 

до шести дней кряду [158: 48].  

Но наиболее широкое распространение подход, ориентированный на 

программу спортивных соревнований с «одноплановой» комплексностью 

получил в настоящее время.  

К числу подобных инновационных программ относятся прежде всего 

соревнования, которые связаны с использованием тестов физической под-

готовленности и включают в себя разнообразные физические упражнения, 

требующие от участников общей выносливости, гибкости, быстроты, ко-

ординации движений, скорости, силы и т.д. 

Наиболее яркой иллюстрацией такого подхода может служить про-

грамма Игр под названием «CrossFit Games».
4
 

Кроссфит – это система комбинированных, разнонаправленных по 

характеру работы и степени нагрузки двигательных действий. Программа 

                                                           
4
 При изложении данной программы использованы материалы сайтов Интернета: 

cfft.ru/games/2014.reebok; crossfit.by; games.crossfit.com; ru.wikipedia.org. 

http://crossfit.by/history/crossfit-games
http://crossfit.by/history/crossfit-games
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%82
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развития кроссфита продвигается как философия физических упражнений, 

а также в качестве конкурентного фитнес–спорта. Основные элементы 

данной программы: тренировки кроссфита, КроссФит игры (CrossFit 

Games) и специальная диета под названием The Zone.  

Тренировки кроссфита включают в себя элементы интервальных 

тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, плиометрики, пау-

эрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, художественной гимнастики и 

других видов физических упражнений.
5
 Во всем мире зарегистрировано 

около 11 000 залов, в которых проводятся групповые занятия по СrossFit. 

КроссФит игры (CrossFit Games), как отмечает американский фи-

нансово–экономический журнал Forbes, это – масштабное испытание для 

определения самого физически подготовленного человека на планете (The 

Fittest on Earth). Игры возникли в 2007 г. и, по мнению Forbes, стали «са-

мым быстро развивающимся видом спорта в Америке». В 2011 году ком-

пания Кроссфит подписала 10–летний контракт с Reebok, и Игры получили 

название «Reebok CrossFit Games» (RCF Games). С появлением спонсора 

появился и призовой фонд в 1 млн. долларов США. Заявки на участие по-

дали 26 000 человек. Данный спорт достиг таких масштабов, что он начал 

транслироваться на канале ESPN.  

Программа Игр, которые открыты для всех желающих, предусматри-

вает 3 этапа.  

Первый этап. Открытие (The Open) – отборочные соревнования. 

Они начинаются ранней весной, проводятся по всему миру в течение 5 

недель. Каждую неделю, обычно по средам, анонсируется CrossFit WOD 

(задания на выполнение тех или иных физических упражнений на день; 5 

комплексов). Все желающие могут выполнить эти задания, записать их на 

видео  должны быть выполнены до конца недели, результаты должны быть 

записаны и внести в базу сайта или передать запись в аффинированный 

клуб. Весь мир разбит на 17 регионов. По итогам отборочных соревнова-

ний 48 лучших атлетов в каждом регионе по сумме баллов попадают на 

следующий этап соревнований.  

Второй этап. Региональный (Regionals). Это трехдневные соревнова-

ния с другими соперниками (как правило, с видео трансляцией и прямым 

эфиром). Программа соревнований включает 6–7 комплексов физических 

упражнений. Три атлета из каждого региона с лучшими результатами по-

падают на финальный этап соревнований.  

Завершающий этап (финал). Рибок КроссФит игры – Reebok CrossFit 

Games (RCF Games). Участники – лучшие из лучших. Для того чтобы про-

биться в финал, спортсмены должны выполнить такие сложные физиче-

ские упражнения, как становая тяга, приседания пистолетиком с отягоще-

нием, отжимания в стойке, а также выпады с отягощением над головой.  

Важной особенностью CrossFit Games является то, что участники 

должны быть готовы к любым непредсказуемым испытаниям (заданиям). 

                                                           
5
 ru.wikipedia.org/wiki/кроссфит 
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Программа тренировок и испытаний, которую им предстоит пройти, огла-

шается лишь за пару дней до теста. Значит, атлеты не знают, что им пред-

стоит и не могут подготовиться к какому–то отдельному испытанию.  

Программу кроссфит реализует фитнес компания, которую в 2000 

году основали Грег Глассман и Лорен Дженаи. В России разработана оте-

чественная модель кроссфит под названием «функциональное многоборье». 

Ее реализацией занимается Общероссийская общественная организация 

«Федерация функционального многоборья», которая создана по инициативе 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма и Фонда развития инноваций и модернизации в меди-

цине и спорте «Гераклион».  

Существуют и другие программы спортивных соревнований с «од-

ноплановой» комплексностью, которые предусматривают использование 

тестов физической подготовленности, включают в себя разнообразные 

физические упражнения, требующие от участников общей выносливости, 

гибкости, быстроты, координации движений, скорости, силы и т.д., но ори-

ентированы на более массовую аудиторию и не столь высокий уровень фи-

зической подготовленности как кроссфит. 

Иллюстрацией может служить разработанная В США специалистами 

Президентского Совета по физической подготовленности и спорту в 1966 

г. программа соревнований под названием «Вызов президента». Основная 

цель программы – привлечь детей и подростков к регулярным занятиям 

спортом и стимулировать у них желание быть физически подготовленными 

и здоровыми на протяжении всей жизни. Первоначально программа вклю-

чала в себя пять упражнений: бег на 1 милю (1609 м), «челночный бег», 

подтягивание в висе (мальчики) и вис на согнутых руках (девочки), сгиба-

ние туловища из положения лежа на спине и наклоны вперед с прямыми 

ногами из положения сидя. По каждому из этих пяти упражнений на осно-

ве показателей большой выборки испытуемых установлены определенные 

нормы. Если результаты всех пяти тестов равны или превышают нормы, 

тестируемый получает Президентскую награду за лучшую физическую 

подготовленность, соответствующую его возрастной категории. Право со-

ревноваться за Президентскую награду имеют мальчики и девочки в воз-

расте от 6 до 17 лет. В ходе реализации программы она претерпевала изме-

нения и в настоящее время включает в себя четыре тестовых блока: тесты 

физической подготовленности (задача – стимулирование достижения 

школьниками базового уровня физической подготовленности), тесты уров-

ня здоровья (задача – поддержка и стимулирование школьников для до-

стижения минимального уровня физической подготовленности, необходи-

мого для здоровья организма), тесты активного образа жизни (задача – 

сделать физическую активность частью повседневной жизни школьников) 

и программа президентских чемпионов (задача – стимулировать повыше-

ние школьниками уровня их двигательной активности и физической под-

готовленности) [76, 229, 280]. 
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Аналогичная программа очно-заочных соревнований для школьни-

ков разработана в России под названием «Президентские состязания» 

[43]. В настоящее время она включает в себя выполнение пять упражнений 

– прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, под-

нимание туловища из положения лежа на спине, удержание тела в висе на 

перекладине и наклон вперед из положения сидя [435: 197–199]. В соот-

ветствии с Указом Президента РФ (2011 г.) для учеников общеобразова-

тельных школ теперь проводятся не только Президентские состязания, в 

которых класс–команды сдают Президентские тесты, участвуют в состяза-

ниях по неолимпийским видам спорта и в «Веселых стартах», но также 

Президентские спортивные игры – соревнования по четырем олимпий-

ским видам спорта между сборными командами школ.  

В рамках детско–юношеского движения «Олимп» была создана 

«тест–программа мэра Москвы для московских школьников», которая 

включает в себя аналогичные тесты [233].  

В программу физвоспитания населения включен такой новый ком-

плексный вид спорта, как полиатлон [27]. 

Совместно с администрацией п. Малаховка и четырех общеобразова-

тельных школ с 1999 г. МГАФК реализует Комплексную программу при-

общения школьников к ценностям физической культуры и спорта под 

названием «Спортивная юность». В программу входят соревнования меж-

ду школьниками разных возрастных групп по девяти видам спорта, а также 

конкурсы, эстафеты, мероприятия по патриотическому воспитанию, олим-

пийскому образованию, здоровому образу жизни. Ежегодно в начале и 

конце учебного года проводятся соревнования по школьному спортивному 

многоборью «Физическое совершенство». Соревнования по подтягиванию 

на перекладине, отжиманию от пола, наклонам вперед из положения лежа 

на спине, прыжкам в длину с места проводятся прямо на уроках, а по бегу 

на 1000 м – в «День бегуна» по графику среди параллельных классов. В 

конце каждого учебного года в День здоровья для школьников академией 

проводится праздник «Спорт для всех», где каждый может испытать себя 

более чем в 50 различных конкурсах и мини–соревнованиях. 

Начиная с 2002–2003 учебного года в программу «Спортивная 

юность» включено проведение мониторинга по определению уровня физи-

ческой подготовленности школьников 5–11-х классов на основе разрабо-

танной сотрудниками научно–исследовательского института информаци-

онных технологий академии системы оценочных таблиц регрессирующего 

типа, направленных на оценку физического развития школьников разных 

возрастных групп и студентов. Созданная компьютерная программа и банк 

данных дают возможность проследить уровень физической подготовлен-

ности школьников на протяжении всей их учебы в школе, корректировать 

индивидуальные программы физической подготовки. В качестве мораль-

ных стимулов самостоятельной работы школьников разработаны Почет-

ные знаки «Физическое совершенство»: бронзовый – для учащихся 5–7-х 

классов, серебряный – для 8–9-х, золотой – для 10–11-х классов. Ими 
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награждаются учащиеся, набравшие в многоборье более 12 000 очков. 

Участники, набравшие в многоборье более 13 500 очков, награждаются 

Почетным знаком «Физическое совершенство» – высшая ступень отличия 

с лавровой ветвью. Сумму в 12 000 или 13 500 очков можно набрать по-

средством компенсации отставания в отдельных упражнениях, перевыпол-

нением в других в соответствии с оценочными таблицами. Помимо этого 

предусматривается работа со школьниками–зрителями на всех мероприя-

тиях, проводимых по Программе «Спортивная юность» под названием 

«Знаю и умею (10+1)». Разрабатывается комплекс вопросов по олимпизму, 

истории спорта, здоровому образу жизни, специальным физическим 

упражнениям. Победители награждаются сувенирами и именными свиде-

тельствами с фотографиями, напутствиями и биографическими сведения-

ми знаменитых людей Московской области. Школьник, в течение учебного 

года завоевавший полную коллекцию знаменитостей (10 свидетельств), 

награждается письменной благодарностью председателя Мособлспортко-

митета и призом [63–64]. 

В Ростове–на–Дону в рамках муниципальной программы «Здоровье 

нации» разработана и реализуется программа спортивного многоборья под 

названием «мультиспорт» (автор – С.Н. Литвиненко). Данная программа 

включает в себя 14–18 видов упражнений, позволяющих оценить основные 

физические качества – скорость, силу, выносливость, гибкость, координа-

цию, равновесие, меткость и др. Каждое упражнение оценивается по пяти–

балльной шкале: 5 баллов соответствует уровню кандидата в мастера спор-

та по данному или близкому к нему упражнению, 4 балла – уровню I или I 

взрослого разряда, 3 балла может получить каждый физически развитый 

человек независимо от профилирующего вида спорта, 2 балла участник 

получает за низкий уровень развития данного качества, 1 балл – за акку-

ратное выполнение упражнения независимо от результата (за исключением 

бросков в баскетбольное кольцо и в футбольные ворота). Для перевода ре-

зультатов каждого вида программы в баллы по пятибалльной шкале со-

ставлены соответствующие эмпирические таблицы. 

В программу чемпионата Ростова–на–Дону по мультиспорту в 2000–

2004 гг. входили следующие виды упражнений. 

■ Броски в баскетбольное кольцо со штрафной линии. В этом конкурсе 

результат оценивался по количеству попаданий из пяти бросков, т.е. 

участник мог получить и 0 баллов. 

■ Вращение баскетбольного мяча на указательном пальце любой руки. 

Оценивалась продолжительность вращения мяча от начала движения мяча 

до момента его падения на землю 

■ «Снайпер–футбол» – попадание футбольным мячом в цель с рассто-

яния 7 м, удар по мячу производился ногой. Цель представляла собой фа-

нерный щит 1 х 1 м с вырезанным круглым отверстием диаметром 50 см. 

Оценивалось количество попаданий из пяти ударов, так что, как и в первом 

конкурсе, участник мог получить 0 баллов. 
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■ «Жонглер–футбол» – жонглирование футбольного мяча любой но-

гой на любую высоту. Оценивалось количество подбрасываний мяча до 

момента падения его на землю. 

■ Дартс – три пробных броска, три зачетных, оценивалась сумма всех 

попаданий. 

■ Стрельба из пневматической винтовки (как вариант – из пневматиче-

ского пистолета) из положения лежа или стоя соответственно, три выстре-

ла пробных, пять контрольных. 

■ Плавание 60 м вольным стилем в открытом водоеме, дорожки обо-

значены поплавками. 

■ Гибкость – сгибание корпуса вниз и измерение расстояния между 

кончиками пальцев руки и уровня, на котором находятся ступни. 

■ Динамометр – участник совершал два сжатия любой рукой, оценка 

проводилась по лучшему результату. 

■ Полоса препятствий № 1 (высокая) – перед стартом участник наде-

вал страховочную систему и отправлялся на старт, преодолевал навесные 

перила, зацепившись страховочным карабином, затем горизонтальные пе-

рила, поднимался по веревочной лестнице, спускался на тормозном 

устройстве. 

■ Полоса препятствий № 2 (низкая) – участник преодолевал «паутину» 

(конструкцию в виде параллелепипеда 2 х 3 х 4 м, заплетенную веревками, 

сквозь которые необходимо пробраться), «мышеловку» (препятствие в ви-

де сетки, закрепленной на высоте 0,5 м над землей, длиной 2 м, под кото-

рой нужно проползать), «рукав» (матерчатая труба длиной 3–4 м, диамет-

ром 1 м), «кочки», «маятник». 

■ Гребля на шлюпке 300 м с поворотом вокруг буйка. 

■ Бег 1000 м по шоссе с поворотом. 

■ Маунтенбайк (кросс–кантри) – преодоление трассы с препятствиями 

на горном велосипеде. Перед стартом участник надевал защитный шлем, а 

велосипед, который предоставлялся участнику, подгонялся под его рост. 

Трасса включала в себя преодоление песчаного участка длиной 10 м, затем 

нескольких канав, крутых поворотов и подъемов, в конце – спуск по кру-

той бетонной плите, и финиш. 

■ Фигурное вождение велосипеда – участник преодолевал на велоси-

педе трассу, состоящую из элементов «ворота», «качели», «змейка» из 

фишек, учитывалось время прохождения трассы. 

■ Скалолазание – перед стартом участник надевал страховочную си-

стему и защитную каску. Ему предлагалось пройти сначала квалификаци-

онную трассу за нормативное время. Если участник не укладывался в нор-

матив, получал 1 балл и мог идти на следующие этапы, если квалификаци-

онная норма выполнялась, он переходил на соревновательную трассу, где 

оценка велась по высоте подъема. 

■ Ориентирование – участник получал карту местности с тремя–

четырьмя контрольными пунктами, примерная длина всей трассы – 2–3 км, 
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учитывалось время преодоления трассы вне зависимости от траектории 

движения. 

■ Мини–ориентирование – на небольшой площадке устанавливались 

16 компостеров в 4 ряда по 4 компостера (расстояние между компостерами 

1,5–2 м). Участник получал индивидуальную легенду прохождения трассы, 

используя команды – «вправо», «влево», «назад», «вперед» – для нахожде-

ния контрольных пунктов. 

Каждый участник чемпионата получал карточку, в которой записы-

вались его результаты в виде баллов по каждому виду многоборья. Про-

должительность соревнований составляла, как правило, 7 ч (с 10:00 до 

17:00). Каждый участник проходил отдельные площадки (виды многобо-

рья) в произвольном порядке, мог пропускать те площадки, где он/она не 

хотели выступать (например, не умели плавать), мог заканчивать выступ-

ление в любое время и сдавать карточку в судейскую бригаду. Все участ-

ники соревновались независимо от пола и возраста. Дети и женщины про-

игрывали в силе и скорости, но имели возможность набрать баллы в 

упражнениях на гибкость, ловкость и меткость. При подсчете окончатель-

ной суммы баллов для женщин и девушек применялся повышающий ко-

эффициент 1,2, т.е. их суммарный результат повышался на 20 %. В выиг-

рыше оказывались те участники, которые имели гармоничное физическое 

развитие, получающие хорошие или средние оценки по всем видам про-

граммы, в то время как высококвалифицированные, но узкоспециализиро-

ванные спортсмены зачастую не могли показать высокого суммарного ре-

зультата. Поскольку окончательный итог зависел от большого и неопреде-

ленного количества факторов (много видов программы, большое число 

участников, коэффициенты и т.д.), то до последнего момента нельзя было 

предугадать распределение мест, что в значительной мере снижало остроту 

личного соперничества и способствовало радостной дружелюбной обста-

новке. Награждение проводилось в соответствии с суммарным показате-

лем. Благодаря спонсорам чемпионата практически каждый участник по-

лучал приз в соответствии с количеством полученных баллов – от простой 

наклейки до суперпризов (горный велосипед, надувная лодка, спортивные 

костюмы и т.д.) [169: 206–215]. 

Заслуживает внимания программа «олимпийского четырехборья» для 

дошкольников, которая включает в себя четыре вида «испытаний»: 

• комплексную полосу препятствий, состоящей из заданий в основных 

видах движений; 

• комплекс упражнений общеразвивающей направленности, выполня-

емого с музыкальным сопровождением; 

• акробатическую комбинацию, составленную из доступных для детей 

элементарных упражнений динамического и статического характера; 

• двигательные тесты, оценивающие уровень физической подготов-

ленности участников. 

Программное содержание олимпийского четырехборья разработано 

преподавателями кафедры теории и методики гимнастики ГЦОЛИФК, а 
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технология его проведения опробована специалистами Центра организа-

ционно– методического обеспечения физического воспитания учащихся 

Московского департамента образования [160]. 

«Одноплановая» комплексность характеризует программу и многих 

других инновационных моделей спортивных соревнований. 

Ниже приводится две иллюстрации. 

 «Файвбол» (автор программы соревнования – В. Кузьмин). Соревно-

вание включает в себя 5 игровых видов спорта с мячом – волейбол, баскет-

бол, гандбол, футбол и флорбол (хоккей с мячом в залах). Соревнование 

проводится из 5 игр–таймов по 20 мин. (волейбол проводится из одной 

партии до 25 очков). Все игры проводятся по правилам, установленным 

федерациями этих видов спорта. Результат каждой игры–тайма оценивает-

ся в очках (за победу – 5 очков, ничья – 3 очка, поражение – 1 очко). Побе-

дитель определяется по наибольшей сумме набранных очков в 5 играх 

(таймах). Возможна упрощенная система определения победителя – каж-

дая выигрышная игра (тайм) дает 1 очко.   

 «Триабол» – комплексное соревнование: боулинг + бильярд + 

настольный теннис. 

Стремление уйти от узкой специализации характерно и для некото-

рых программ «одноплановой» комплексности, ориентированных лишь на 

какой–то один вид спорта. 

Иллюстрацией может служить инновационная программа Междуна-

родной Ассоциации легкоатлетических федераций «Детская легкая атле-

тика ИААФ». Авторы программы отмечают, что до настоящего времени 

детские соревнования по легкой атлетике были «миниатюрной версией 

взрослой программы», что «приводило к ненужной и даже вредной для де-

тей ранней специализации в конкретном виде легкой атлетики». Поэтому 

новая программа ориентирована на «максимальное расширение диапазона 

двигательных упражнений», связанных с легкой атлетикой. Она преду-

сматривает командные соревнования не только в беговых видах (спринт и 

бег на выносливость), но также в прыжках и метаниях. По мнению авторов 

программы, это «помогает предотвратить раннюю специализацию» детей 

[105]. 

Существует несколько интересных проектов многосторонней про-

граммы спортивных соревнований (с «одноплановой» комплексностью), 

призванных повысить роль этих соревнований в приобщении спортсменов 

к гуманистическим ценностям и идеалам олимпизма. 

Один из таких проектов, который создал польский ученый Й.Липьец, 

изложен в его статье «Олимпийское движение в поисках идеала многосто-

ронности» [593]. Автор статьи подвергает резкой критике существующую 

практику спорта и тенденцию его развития ко все более узкой специализа-

ции. По его мнению, это препятствует общему развитию личности спортс-

мена, крайне негативно отражается на состоянии его здоровья и приводит 

к тому, что «не спорт существует для человека, а человек для спорта». Для 

успешного выступления «в узкоспециализированной и ориентированной 
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на достижения дисциплине, спортсмен допускает насилие над своей при-

родой, преобразуя свое тело в инструмент, полезный лишь для одной цели, 

которая связана с выступлением в определенной части программы спор-

тивного спектакля. Требование односторонней специализации оказывает 

решающее влияние на формы его тела и инструментальную динамику тре-

нированного до максимума организма. Античное, соответствующее крите-

риям эстетики и здоровья, требование гармонии тела преобразовано в по-

требность достигнуть результата, даже ценой деформации, если эта де-

формация гарантирует более высокие позиции в табеле рангов» [593: 88]. 

Приспособление организма к максимальным усилиям в рамках опре-

деленной специализации, обращает внимание Й. Липьец, может приводить 

к двум негативным эффектам. Во–первых, к физической дисгармонии, ко-

торая сохраняется и после прекращения занятий спортом, во–вторых – к 

неравномерному росту различных частей тела из–за повреждений, специ-

фичных для данной дисциплины спорта. Такая деформация телесности 

спортсменов обусловлена и разными формами искусственной стимуляции, 

включая обращение к лекарствам, прерывание беременности, эксперимен-

ты с половыми гормонами для затруднения развития половых особенно-

стей или подавления их и т.д. 

Автора статьи особенно тревожит тот факт, что «эти эксперименты 

проводятся на совершенно не подозревающих о последствиях такого воз-

действия детях, которые приходят тренироваться в спортивные залы, бас-

сейны, а кроме того – в тренировочные лаборатории. Эта ситуация, – ука-

зывает он, – сходна со старой практикой создания евнухов, которые нужны 

для пения партий сопрано в оперных и церковных хорах» [593: 89]. 

«Неужели искусство и спорт заслуживают такого необходимого жертво-

приношения?» И можно ли «вернуться к гармонии?» – вопрошает Й. Ли-

пьец. По его мнению, имеется возможность предотвратить эту деформа-

цию и деградацию спортсмена. Для этого необходимо «трансформировать 

концепцию спорта, ориентированного на достижения, изменить структуру 

его ценностей и целей таким образом, чтобы понизить степень объективи-

зации спорта и содействовать его ориентации на субъект. Метод, ведущий 

спорт в этом направлении, связан с отступлением от модели односторон-

него спортсмена путем интенсивного содействия его многосторонности» 

[593: 90]. 

Важно, как автор статьи понимает эту «многосторонность» развития 

спортсмена. Он трактует ее как способность спортсмена выступать и де-

монстрировать успехи в разных дисциплинах определенного вида спорта 

(например, в легкой атлетике), а еще лучше – в разных видах спорта 

(например, в летних и зимних видах). Предпочтение должно быть отдано 

«тем спортсменам, кто показывает мировой класс в различных дисципли-

нах», и комплексные программы соревнований (разновидность древнего 

пятиборья – пентатлона) должны прийти на смену современного узкоспе-

циализированного спорта [593: 90]. Конкретный путь реализации этой про-

граммы Й. Липьец представляет себе следующим образом. Наряду с обыч-
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ными наградами (золотыми, серебряными и бронзовыми медалями) побе-

дителям в специализированных дисциплинах вводятся особые награды, 

«медали за разносторонность, называемые Большими Олимпийскими ме-

далями». Они «должны вручаться спортсменам, проявившим развитие раз-

личных способностей». Тем самым «принцип Citius, Altius, Fortius, разде-

ленный среди дисциплин, восстанавливается в конкретном индивиде. Вы-

игравшие Большую Олимпийскую Медаль будут официальными победи-

телями Олимпиады и, одновременно, символическим воплощением совре-

менного, гуманистического и субъектно-ориентированного духа спорта. 

Это также покажет, что теперь нет спортсменов, единственная цель кото-

рых только Быстрее, или только Выше, или только Сильнее». Автор статьи 

предлагает «награждать Большой Олимпийской медалью и тех спортсме-

нов, кто выиграл «малые» медали как минимум в трех различных соревно-

ваниях или в двух дисциплинах». Кроме того, по его мнению, «в процессе 

разработки соревнований мы должны придать им максимум разносторон-

ности». Например, в зимние соревнования следует включать лыжи (сла-

лом, бег, прыжки), коньки (конькобежный спорт, элементы фигурного ка-

тания) и санный спорт. Как считает Й. Липьец, можно пойти еще дальше – 

не только совмещать летние и зимние виды спорта, но и «дать спортсме-

нам возможность соревноваться, например, в новом разностороннем Де-

катлоне, включающем в себя слалом, бег на короткие дистанции на лы-

жах, прыжки на лыжах, бег на длинные дистанции, поднятие тяжестей, 

плавание водным стилем, велосипед по пересеченной местности, теннис и 

перекладина» [593: 95–96].  

Интересен проект развития нового вида спорта под названием «экос-

порт» («русский триатлон»), который разработал Л.А. Калинкин. Участ-

ник соревнований по экоспорту должен преодолеть определенное рас-

стояние в трех средах — по земле, по воде, по воздуху, используя при этом 

технические средства, не загрязняющие (или минимально загрязняющие 

для данного класса технических устройств) окружающую среду. Ориенти-

ровочная формула экоспорта – 1 + 1 + 1 (1 миля по воде + 1 км по земле + 

1 км или 1 мин полета по воздуху). В зависимости от возраста участников 

и степени их профессионализма расстояние может быть кратным основной 

формуле – десятки метров для детей и десятки километров и минут для 

взрослых спортсменов [125]. 

Авторы некоторых проектов и программ спортивных соревнований с 

«одноплановой» комплексностью опираются на опыт прошлого. 

Так, например, T. Каратассакис (Греция) сообщает о древнегрече-

ской системе соревнований «Триагмос» («Triagmos») – победа над сопер-

ником в соревнованиях по борьбе в трех из четырех–пяти следующих друг 

за другом поединков; тройная победа олимпийца в течение этой же Олим-

пиады в трех различных видах состязаний по бегу – и предлагает совре-

менную версию этой системы.  

А. Спортивные соревнования проводятся между школами или раз-

ными классами с участием всех учащихся, исключая лишь тех, кто не мо-
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жет заниматься спортом по состоянию здоровья. Программа соревнований 

включает в себя три легкоатлетических состязания, например бег, мета-

ния, прыжки.  

Б. Финальный результат в каждом соревновании складывается из 

суммы позитивных результатов, показанных всеми членами школьной ко-

манды.  

В. При организации внутришкольных соревнований успешный ре-

зультат означает превышение участником каждой команды установленных 

заранее нижних пределов результата. Ученик, который не смог это сде-

лать, выбывает из соревнований.  

Г. При организации школьных соревнований учитываются наиболее 

высокие результаты каждого спортсменом или команды. В этих случаях 

наиболее высокое индивидуальное достижение устанавливается отдельно 

для каждого соревнования и для каждой команды. При этом отдельно учи-

тывается время бега и длина прыжка или броска. Финальный командный 

результат для каждой школы устанавливается с учетом наивысшей сум-

марной длины прыжков и бросков (отдельно) и наименьшего суммарного 

времени  в каждом виде соревнований по бегу. Школа или школьная ко-

манда, которая выиграет в трех и более видах соревнований объявляется 

победителем соревнований по программе «Триагмос» [565].   

Таковы подходы к разработке и реализации первого варианта много-

сторонней модели спорта (и «разностороннего спортсмена»). Теперь оха-

рактеризуем второй вариант.  

Второй вариант многосторонней модели 
Этот вариант предусматривает интеграцию в программе соревнова-

ния не разных физических упражнений, дисциплин какого–то вида спорта 

или нескольких видов спорта, как в первом варианте, а разных видов дея-

тельности, требующих проявления от спортсмена соответствующих мно-

госторонних способностей. Комплексность, интегративность такой про-

граммы соревнования можно назвать «разноплановой» («многоплановой») 

[371: 87]. 

Такой подход получает все более широкое распространение. Наибо-

лее ярко он проявляется в попытках обеспечить в программе соревнований 

интеграцию спорта с искусством [см. 88, 322].  

При этом прежде всего учитывается то обстоятельство, что искусство 

выступает как одно из основных и наиболее эффективных средств форми-

рования и развития духовного мира человеческой личности: знаний, миро-

воззренческих установок, нравственных норм, эстетической культуры, 

творческих способностей и т.д. Это дает основание полагать, что интегра-

ция спорта с искусством будет способствовать повышению его духовно–

нравственных, культурных начал [35, 452]. «Спорт, – пишет по этому по-

воду К. Зухора, – должен осознать культурно–созидательный потенциал 

искусства, способный вывести спорт из толпы, обрекающей его на одино-

чество; искусству следует научиться говорить языком спорта для того, 

чтобы установить более тесный контакт со многими тысячами зрителей. 
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Спорт, обнаруживающий свои духовные ценности и богатства спонтанно и 

непосредственно, должен овладеть новой системой интерпретационных 

правил, обеспечивающих определенную интимность переживаний, позво-

ляющих объединять впечатления с чувствами, сублимирующих отдельные 

нюансы и ощущения, позволяющих уловить то, что является «в известном 

смысле подспудным», и за маской крика увидеть настоящее лицо спорта. 

Искусству же, наоборот, следует изображать спорт более яркими красками, 

позволяя себе большую открытость в выражении чувств, что является не-

обходимым условием для совместного переживания произведения; искус-

ству следует снять с себя ничего не выражающую маску созерцания и от-

крыть свое истинное лицо, которое, возможно, будет не всегда красивым, 

но зато более правдивым» [106: 126]. 

Многообразны практические шаги, направленные на укрепление 

связи спорта с искусством при организации спортивных соревнований. 

Одна из акций в этом плане – использование искусства (в различных его 

формах) для художественного «оформления», театрализации, дополнения 

Олимпийских игр и других спортивных соревнований. Речь идет, напри-

мер, о торжественных церемониях их открытия или закрытия, музыкаль-

но–песенного оформления, а также проведения как «спортивно–

художественных представлений» и «спортивно–художественных празд-

ников» [161, 466, 472, 601]. 

В последние годы широко практикуется проведение фестивалей 

спорта и искусства и других подобных мероприятий, программа которых 

наряду с соревнованиями спортсменов включает в себя выступления арти-

стов: танцоров, певцов, музыкантов и др. Иллюстрацией может служить 

проект шоу уникального формата, соединяющего в себе музыку, хорео-

графию, литературу и спорт, который разработала и реализует трехкратная 

олимпийская чемпионка и чемпионка мира Мария Киселева. Шоу откры-

вают чемпионки мира и Европы, олимпийские чемпионки по синхронному 

плаванию Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова под аккомпанемент 

Государственного оркестра кинематографии России под руководством 

Сергея Скрипки. В программе шоу также – вокальные номера солистки 

Большого театра Карины Сербиной, поэтические выступления Михаила 

Козакова (жаль, что его уже нет с нами), джазовые импровизации Алекса 

Новикова. 

В такого рода акциях в основном речь идет лишь о внешнем сочета-

нии спорта и искусства, поскольку участниками спортивных соревнований 

являются одни лица, а в искусстве принимают участие другие. Предпри-

нимаются попытки исправить этот негативный момент интеграции спорта 

и искусства. Так, в 1979 г. во Франции была создана «Ассоциация друзей 

Дней радуги», которая регулярно проводит международные фестивали де-

тей из разных стран мира. Программа этих фестивалей комплексная, она 

включает в себя мероприятия, имеющие чисто спортивный характер: лег-

кую атлетику, плавание, футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, 

шахматы и шашки. Вместе с тем участники представляют мероприятия, 



120 

 

свойственные культурным традициям их страны – песни, танцы, живопись, 

лепку, вышивание и т.п. Организуется также симпозиум для обсуждения 

специалистами социально–педагогических вопросов, касающихся детей. 

Программа фестивалей спорта и искусства обычно предусматривает 

проведение соревнований только в спорте или вообще не предусматривает 

соревнований. Вместе с тем издавна известны попытки совместного про-

ведения спортивных соревнований и художественны конкурсов.  

Еще в Древней Греции на Истмийских, Панафинейских, Пифийских, 

Немийских играх проводились состязания не только спортсменов, но так-

же певцов, музыкантов, ораторов. Однако ошибочным является широко 

распространенное мнение о том, будто такого рода состязания проводи-

лись и на древних Олимпийских играх. Как отмечает Б. Билинский, специ-

ально занимавшийся изучением этого вопроса, на Олимпийских играх 

Древней Греции выступали философы, ораторы, поэты, но среди них не 

проводилось соревнований и конкурсов: «Игры в Олимпии никогда не 

включали искусство и литературу в свою официальную программу, а огра-

ничивались лишь демонстрацией интеллекта и поэзии как epidexis gnomes. 

В священной роще Олимпии можно было услышать лишь некоторые риту-

альные гимны и хвалебные хоры» [30: 324]. В. Дауме также указывал на 

то, что «в древних Олимпийских играх никогда не было художественных 

состязаний», хотя, отмечал он, Пиндар, Геродот, Фукидид и другие знаме-

нитые мыслители древности вблизи священной рощи в Олимпии деклами-

ровали свои сочинения, а Мирон, Поликлет, Пракситель и Скопа создавали 

свои незабываемые скульптуры  [78: 127].  

Идею совместного проведения атлетических соревнований и художе-

ственных конкурсов на Олимпийских играх пытался реализовать Кубер-

тен. Такие конкурсы по его инициативе проводились на Играх в период с 

1912 по 1948 гг. С 1952 г. по решению МОК художественные конкурсы на 

Олимпийских играх были заменены культурной программой (художе-

ственными представлениями, концертами, выставками и другими подоб-

ными мероприятиями) на Олимпийских играх. При объяснении такого ре-

шения нередко ссылаются на низкое качество работ, представляемых на 

конкурсы, вследствие чего в ряде конкурсов победители не определялись и 

награды не вручались. Например, в 1924 г. в музыкальном конкурсе ни од-

на из медалей не была вручена; из 198 различных конкурсов на 7 Олимпи-

адах решено было не вручать 54 награды – 21 золотую, 13 серебряных и 21 

бронзовую медаль – или 27% всех наград [605]. Указывают на небольшое 

число участников, особенно из Европы, и почти полное отсутствие «из-

вестных» артистов. Отмечают также критическое отношение к конкурсам 

некоторых деятелей искусства, которые считали, что искусство не может 

быть сферой соревнования. В связи с этим обращают внимание на серьез-

ные проблемы с жюри, учитывая субъективный характер критериев оцен-

ки, отсутствие общего языка и общей философии [601: 106–107].  

В последние годы неоднократно поднимался вопрос о возрождении 

художественных конкурсов в программе Олимпийских игр. Этот вопрос 
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специально обсуждался, например, на 26-й сессии МОА. В пользу такого 

возрождения высказывались следующие аргументы: многие престижные 

международные конкурсы в различных видах искусства уже организуются 

и успешно оцениваются по тем критериям, которые обычно если и не пол-

ностью одобряются, то по крайней мере принимаются за основу (в каче-

стве примера чаще всего приводилась Нобелевская премия за литератур-

ные произведения); возрождение художественных конкурсов на Олимпий-

ских играх вдохновило бы создание многих произведений искусства на 

спортивную тематику, дало бы существенный толчок развитию художе-

ственного творчества во всем мире и оказывало бы дополнительное воспи-

тательное и культурное воздействие на зрителей и спортсменов во время 

проведения Игр.  

Вместе с тем большинство участников сессии выступило против 

идеи возрождения художественных конкурсов в официальной программе 

Олимпийских игр. При этом были высказаны следующие аргументы: 

– сама природа искусства как средства художественного выражения в 

рамках или посредством определенной культуры не соответствует идее 

международных (а значит, межкультурных) соревнований; 

– трудность решения вопроса о том, какие виды искусства (среди 

многих возможных его форм) должны стать предметом соревнования на 

Олимпийских играх;  

– трудность установления объективных критериев для оценки произ-

ведения искусства, особенно на межкультурной основе; 

– включение художественных конкурсов в программу Олимпийских 

игр создаст дополнительные трудности, связанные с ее перенасыщенно-

стью; 

– помимо трудностей в субъективной оценке выступления спортсме-

нов в отдельных видах спорта (гимнастика, фигурное катание) добавятся 

дополнительные трудности, связанные с субъективной оценкой художе-

ственных конкурсов; 

– нежелание известных деятелей искусства участвовать в такого рода 

конкурсах из–за опасения утратить свою репутацию;  

– дополнительные проблемы для городов, проводящих Олимпийские 

игры, связанные с расселением артистов, их костюмами, безопасностью и 

т.д.  

Участники дискуссии согласились с тем, что данный вопрос нужда-

ется в дальнейшем обсуждении и рекомендовали МОК и комиссии МОК 

по культуре провести дополнительные консультации с экспертами и деяте-

лями искусства по вопросу о поиске тех практических акций, которые мог-

ли бы быть осуществлены в рамках олимпийского движения для развития 

искусства без дополнительных осложнений, связанных с трансформацией 

традиционной программы Игр [575].  

Вместе с тем предлагаются проекты интеграции спорта и искусства в 

программе не Олимпийских игр, а других спортивных соревнований – 

прежде всего в рамках «спорта для всех».  
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Ряд проектов такого рода разработан и реализуется в нашей стране. 

Такова, например, программа Всероссийского культурно–

спортивного фестиваля школьников «Президентские состязания». 

Она включает следующие мероприятия: 

• открытие Фестиваля – праздничное театрализованное шествие (пред-

ставление каждой команды); 

• «Спорт и искусство» – а) выставка «Творчество молодых» (команды 

представляют авторские работы); б) концерт «Звезды эстрады – детям» 

(футбольный матч детей со «звездами» эстрады), конкурс на лучшую пес-

ню, стихи, девизы, посвященные спортивно–оздоровительному движению 

детей России «Президентские состязания» и т.д.; 

• «Играй – не проиграешь» – «Поиск сокровищ» (игра в форме ориен-

тирования в городской лесной зоне с выполнением президентских тестов: 

прыжки в длину с места и пр.), конкурс олимпийских эрудитов–знатоков, 

волейбольный матч участников Фестиваля с олимпийскими чемпионами; 

• «С чего начинается Родина» – участники представляют рассказ о 

родном городе, поселке, селе с использованием выразительных средств те-

атра, вокала, хореографии; выставка «Мой родной край родной» (фотогра-

фии, стихи, рисунки и т.п.); игры народов России; сеанс одновременной 

игры чемпиона мира по шахматам с участниками Фестиваля; 

• «День Президентских дел» – каждая команда готовит оригинальный 

концерт или шуточные спортивные состязания на 20–30 мин для благотво-

рительных выступлений в детских домах, больницах и т.п.; телевизионное 

ток–шоу с участием представителей команд «Если бы я был Президен-

том.»; футбольный матч губернаторов, членов Государственной думы, 

членов Правительства РФ с детьми–участниками Фестиваля; КВН сов-

местно с губернаторами и мэрами городов России; марафон «Дети мира» 

участников и гостей Фестиваля; 

• «Дети, спорт и бизнес» – конкурс кулинаров и т.п.; волейбольный 

матч участников с ведущими бизнесменами России; конкурс спортивно–

юмористических телерепортажей (на 5 мин) на тему «Сценки из школьной 

жизни»; 

• «День туризма и активного отдыха» – туристическая эстафета; кон-

курс «Мисс Фестиваля» и «Илья Муромец Фестиваля»; 

• Церемония закрытия Фестиваля [271]. 

В МОГАФК разработана для школьников упомянутая выше про-

грамма «Спортивная юность». Наряду со спортивными соревнованиями 

она включает в себя конкурс рисунков и поделок на спортивную тематику, 

а также викторину олимпийских знатоков [64, 309]. 

Программа спортивно–массовых мероприятий для школьников, ко-

торую разработал А.А. Чуб, включает в себя: визитную карточку команды; 

спортивные соревнования по «предатору» (мини–футболу), «стритболу», 

пионерболу, аэробике, вело-триалу, роллер–спорту; интеллектуальные или 

творческие конкурсы; финальное мероприятие «Старттинейджер» (кон-

курсы, комплексные эстафеты, оценку физической подготовленности, под-
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ведение итогов в награждение победителей). При определении победите-

лей учитываются не только результаты, но также поведение участников 

(соблюдение принципов «честной игры») [494]. 

В. Крепкина, которая 15 лет выступала за сборную команду СССР по 

легкой атлетике и завоевала 103 золотых медали, предложила новую мо-

дель школьного соревнования: матчевую встречу классов на разнообраз-

ных «станциях» с нестандартным спортивным оборудованием, на котором 

выполняется то или иное упражнение (например, подтягивание, бросок 

мячом в баскетбольное кольцо, поднимание гантелей, вращение обручей и 

т.д.). Каждый участник соревнования сам выбирает любую «станцию» и за 

успешное выполнение задания получает жетон, который отдает в копилку 

класса. Жетоны можно получить и за выполнение заданий, связанных с ис-

кусством (например, за исполнение песни, рассказ стихотворения и т.д.). 

На этих соревнованиях отсутствует личное первенство. Каждый ученик 

борется за победу своего класса, стараясь внести больший вклад в общую 

копилку. По количеству набранных жетонов определяются классы–

победители [см. 34: 251–253]. 

Стремление к синтезу спорта с искусством проявляется и в таких 

спортивно–ориентированных программах, как, например, шоу «балет на 

льду», «ледниковый период» (соревнование по фигурному катанию с уча-

стием спортсменов–фигуристов и актеров) и т.п. Однако в этих програм-

мах на первом плане не педагогические, а скорее, коммерческие цели и за-

дачи. 

Ряд проектов интеграции спорта с искусством разработан в других 

странах. 

Один из таких проектов – организация Всемирных игр школьников–

спортсменов (“World Scholar–Athlete Games”) – разработан Институтом 

международного спорта (США). Проект предусматривал проведение этих 

Игр в 1993 г. в США с участием около двух тыс. школьников (в возрасте 

16–19 лет), проявляющих способности в спорте или в искусстве (литерату-

ре, живописи, поэзии, пении). Планировалось участие представителей 125 

стран. В программе Игр спортивные соревнования по футболу, баскетболу, 

волейболу и теннису, а также проведение конкурса литераторов и худож-

ников. Причем, команды планировалось составить на основе случайной 

выборки из участников, чтобы каждая из них включала представителей 

разных стран. Теннисные соревнования должны были быть только парны-

ми – отдельно для юношей и девушек. В соревнованиях по теннису и во-

лейболу должны были участвовать команды, составленные из девушек и 

юношей. Программа Игр предусматривала также выступление певцов в 

объединенном хоре школьников на церемонии закрытия Игр. 

В Германии реализуется проект под названием «Фамилиада» – про-

ведение соревнования на основе создания комплекса «станций», на кото-

рых участникам предлагается выполнить разные задания: спортивные, тре-

бующие физической подготовленности; интеллектуальные; задания, кото-
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рые касаются слуха, зрения и других органов чувств; игровые творческие, 

требующие художественных способностей [559]. 

Ряд предложений по изменению принципов формирования програм-

мы спортивного соревнования предусматривает интеграцию спорта не 

только с искусством, но и с другими видами деятельности. 

Так, оригинальную школьную программу организации спортивной 

ярмарки и физкультурно–экономических дней с аукционом спортивных 

товаров создал Г.М. Зюзин. Спортивная ярмарка проводится в течение од-

ного дня, а физкультурно–экономические дни длятся около полутора ме-

сяцев. Для проведения спортивной ярмарки разработаны классификацион-

ные нормативы в беге, прыжках, метании, перетягивании каната, поднятии 

тяжестей и спортивных играх. Выполнив эти нормативы, каждый учащий-

ся может заработать условные деньги (банкноты), на которые затем он мо-

жет приобрести на ярмарке какой– либо понравившийся товар. Условные 

деньги можно заработать также, рассказав стихотворение, исполнив танец 

и т.п. Заработать банкноты можно не только на спортивной ярмарке, но и 

на общешкольных спортивных соревнованиях, победители которых 

награждаются призами и грамотами. Проведение физкультурно–

экономических дней дает возможность учащимся проявить свои способ-

ности, выступая в спортивных соревнованиях, играх, тестах, а также в об-

щественной работе в спортзале, на стадионе, в мастерских, в учебных ка-

бинетах (здесь предусмотрены такие виды деятельности, как ремонт спор-

тинвентаря, мытье окон в спортзале, посадка деревьев на стадионе и т.п.). 

Все виды работ выполняются школьниками во внеучебное время на добро-

вольной основе. Сразу после окончания физкультурно–экономических 

дней организуется спортивный аукцион, на котором за заработанные банк-

ноты можно приобрести спортивный инвентарь и другие товары [107]. 

В школе № 28 г. Орла проводятся «комплексные тематические уро-

ки» («Природа и мы», «Экология и человек», «Олимпиады древности» и 

др.), соревновательная программа которых включает в себя шесть этапов, 

связанных со спортом, искусством, наукой. 

1-й этап (обязателен для всех комплексных уроков независимо от 

тематики) – командный бег на дистанцию 500 м, команда включает 20 че-

ловек (10 мальчиков и 10 девочек). Все участники стартуют одновременно. 

Результат командного бега определяется по сумме времени первого и по-

следнего участников команды. Победители определяются по наименьшей 

сумме времени в каждой группе классов. 

2-й этап – прохождение контрольных пунктов. Контрольное время 

– 1 ч 30 мин. На каждом контрольном пункте (всего их 10) команды, 

участвующие полным составом, получают задания по литературе, истории, 

географии, математике, биологии, экологии, медицине, туризму, музыке и 

физической культуре. На первых девяти пунктах дается по пять заданий–

вопросов (за каждый правильный ответ начисляется 1 очко, затем очки 

суммируются), а на 10–м пункте – задание по физкультуре (например, 

стрельба из пневматической винтовки – стреляют два человека (мальчик и 
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девочка); победитель определяется по сумме удачных выстрелов). За луч-

ший командный результат по сумме набранных очков дается 10 баллов, за 

2–е место – 8 баллов, за 3–е место – 7 баллов и т.д. 

3-й этап – конкурс художников – участвуют по два человека от 

команды, которые выполняют рисунки на асфальте, фанере, ватмане – в 

зависимости от темы урока. Контрольное время выполнения – 1 час. Побе-

дители определяются по качеству выполненных работ. 

4-й этап – спортивный конкурс, в котором от каждой команды 

участвуют два мальчика и две девочки (число участников может быть уве-

личено). Программа конкурса включает в себя: подтягивание – у мальчи-

ков; сгибание и разгибание рук в упоре лежа – у девочек. Победители 

определяются по группам классов по наибольшей сумме выполненных 

упражнений членами каждой команды. 

5-й этап – конкурс эмблем и газет, участвуют по два человека от 

команды. 

6-й этап – эстафетный бег: 8 x 200 м. В команде четыре мальчика 

и четыре девочки. Победителем считаются команды, показавшие лучшее 

время по группам классов. 

По каждому виду соревнований определяют победителя по группам 

классов, а также победителя в абсолютном первенстве независимо от 

группы классов (по наименьшей сумме мест, занятых во всех 6 этапах со-

ревнований) [209]. 

Таковы инновационные подходы к программе спортивных соревно-

ваний. 

Огромное влияние на ценностное отношение к спорту оказывает си-

стема определения и поощрения победителей спортивных соревнований. 

Традиционная система, как отмечено выше, формирует желание спортсме-

нов победить любой ценой. Поэтому значительное внимание ученые и пе-

дагоги многих стран уделяют поиску таких форм и методов, которые поз-

воляют избежать это негативное явление соперничества.  

 

3.3.3. Инновационные программы  

определения и поощрения победителей  

спортивных соревнований 
Авторы некоторых инновационных программ спортивных соревно-

ваний для того, чтобы избежать у участников этих соревнований стремле-

ния победить любой ценой, предлагают вручать награды всем участникам. 

Иллюстрацией служит инновационная программа Международной Ассо-

циации легкоатлетических федераций «Детская легкая атлетика, соглас-

но которой «награды должны получать абсолютно все участники соревно-

ваний» [105]. Но особенно часто такой подход предлагают организаторы 

спортивных соревнований с участием лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья.  

Данный подход противоречит, однако, важному педагогическому 

принципу о необходимости всемерного поощрения не просто участия, а  
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достижений в той или иной деятельности (в том числе в соревнованиях) 

[163, 579–584]. На этот принцип ориентируется большинство инновацион-

ных программ спортивных соревнований. 

К числу таких инновационных программ относится введение поощ-

рений не только для победителей соревнований, но и для тех участников, 

кто демонстрирует высоконравственное поведение в ходе соперничества. 

Примером такого подхода служит система наград Международного 

комитета Фэйр Плэй для спортсменов, тренеров и других лиц, демон-

стрирующих поведение в духе принципов Фэйр Плэй (честной игры). Одна 

из этих наград – «Трофей Пьера де Кубертена за благородный жест» – еже-

годно присуждается за выдающийся пример честной игры, показанный 

спортсменом в течение предыдущего года, независимо от того, профессио-

нал он или любитель, какого он возраста, знаменит или малоизвестен. Ос-

нованием для присуждения награды является поступок, совершенный 

спортсменом во исполнение писаных или неписаных правил спорта, либо 

из гуманных побуждений, если этот поступок «стоил или мог стоить 

спортсмену победы». Такой наградой были отмечены многие известные 

спортсмены. Другая награда Комитета – «Трофей Пьера де Кубертена за 

благородство на протяжении спортивной карьеры» – дается спортсмену, 

завершившему свою карьеру, если в течение этой карьеры он неизменно 

демонстрировал во время соревнований истинно спортивный дух и спо-

собствовал пропаганде такого духа. Первым таким призом в 1964 г. был 

награжден итальянский бобслеист, олимпийский чемпион, многократный 

чемпион мира Эугенио Монти. Тех, кто проявляет благородство в спорте, 

Комитет награждает и другими наградами: Почетным дипломом и Благо-

дарственными письмами [подробнее см. 294, 489]. 

Во многих странах проводятся национальные конкурсы Фэйр Плэй и 

вручаются награды за высоконравственное поведение спортсменов.  

 Комиссия Фэйр Плэй, созданная в 1990 г. при Олимпийском Комите-

те России, ежегодно вручает призы победителям конкурса «Спортивная 

честь» [см. 294].  

 Комитет Фэйр Плэй Франции вручает награды Фэйр Плэй по ряду 

номинаций: благородные поступки; спортивный дух; спортивная карьера; 

образовательная карьера; путь лидера; поведение болельщиков; пропаган-

да спортивного духа; изучение Фэйр Плэй.  

 Французская Ассоциация за спорт без насилия и за Фэйр Плэй про-

водит церемонию вручения 10 грантов – национальных призов в таких но-

минациях, как Фэйр Плэй, «спортивный дух», спортивная карьера, образо-

вательная карьера, путь лидера, поведение болельщиков, пропаганда спор-

тивного духа, определение «спортивного духа», а также специальная но-

минация для жюри, которое определяет лауреатов призов 

 Клуб Фэйр Плэй Польского Олимпийского Комитета (PKOL) еже-

годно организует конкурсы Фэйр Плэй. Церемония награждения призом 
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Фэйр Плэй проводится с участием совета членов Клуба, приглашенных 

гостей, а также представителей радио, телевидения и прессы. 

 Венгерский союз легкой атлетики ежегодно награждает премиями 

преподавателей, тренеров, журналистов и т.д. за «джентльменскую» спор-

тивную карьеру, за джентльменский спортивный поступок и за воспитание 

подрастающего поколения в духе Фэйр Плэй. 

 Комитет Фэйр Плэй при НОК Литвы проводит конкурсы Фэйр Плэй  

в футболе и хоккее, а также определяет «самого честного спортсмена» и 

«самую честную команду» при проведении всех школьных соревнований.  

 Болгарская газета «Народен спорт» ежегодно проводила анкету сре-

ди читателей, цель которой – пропагандировать проявления гражданской 

доблести, благородства и самоотверженности болгарских спортсменов. Ею 

учрежден и специальный приз «Спорт, этика, мужество». В 1985 г. облада-

телем приза стал капитан волейбольной команды г. Силистры Петр Даска-

лов, спасший шесть человек во время несчастного случая, происшедшего 

на берегу Черного моря. 

Специальный приз Фэйр Плэй для спортсмена или команды вручает-

ся на многих чемпионатах мира по различным видам спорта (например, по 

футболу, хоккею и т.д.). В разных видах спорта по–разному определяются 

лауреаты этого приза. В хоккее на траве единственным критерием является 

меньшее число замечаний от арбитров. На соревнованиях по футболу и 

хоккею на льду учитываются результаты игр, а также штрафные очки за 

нарушения. Например, на чемпионате мира по футболу в Испании приме-

нялся следующий порядок выявления лауреатов приза Фэйр Плэй: за каж-

дый матч в отборочной группе командам начислялось по 5 баллов, в чет-

вертьфинальной – по 6, за матч в полуфинале – 7, за участие в финале – 8. 

Из суммы этих баллов, набранных командой, вычитались штрафные очки: 

за желтую карточку – 1, за красную – 2, дисквалификация игрока на одну 

игру обходилась в 2 очка, уход игрока с поля без разрешения судьи – 2, 

предупреждение судьи, объявлявшееся капитану для всей команды – 5, 

уход с поля всей команды – 22 очка. После того как из суммы баллов были 

вычтены штрафные очки, результат делился на количество сыгранных ко-

мандой матчей. При равных показателях преимущество отдавалось той 

сборной, которая провела больше матчей. 

Эффективным  методом повышения ориентации спортсменов на по-

ведение в соответствии с принципами Фэйр Плэй является организация 

конкурса «честной игры» не только для спортсменов высокого класса, но и 

для участников массовых спортивных соревнований (прежде всего детей и 

молодежи). Конкурс может проводиться в спортивных соревнованиях по 

различным видам спорта. 

Так, например, он неоднократно проводился в спортивных соревно-

ваниях юных футболистов (авторы программы конкурса – В.И.Столяров и 

О.И. Самусенков). Конкурс проводится следующим образом. Прежде всего 

уточняются те показатели, по которым оценивается поведение футболиста: 
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точное соблюдение правил игры; отказ от грубости на поле; поздравление 

спортивного противника; принятие победы или поражения без насмешек 

над противником; признание своих ошибок, внешний вид; беспрекослов-

ное выполнение судейских решений; честное выполнение принятых обяза-

тельств перед командой; эстетическое выполнение технических элементов; 

оказание помощи своим товарищам и противнику в чрезвычайных ситуа-

циях в ходе спортивных соревнований. После каждой игры тренер оцени-

вает действия спортсменов по этим показателям, исходя из пятибалльной 

системы, затем оценки суммируются и выводится средняя оценка за все 

игры. Все оценки заносятся в специальный дневник. По результатам кон-

курса определяются победители – те, кто имеет наименьшее количество 

нарушений и набирает наибольшее количество баллов. До начала игр 

юных футболистов знакомят с положением о конкурсе и критериях оценки 

их поведения. В ходе конкурса после оценки поведения футболистов в иг-

рах с ними и тренерами проводятся беседы о значении этики в спорте (в 

частности в футболе), о нравственном поведении выдающихся спортсме-

нов (в том числе олимпийцев) во время состязаний и в жизни, разбираются 

и обсуждаются статьи из газет и журналов о нарушителях дисциплины на 

футбольных стадионах и другие материалы. Спортсменам совместно с 

тренерами предлагается найти наиболее правильные, на их взгляд, реше-

ния поставленных в статьях задач и проблем [302–305, 371, 381, 385]. 

В 2000 г. Олимпийской академией запада России, функционирующей 

на базе Смоленской Государственного института физической культуры, в 

программу спортивных соренований по вольной борьбе среди юниоров 

был включен конкурс по номинациям: «мужество и благородство на ков-

ре» и «самая красивая (техничная) борьба». Цель конкурса – формирова-

ние и повышение уровня нравственного и эстетического поведения юных 

борцов и их тренеров в ходе спортивных соревнований. Конкурс проходил 

на ежегодном первенстве области по вольной борьбе среди юниоров и не 

потребовал существенной реорганизации программы состязаний. Для того 

чтобы определить юного борца, проявившего мужество и благородство на 

ковре, а также того, кто показал наиболее красивую технику ведения 

схватки, была разработана и распространена среди участников турнира ан-

кета. Программа конкурса и Положение о нем предварительно были об-

суждены с тренерами, а также с квалифицированными арбитрами [94: 125–

126]. 

Важное значение имеют попытки не просто поощрения нравствен-

ных и эстетических аспектов поведения участников спортивных соревно-

ваний, но и учета их при выявлении победителей.  

Иллюстрацией может служить подход В.А. Сухомлинского к опреде-

лению победителей школьных спортивных соревнований. Он писал: «При 

выполнении таких упражнений, как бег, ходьба на лыжах, плавание, мы 

придаем большое значение эстетическому удовлетворению. По этим и 

другим видам спорта у нас стало правилом проводить соревнования на 

первенство по красоте, изяществу, гармонии движения, а скорость счита-
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ется второстепенным элементом. Здесь не только демонстрируется, но и 

создается красота, физическое совершенство, т.е. достигаются главные це-

ли физического воспитания. Вообще мы считаем недопустимыми соревно-

вания, где единственным критерием успеха является быстрота движений. 

Это прививает нездоровый азарт, честолюбие. В таких соревнованиях ча-

сто нет красоты, отсутствуют эстетические требования и, что особенно не-

допустимо, нет настоящей массовости и учета индивидуальных возможно-

стей. Нельзя превращать спорт из средства физического воспитания всех 

детей в средство борьбы за личный успех, нельзя делить детей на способ-

ных и не способных к занятиям спортом, нельзя разжигать нездоровые 

страсти ажиотажем борьбы за мнимую честь школы. Спорт становится 

средством воспитания тогда, когда – любимое занятие каждого» [461: 59]. 

Другой пример. В мини–баскетболе, предназначенном для детей от 8 

до 12–13 лет, Международная федерация баскетбола ввела дополнитель-

ные очки: за внешний вид команды (состояние инвентаря, одежды, обуви), 

за дисциплину (во время игры, в столовой и т.д.), за поведение тренеров. 

Благодаря этой системе победа не всегда достается выигравшей команде: 

ей засчитывается проигрыш, если она не набрала достаточного количества 

очков за поведение. 

Научно обоснованный  проект реализации такого подхода предло-

жен Е.А. Литинской в ее публикациях и кандидатской диссертации [170–

173]. По ее мнению, давно назрела потребность определять успехи спортс-

мена не только спортивным результатом, но и процессом получения этого 

результата, в особенности морально–этической стороной поведения 

спортсмена. Е.А. Литинская предлагает такую концептуальную основу и 

систему элементов организации спортивной деятельности, которая дает 

возможность учесть ее нравственные аспекты. 

Прежде всего вводится «годичная шкала оценки благородства 

спортсмена – честности, гуманизма, милосердия и т.п. качеств, проявляе-

мых как в спортивной деятельности, так и вне нее». Нравственные уста-

новки и поступки сводятся в таблицу, путем анализа которой определяется 

персональный рейтинг спортсмена (свой для каждого вида спорта). При 

этом главным критерием оценки деятельности атлета служит спортивный 

результат, остальные показатели служат дополнением. «Этичный поступок 

в духе Fair Play добавляет спортсмену бонусные баллы. Объем бонусов не 

должен быть большим, чтобы исключить использование поощрения в ка-

честве компенсации атлетом своих слабых профессиональных показате-

лей». Для оценки ценностных элементов спортивного поведения в сорев-

новательный период в состав судейской бригады вводится судья по этике. 

Во внесоревновательный период эта работа поручается экспертам по эти-

ке, которые должны войти в состав комитета Fair Play, созданного при 

Олимпийском комитете России.  

Поступки спортсменов оцениваются и во внесоревновательной дея-

тельности. Они образуют ценностную шкалу, в которой учитываются 

«особенности вида спорта, ранг соревнований, моральные коллизии (суть 
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конфликта и действия спортсмена), реакция противника, адекватность по-

ведения спортсмена в конфликтной ситуации в соревновательной де-

ятельности и вне нее, благотворительность и милосердие, решение Этиче-

ской Комиссии, последствия поступков для спортсмена (команды и госу-

дарства)».  

В конце сезона подводятся итоговые оценки, полученные атлетом 

«как индивидом, вынужденным в экстремальной ситуации совершать мо-

ральный выбор». Эти оценки «объединяются в целостный образ спортсме-

на, который интегрирует профессиональные достижения с нравственными 

ценностями и является персонализованным вариантом гуманистической 

модели определенного вида спорта высших достижений» [170: 23–24]. 

Данный проект Е.А. Литинская рассматривает как дополнение и конкрети-

зацию идей СПАРТпрограммы гуманизации спорта (см. ниже параграф 

3.3.8). 

Заслуживает внимания и предложение немецкого философа, олим-

пийского чемпиона по гребле Г. Ленка относительно изменения системы 

определения и поощрения победителей на спортивных соревнованиях. Для 

этих целей, по его мнению, «могут использоваться разные модели, которые 

на практике приводят к различным подходам: в идеально–типичном случае 

это, с одной стороны, конкурентно–ориентированное мышление, а с дру-

гой стороны, оценки, ориентированные прежде всего на достижения».  

В спорте преобладает идея так называемой «классической конкурен-

ции», согласно которой один и только один участник соревнования должен 

быть впереди всех (занимать самый верхний ярус), затем заполняются 

нижние «ярусы» и таким способом возникает структура пирамиды, т.е. 

необходимость обязательно определить одного победителя («ориентировка 

на единственного победителя»). При одинаковых достижениях нескольких 

участников всегда пытаются выявить некоторое различие в их результатах 

(так, в прыжках с шестом подсчитывают количество успешных попыток и 

т.п.). На зимних Олимпийских играх в Гренобле в 1968 г. две команды, за-

нявшие первое место в соревновании двухместных саней, имели одинако-

вое время до тысячной доли секунды. Но золотая медаль была присуждена 

команде, которая имела большее количество лучших заездов.  

Аналогичной является модель «умеренной конкуренции» – с той лишь 

поправкой, что последнего среди участников может и не быть, но первый 

должен быть обязательно. Существуют и другие, прямо противоположные, 

модели, которые предусматривают наличие многих победителей и относи-

тельно малое число проигравших, (как, например, в рамках гимнастиче-

ского праздника или Земельных молодежных игр). Конкурсные экзамены 

вместо пирамидальной структуры с нижними и верхними ярусами могут 

иметь и форму прямоугольника. 

Возможно смешение указанных принципов, когда учитывается вид 

соревнования или принимаются во внимание результаты ряда базисных 

соревнований. В соревновании по легкоатлетическому пятиборью у жен-

щин в Монреале (1976 г.) две спортсменки ГДР Siegl и Laser набрали оди-
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наковую сумму очков. Но одна из них была названа победительницей и 

получила золотую медаль, а другая – серебряную, потому что в трех со-

ревнованиях показала более низкие результаты. В данном случае, пишет Г. 

Ленк, как и в упомянутом выше соревновании двухместных саней в Гре-

нобле, использовалась совершенно бессмысленная и даже противоречивая 

оценка, ибо основная идея многоборья в том и состоит, что соревнующие-

ся стороны могут уравновесить свое слабое выступление в одной дисци-

плине за счет успешного выступления в других дисциплинах. В указанных 

случаях базисное соревнование смешивается с метасоревнованиями: сна-

чала учитывается общее число очков, а потом сравнивается количество по-

бед в отдельных соревнованиях. Столь же сложная система используется 

при выявлении победителей в соревнованиях по скоростному бегу на 

коньках, в соревнованиях саночников, фехтовальщиков и т.д. 

Г. Ленк предлагает отказаться от использования в спорте модели, ко-

гда на основе все более и более точных измерений определяется один 

единственный победитель, а также участники, занявшие последующие ме-

ста, в пользу модели, в рамках которой учитываются лишь очень значи-

тельные различия в результатах участников, и победителями признаются 

все, кто показал высокие достижения. Ориентировка в оценке на един-

ственного победителя должна быть заменена оценкой, направленной на 

достижение: «речь должна идти прежде всего о достижениях, а не о пре-

восходстве. Конкуренция является средством выявления достижений и их 

повышения, а не целью, подчиняющей себе достижение».  

Это особенно важно, указывает Г. Ленк, в тех сферах, где бессмыс-

ленно выделять одного и только одного победителя. Например, в со-

ревнованиях по олимпийскому гимнастическому многоборью у мужчин на 

трех последних Олимпийских играх перед Москвой золотого и серебряно-

го медалиста разделяли всего 0,05 балла. Если учесть некоторую субъек-

тивность, неопределенность и предельный характер неточности в оценках, 

становится понятной невозможность рационального объективного разли-

чения таких достижений. «Поэтому правомерно поставить вопрос о том, а 

не стоит ли отказаться от выявления единственного победителя в пользу 

ориентации на достижение, которая проявляется прежде всего в том, что за 

одинаковые достижения присуждается одинаковое место».  

По мнению Г. Ленка, модели «умеренной конкуренции» и конкурен-

ции, ориентированной на достижения, «дают более осмысленную и целе-

сообразную мотивацию (в особенности на низших уровнях) – выдвигают 

на передний план дух спортивного партнерства, совместных действий, а не 

жестокого спортивного соперничества, в рамках которого любой ценой 

должен быть выявлен один единственный победитель» [163: 7–9]. 

Представляет интерес применяемая в Германии модель организации 

соревнования по теннису для детей. Юные теннисисты одного возраста 

разбиваются на несколько групп и играют по круговой системе по 8 гей-

мов. При таких условиях результатом игры может стать, что не характерно 

для тенниса, ничья. Но это не должно смущать. Параллельно каждый уче-



132 

 

ник выполняет комплекс упражнений на координацию, силу, скорость. За 

все начисляются очки. Ближе к финишу доля ОФП уменьшается. В финале 

же остается только теннисное противоборство. Система привлекательна 

тем, что отсев игроков при ее использовании очень маленький. За время, 

пока ребята сыграют пусть лишь только в своей группе, они успеют зало-

жить хороший фундамент личного турнирного опыта. 

В связи с обсуждаемой проблемой заслуживают внимания принципы 

выявления и поощрения победителей на спортивных соревнованиях Спе-

циальной олимпиады. Эти принципы очень близки к указанным выше иде-

ям Г. Ленка. 

Модель соревнований Специальной олимпиады специально разрабо-

тана для лиц с поражением интеллекта. Она предполагает определение по-

бедителей и призеров состязаний. Однако при этом фактически отменяют-

ся процедуры их окончательного ранжирования от лучшего до худшего и 

фиксации рекордов. Среди спортсменов не может быть проигравших. 

Каждый из них участвует в церемонии награждения, оказывается на пьеде-

стале и обязательно получает награду. С этой целью все участники сорев-

нований разделяются по результатам предварительных состязаний на так 

называемые дивизионы (правило дивизионирования), количество спортс-

менов или команд, в которых должно быть не более восьми и не менее 

трех человек. При этом уровни подготовки (физические способности и 

технические навыки) участников соревнований одного дивизиона не 

должны отклоняться более чем на 10% (правило – 10%).  

В каждом дивизионе разыгрывается комплект медалей, но все его 

участники, включая тех, кто занял 4–8–е места, получают награды: побе-

дители (1–3 места) – медали, остальные – наградные ленты. Награды вру-

чаются во время торжественной церемонии с использованием пьедестала, 

состоящего из восьми ступенек. «Стоимость» медалей и наградных лент 

должна быть примерно одинаковой.  

Значит, в модели соревнований Специальной олимпиады полностью 

исключается обязательное выявление иерархии мест (ранга) каждого 

участника на основе показанных спортивных результатов от лучшего к 

худшему. Здесь ранжирование осуществляется только внутри дивизионов, 

и делается все, чтобы исключить негативную оценку тех, кто оказался за 

чертой медалистов. Все участники получают награды, а количество ком-

плектов медалей равняется количеству дивизионов, что дает шанс полу-

чить золотую медаль даже тем лицам, физические кондиции которых зна-

чительно ниже соревнующихся в других (более сильных) дивизионах.  

Принципиальное отличие данной модели состоит и в том, что здесь 

введен строгий запрет на использование материального вознаграждения 

спортсменов, а также отменен денежный взнос за участие в соревнованиях. 

Значительные финансовые затраты на проведение соревнований междуна-

родного уровня (размещение и питание спортсменов, аренда спортивных 

сооружений, транспорт, награждение всех участников – далеко не полный 

перечень статей расходов) полностью берут на себя Международная спор-
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тивная организация SOI и организаторы соревнований. Причем во всех 

официальных документах SOI подчеркивается, что главное в круглогодич-

ных тренировках и соревнованиях – это демонстрация мужества, получе-

ние радости, развитие талантов, навыков и дружественных отношений 

между членами семей, другими специальными спортсменами и обществом 

в целом [92]. 

Еще один вариант предложений по реализации гуманистического 

подхода к определению победителей спортивных соревнований состоит в 

том, чтобы выявлять степень улучшения каждым участником соревнова-

ния своих предыдущих результатов, а не превышение им результатов дру-

гого [например, см. 126, 558]. 

Важное значение для повышения социокультурного значения спор-

тивных соревнований имеют принципы, в соответствии с которыми опре-

деляется состав участников данных соревнований. 

 

3.3.4. Инновационные подходы  

к составу участников спортивных соревнований 
Модификация традиционного подхода иногда предусматривает из-

менение лишь численного состава численного состава участников.  

Иллюстрацией являются возникающие в последние годы «малые 

формы» общеизвестных и популярных спортивных игр. В этих играх со-

храняются характерные для них движения и действия и в определенной 

мере традиционное содержание. В то же время не требуется полных боль-

ших составов, как например: в футболе – 22 человека, в хоккее – 12 участ-

ников, в баскетболе – 10 игроков, в волейболе – 12 человек. Здесь могут 

участвовать от 4 до 6 человек, что значительно упрощает организацию за-

нятий. Примером может служить игра «уличный баскетбол», которой за-

нимаются самостоятельно, без участия тренера. Она зародилась на дворо-

вых площадках Америки, Европу покорила в начале 1990–х годов, а в 

нашей стране свое шествие начала в 1995–м. Из года в год количество иг-

рающих команд возрастает, и в 1998 г. на соревнованиях только в Москве 

оно перевалило за тысячу команд.  

Другие примеры – мини–футбол, пляжный волейбол, пляжный ганд-

бол, стритбол, регбол [см. 174–175, 192]. 

Важный аспект модификации традиционного подхода к составу 

участников спортивных соревнований с целью повышения их гуманисти-

ческой ценности – создание условий для того, чтобы в них совместно и на 

равных могли участвовать люди разного пола, возраста, физического со-

стояния и т.д. Для этого разрабатывается методика, позволяющая сравни-

вать результаты лиц различного пола и возраста. 

Несколько таких программ, которые разработаны в США (программа 

«Вызов президента»), в России («Президентские состязания», «Олимп», 

«Спортивная юность», «Мультиспорт»), в Японии и основаны на выполне-

нии участниками соревнования определенных физических тестов, уже 

упомянуты выше.  
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Другие примеры такого рода программ. 

 Программа российского молодежного многоборья – система про-

стейших тестов и упражнений, которые позволяют определить и сравнить 

уровень физической подготовленности детей и молодежи разного возраста.  

 Программа массовых стартов – соревнования городов, которые в Ка-

наде проводит компания «Партисипэкшен». Участником соревнований (а в 

них могут участвовать дети, подростки, молодежь, взрослые) считается 

тот, кто в назначенный день занимается любым из видов физической дея-

тельности. Двадцать минут на физические упражнения приравниваются к 

условному «километру здоровья». Суть соревнования состоит в том, чтобы 

определить, какая пара городов, сложив свои «километры», дальше про-

двинется на пути укрепления здоровья [315].  

 Программа соревнований, которые в настоящее время называются  

«Мировой День Вызова (WCD)», а ранее назывались «Международный 

День Вызова». Это международное товарищеское соревнование, проводи-

мое в рамках движения «Спорт для всех»:  сообщества людей со всего ми-

ра соревнуются друг с другом, сравнивая процент проживающих в данной 

стране и занимающихся любым видом двигательной активности в течение 

15 последовательных минут в последнюю среду мая с целью заставить как 

можно большее количество людей быть физически активными. Цель дан-

ного спортивного события – содействовать пониманию необходимости ве-

дения здорового образа жизни и физкультурно-двигательной активности. 

Мировой День Вызова открыт для сообществ любого размера и из любых 

стран, и с тех пор, как он впервые был проведен в 1991 году, он постоянно 

привлекает все большее число участников. Так, например, в 2009 году их 

количество достигло 58 миллионов человек [84].  

Еще один аспект гуманистически ориентированного подхода к соста-

ву участников спортивных соревнований – предложения об интернацио-

нальном составе игровых и эстафетных команд этих соревнований.  

На реализацию данного предложения был ориентирован упомянутый 

выше проект организации Всемирных игр школьников–спортсменов. В 

этих Играх планировалось участие представителей 125 стран и проведение 

соревнований по футболу, баскетболу, волейболу и теннису. Причем, ко-

манды в этих соревнованиях планировалось составить на основе слу-

чайной выборки из участников, чтобы каждая из них включала представи-

телей разных стран. В соревнованиях по теннису и волейболу предполага-

лось участие команд, составленных из девушек и юношей. 

Инновационным в некоторой степени является подход к составу 

участников спортивных соревнованиях на Юношеских Олимпийских играх.  

 В первых летних Юношеских Олимпийских играх (Сингапур, 2010 

г.) спортсмены соревновались в 29 видах спорта, включающих 201 дисци-

плину. Каждый вид соревнований имеет собственную возрастную группу 

для того, чтобы соблюдать возрастные группы и интересы молодых 

спортсменов, виды соревнований значительно различаются. Но самой 
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важной особенностью Игр было участие в отдельных номерах программы 

смешанных команд (юноши и девушки), проведение комбинированных со-

ревнований, а также участие континентальных сборных команд.  

 В первых зимних Юношеских Олимпийских играх (Инсбрук, 2012 г.) 

приняли участие спортсмены из 69 стран. Особенностью этих Игр явля-

лось: участие в отдельных видах программы смешанных команд, состоя-

щих из юношей и девушек; комплексных соревнований, включающих сразу 

два вида спорта (биатлон и лыжные гонки, лыжное двоеборье и прыжки на 

лыжах с трамплина); в некоторых видах спорта (керлинг, фигурное ката-

ние и шорт–трек) соревнования команд, состоящих из представителей раз-

ных стран. 

Особенно важное значение имеет создание условий, при которых ли-

ца с ограниченными возможностями (инвалиды) на равных могут сорев-

новаться с теми, кто не имеет ограничений. 

Вариант решения этой проблемы предлагает олимпийская программа 

«Объединенный спорт», которая разработана и реализуется Международ-

ной организацией «Специальная Олимпиада» в 1989 г. в целях расширения 

возможностей спортсменов, стремящихся выйти на новый уровень спор-

тивной подготовки и активно участвовать в жизни общества. Эта програм-

ма предусматривает совместное участие в командных тренировках и со-

ревнованиях примерно равного количества спортсменов с отклонениями в 

умственном развитии и спортсменов без таких отклонений (партнеров). 

Все члены команды (спортсмены Специальной Олимпиады и партнеры) 

должны быть примерно одинакового возраста и уровня способностей для 

участия в данном виде спорта. Программа «содействует включению людей 

с отклонениями в умственном развитии в жизнь общества посредством 

уничтожения барьеров, которые исторически отделяли людей с отклонени-

ями в умственном развитии от других членов общества. В то же время, 

программа Объединенный спорт содействует реализации общей миссии 

Спешиал Олимпикс посредством предоставления возможностей для уча-

стия в Спешиал Олимпикс людям, которые в настоящее время не участву-

ют в деятельности движения» [93, 244]. 

 

3.3.5. Программы повышения ориентации  

участников спортивных соревнований  

на сотрудничество 
Исследования показывают, что общая цель, значимая для участников 

игровой деятельности, объединяет их, способствует гуманизации отноше-

ний в группе, а индивидуальные цели, когда их достижение одними инди-

видами связано с невозможностью достижения другими, напротив, порож-

дают отношения недоброжелательства, конкуренции, зависти [2, 219, 243, 

640, 657; и др.].  
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С учетом этого научно обоснованного положения специалисты пред-

лагают разные формы и методы повышения ориентации участников спор-

тивных соревнований (особенно олимпийских) на сотрудничество, фор-

мирования у них высокодуховного чувства общности, единения. 

Часто для достижения этой цели советуют делать акцент на выявле-

ние победителей в командных, а не индивидуальных соревнованиях: 

например, проводить соревнования как командные и при этом учитывать 

не только общее количество участников, но и число членов команды, вы-

полнивших определенный норматив [112, 565]. 

Выше уже отмечалось аналогичное предложение, с которым в своей 

лекции в МОА выступил Г. Андрекс: в школьных соревнованиях – в отли-

чие от соревнований спортивных клубов – отдавать предпочтение группо-

вым соревнованиям, поскольку здесь важны именно коллективные усилия: 

«для победы команды очки, полученные на девятом месте, столь же важ-

ны, как очки, полученные за первое место» [504: 117]. 

При акценте на командные соревнования обычно подчеркивается, 

что именно они развивают сотрудничество и социальные отношения, яв-

ляются социально воспитывающими, так как подразумевают образование 

группы, все участники которой преследуют единую цель – победить про-

тивника. Несомненно, командные виды спорта дают хорошую возмож-

ность научиться сотрудничеству. В них больше коллективного взаимодей-

ствия, нежели в индивидуальных. Однако, как отмечает Р.Телама, исполь-

зуя «метод взаимообязывающего стиля» Мосстона (Mosston, 1982), можно 

научить сотрудничеству и умению помогать другим с не меньшей эффек-

тивностью и в индивидуальных видах спорта, что, как отмечает он, было 

продемонстрировано, например, Коксом (Cox, 1984) [467]. 

Некоторые специалисты предлагают использовать «принцип рота-

ции» между двумя командами. При этом возможны два варианта.  

При внутрикомандной ротации игроки проходят через разные пози-

ции в течение игры так, чтобы каждый игрок сыграл на каждой позиции, 

т.е. игроки не подчиняются строгим решениям типа «Ты играешь в поле», 

«Ты играешь в воротах», «Ты – защитник».  

При межкомандной ротации обмен происходит между командами (в 

ходе одной игры или в ходе турнира). Это можно делать не только при ор-

ганизации отдельных соревнований (например, спортивных), но и после 

каждого этапа Игр. Допустим, участнику разрешается перейти из своей 

команды в другую, которая занимает более низкое место, с целью оказать 

ей помощь. Причем следует поощрять такие рыцарские поступки. В этом 

случае вряд ли можно ненавидеть другую команду, поскольку ты – ее член 

или будешь им в какой–то момент [623: 71–75].  

Такой подход может быть реализован в разных видах спортивных 

соревнований. 

 В волейболе вводятся правила, которые не запрещают нести мяч, дот-

рагиваться до сетки, производить двойные удары по мячу, разрешают по-

дающему переходить в противоположную команду. 
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 В баскетболе игрокам разрешается меняться командами. Чтобы уве-

личить степень сотрудничества членов команды и избежать ситуаций, в 

которых один игрок забивает большинство голов или даже все голы, изме-

няется способ ведения счета. В общей сумме очков, набранной командой, 

определяется разница между очками у лучших и худших игроков команды 

(если, например, команда получила 30 очков, их лучший бомбардир набрал 

10 очков, а худший – 0 очков, то итоговое количество очков команды бу-

дет равно 20: 30 минус 10). Другой вариант: общий итог минус разница 

между лучшим и худшим игроками (если команда наберет 24 очка, их 

лучший бомбардир – 6 очков, а худший – 2, то окончательный счет – 20 

очков: 24 минус 4). Предлагается также давать премиальные очки команде 

за каждого игрока, забившего гол (например, 2 премиальных очка – за 

каждого игрока, набиравшего очки), или 10 премиальных очков, если 

забьют все члены команды, или двойное количество очков как премия для 

наихудшего бомбардира в команде. Для самых младших игроков в фин-

ском баскетболе правила включают условие, при котором в игре должны 

участвовать все члены команды [467: 150]. 

 В футболе вводится правило, согласно которому никому не разре-

шается два раза подряд бить по воротам, перед ударом по воротам до мяча 

должны дотронуться все игроки (или, допустим, три–четыре игрока) ко-

манды, все или четыре игрока должны вместе забить гол, чтобы команда 

выиграла и т.д. Тем самым в определенной мере создаются препятствия 

для того, чтобы сильный игрок брал игру лишь на себя, а у менее сильных 

игроков появлялись шансы тоже получить мяч, поучаствовать в игре, 

улучшить свою подготовку [623: 70–71]. 

Д. Лютер и А. Хотц в упомянутом выше пособии для учителей и ру-

ководителей организаций, изданном  Олимпийским Союзом Швейцарии в 

сотрудничестве с Немецким Олимпийским Обществом [597], предлагают 

аналогичные варианты организации игрового соперничества.   

Баскетбол. Участники: на каждое кольцо два игрока в нападении и 1 

защитник (А+В:С). Как только защитник С получит мяч, он становиться 

нападающим и дает пас своему игроку, например А. Тем самым В 

становится теперь защитником (т.е.: С+А:В) 

  Волейбол. Две команды (А+В) играют друг против друга. Остальные 

игроки сидят на скамейке запасных и как обычно выходят на игровое поле 

при каждом изменении подачи. При этом меняется игрок и в другой 

команде. 

Игра «Ловля туда-сюда» (“Hin-und Her-Fangspiel”). Две команды 

разделяются на половины. Игроки команды бегают между двумя линиями 

туда и обратно. В промежуточном поле находятся игроки 

противоположной команды. Кто будет схвачен, переходит в другую 

команду и помогает при ловле игроков. 

   Варианты данной игры:                            

– бегают лишь А’ и В’ / A и B – ловцы; 

– все игроки одновременно бегуны и ловцы; 
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– считают лишь бегунов или лишь ловцов; 

– считают и бегунов и ловцов. 

Обмен полем – Шпаппболл (Feldwecksel-Schnappball). Игра 

проводится на двух раздельных полях: 5 (нападающих) и 3 (защитника). 

По сигналу 5 нападающих обоих команд должны как можно быстрее 

поменяться полями. 3 защитника остаются и становятся нападающими – 

вместе с теми двумя нападающими, которые прибудут первыми. Три 

нападающих, прибывших позднее, становятся защитниками [597: 83]. 

Повышение ориентации участников соревнования на сотрудничество 

лежит в основе и так называемых «кооперативных игр».  

При проведении этих игр оцениваются не результаты одного участ-

ника или одной команды, сопоставляемые с результатами других участни-

ков (команд) в достижении поставленной перед ними игровой цели 

(например, в прыжках в длину или в высоту), а «суммированные» резуль-

таты всех участников, объединенных в единую команду, сравниваемые с 

теми результатами, которые все они показывали раньше. Например, перед 

командами, играющими в волейбол, ставится задача как можно дольше 

продержать мяч в воздухе; при проведении соревнований по легкой ат-

летике – в беге, прыжках, метании и т.д. – результаты, показанные всеми 

участниками, суммируются, и этот общий результат сравнивается с тем, 

который они показывали ранее [515, 528, 530–531, 591]. 

Важное значение такого рода кооперативных игр, ориентированных 

на сотрудничество, отмечается и в указанном выше пособии для учителей 

и руководителей организаций, изданном  Олимпийским Союзом Швейца-

рии в сотрудничестве с Немецким Олимпийским Обществом [597]. Ниже 

приводятся некоторые кооперативные игры, приводимые в данном посо-

бии  

Мост через воду. Цель игры – объединить усилия всех игроков для 

того, чтобы транспортировать одного человека через плавательный 

бассейн, не неся его и не опуская в воду. Для этого могут быть 

использованы различные возможности.  

Например, игроки образуют два ряда поперек бассейна. Игроки 

каждого ряда стоят друг против друга и держат стоящего напротив игрока 

за запястье, так что образуется мост. Игрок начинает ползти через мост. 

Если мост слишком короткий для него, есть возможность, чтобы те, кто 

образовал переднюю часть моста, перешли в конец моста, как только игрок 

проползет через них. 

Коллективная игра на велосипедах. Возможны различные варианты 

организации этой игры.  

Так, например, на школьном дворе сооружается площадка (парк), на 

котором создаются различные препятствия, например, проезд слаломной 

трассы, езда по обозначенному кругу или обозначенной восьмерке, проезд 

как можно большего расстояния, не держась за руль и т.д. Кроме того, 

имеются минусовые пункты, если, например, проехали слаломные штанги, 

покинули обозначенный круг и т.д.  
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Но в итоге сравниваются не отдельные результаты различных 

учеников, а общее число минусовых очков (полученных всеми 

участниками), которое можно улучшить в одном из двух заездов. 

Игру можно сконструировать и таким образом, что не каждый игрок 

выполняет все упражнения, а каждый выполняет лишь одно упражнение, 

причем, ученики сами определяют, кто из них будет выполнять какое 

упражнение, чтобы получить наилучшее число баллов [597: 77-78]. 

Две игры в пособии приводят из другого источника [533]. 

Юрта-круг. Юрта – палаточная конструкция монгольских 

кочевников, в которой крыша и стены так соприкасаются друг с другом, 

что возникает стабильное равновесие. 

В кооперативной игре четное число игроков образуют круг. Они 

держатся за руки и стоят вплотную плечо к плечу. Потом один игрок 

говорит другим: «внутри», «снаружи», «внутри», «снаружи» и т.д., чтобы в 

итоге каждому игроку "внутри" соответствовал игрок "снаружи" и 

наоборот. А затем начинают считать до трех. «Внутренние игроки» 

поворачиваются внутрь круга, «внешние» – во вне, причем, ногами прочно 

стоят на земле. Если юрта стоит стабильно, «внутренние игроки» по 

команде должны повернуться «вовне», а «внешние» – внутрь. Если это 

удается, можно ритмично двигаться внутрь и снаружи. Юрта имеет 

прочность, ибо каждая часть ответственна за то, чтобы содержать целое. 

Но это удается лишь благодаря совместной игре противоположных сил, 

которые одновременно находятся в гармонии.  

Коллективный мяч на одеялах (“Kollektiver Deckenball”). Две 

команды, в каждой из которых примерно 8 или больше игроков 

размещаются вокруг двух одеял. Они держат край своего одеяла, а центре 

одного из двух одеял кладут большой, но легкий мяч (например, пляжный 

мяч). Затем команды начинают двигать мяч туда-сюда, чтобы затем всем 

вместе бросить его на одеяло другой команды. Команда может бросить мяч 

и вертикально в воздух, так, что другая команды может пробежать под 

ним, чтобы поймать его своим одеялом. 

Каждой команде можно дать и свой мяч,  так что обе команды могут 

обмениваться мячами, кидая по согласованному знаку свой мяч другой 

команде. 

 Можно повысить сложность упражнения на основе того, что группы 

попытаются одновременно держать в воздухе два или больше мячей [533: 

304].  

Принцип кооперативной игры может выступать и в несколько моди-

фицированной форме: определяется суммарное достижение всей команды 

с учетом результатов каждого члена команды, и это достижение сравнива-

ется с результатами других команд.  

Так, в основе инновационной программы Международной Ассоциа-

ции легкоатлетических федераций «Детская легкая атлетика ИААФ» ле-

жит принцип, что «легкая атлетика для детей должна быть командным ви-

дом спорта» и при оценке выступления команды учитываются результаты 
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всех членов команды: выявляется «общее достижение всей команды», ко-

торое сравнивается с достижениями других команд [105]. 

Логическим завершением программ повышения ориентации участ-

ников соревнования на сотрудничество является программа, предусматри-

вающая не просто смягчение соперничества в спорте, а полный отказ от 

него, т.е. пересмотр самой сути спорта как определенного соревнования. 

Имеется в виду переход от соревновательной к «несоревновательной» мо-

дели спорта, в которой отсутствует разделение участников на победителей 

и побежденных, основной акцент смещен на сотрудничество, юмор, сов-

местное творчество участников.  

К их числу относятся, упомянутые выше  «новые игры», для обозна-

чения которых используются также термины «творческие игры», «игры 

доверия», «игры сотрудничества» и др., в том числе и термин «коопера-

тивные игры» (см. Часть II монографии, глава вторая, параграф 2.5.). 

 

3.3.6. Программы «адаптационной модификации»  

спортивных соревнований (вида спорта) 
Термин «адаптационная модификация» используется в данной книге 

для обозначения такого инновационного подхода к спортивному соревно-

ванию (спорту в целом), который ориентирован на адаптацию всех его ас-

пектов и компонентов (программы, правил, системы определения и поощ-

рения победителей и т.д.) к возрасту, подготовленности спортсменов, спе-

цифическим задачам, которые планируется решить, и т.д.  

Цель такой адаптации – повысить привлекательность спортивного 

соревнования (вида спорта) и его позитивное влияние на здоровье, физиче-

скую подготовленность, личностные качества, социальные отношения. 

Усилия российских и зарубежных специалистов в решении данной 

проблемы направляются на две основные цели. 

1. Разработка новых видов спорта [например, см. 488, 490]. При этом 

прежде всего имеются в виду такие его виды, которые пригодны для лю-

дей разного пола, возраста, физической подготовки и дают высокий оздо-

ровительный эффект [264]. 

2. Модификация традиционных соревнований (видов спорта), чтобы 

сделать их более демократичными, гуманными, доступными для всех лю-

дей независимо от возраста, уровня подготовки, состояния здоровья (инва-

лидности) и т.д. 

Особенно важное значение придается адаптационной модификации 

спорта для детей.  

Иллюстрацией может служить программа спортивной активности де-

тей под названием «Киви–спорт», которая разработана и реализуется в Но-

вой Зеландии. Это программа начального спортивного обучения, позволя-

ющая привить детям простейшие двигательные навыки любой спортивной 

дисциплины. Она предусматривает различную модификацию традицион-

ных правил спортивных игр и соревнований, а также используемого ин-
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вентаря, чтобы приспособить их к возможностям 9–12–летних детей [129, 

569].  

В рамках данной программы разработаны такие спортивные игры, 

как киви–баскетбол, киви–теннис, киви–софтбол, а также киви–нетбол – 

предназначенный для детей вариант нетбола – новой игры, возникшей в 

Австралии и Новой Зеландии. В других странах на основе игр с мячом со-

зданы такие недавно появившиеся игры, как пассобол, чукбол и др. [632]. 

Олимпийская ассоциация Канады разработала аналогичную про-

грамму адаптации для детей 40 традиционных видов спорта, а Комиссия 

спорта Австралии – программу под названием «Австралийский спорт» 

[507, 646]. 

Союз тренеров по футболу Швейцарии применяет методику обуче-

ния детей, начиная с 6 лет, элементам техники игры в футбол. Эта методи-

ка включает в себя такие технические элементы, как ведение мяча, жон-

глирование мячом, удар по воротам, передача, прием мяча и удар головой. 

Союз проводит специальные курсы повышения квалификации трене-

ров по футболу, цель которых:  

а) содействовать осознанию тренерами того, что и детей указанного 

возраста, используя определенные игры и упражнения, можно обучать ко-

ординационным умениям и спортивной технике;  

б) познакомить тренеров с простыми и подходящими для детей игро-

выми формами и упражнениями, которые можно использовать на трени-

ровке;  

в) помочь выбрать и адаптировать соответствующие упражнения и 

игровые формы, направленные на индивидуальное мастерство детей [628].  

Майк Слип (педагог из Англии) предлагает для детей в возрасте 7–13 

лет адаптированные для этого возраста игровые площадки, инвентарь, 

упрощенные правила, а также практические рекомендации относительно 

тренировки, поощрений применительно к таким видам спорта, как бадмин-

тон, баскетбол, крикет, хоккей, регби, футбол, теннис, волейбол и др. 

Меньшее количество игроков, уменьшенные размеры игровой площадки, 

упрощенные правила игры позволяют, по его мнению,  использовать ми-

ни–разновидности указанных спортивных игр на уроках физкультуры с 

детьми, начиная с 7–летнего возраста. «В этом возрасте уровень координа-

ции, физического и интеллектуального развития еще недостаточно высок 

для обучения настоящей спортивной игре, с соблюдением всех стандартов 

и правил. Мини–игры с успехом ее заменяют, не только делая интересны-

ми школьные занятия физкультурой, но и развивая двигательные навыки 

детей. Кроме того, возрастает степень активности каждого игрока в игро-

вом процессе» [642].  

Заслуживает внимания программа адаптационных изменений в дет-

ском теннисе, созданная согласно плану Международной теннисной ассо-

циации ITF «10 и младше» [499]. 

Данная программа является элементом нового движения «Теннис... 

Игра навсегда!» (“Tennis... Play and Stay”), девиз которого «Подавай, играй 
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и веди счет» отражает направленность на популяризацию тенниса как вида 

спорта, доставляющего удовольствие и приносящего здоровье Ассоциация 

ITF объявила старт этого движения, направленного на рост популярности 

тенниса во всем мире, в 2007 г. В рамках этого движения и была разрабо-

тана программа адаптации тенниса к физиологическим и психологическим 

особенностям детей, которая получила название «Теннис 10–летних» 

(Tennis l0 s...), или «10 и младше» (10 and under). 

Основанием для разработки программы послужил ряд выявленных 

специалистами негативных явлений в детском спорте.  

Так, отмечалось, что «большая часть детей, которых приводят учить-

ся играть в теннис, быстро бросают занятия. это происходит из–за неинте-

ресных утомляющих упражнений по отработке техники теннисных ударов. 

Им трудно приспособиться к игре в теннис на большом корте, к быстрым и 

высоким отскокам мяча. В результате розыгрыши юных теннисистов ко-

ротки и неинтересны, больше времени они тратят на сбор мячей, и интере-

са к игре не возникает».  

Было выявлено существенное негативное влияние на отношение де-

тей к теннису и «формата проведения соревнований: «быстрая утомляе-

мость детей, отсутствие эмоциональной заинтересованности в розыгрыше 

при большом числе участвующих, появление стрессового фактора при осо-

знании важности выигрыша делают теннис непривлекательным для юных 

спортсменов. олимпийская система проведения турниров построена на 

принципах выбывания из соревнования более слабых игроков. Это обеспе-

чивает выявление талантливых детей, но не позволяет начинающим 

спортсменам получать опыт соревновательной деятельности, провоцирует 

у них неуверенность в своих возможностях» [499: 95–96]. 

С учетом изложенного выше и были выработаны рекомендации по 

внесению комплекса адаптационных изменений в детский теннис, которые 

предусматривают прежде всего использование более медленных мячей, 

кортов меньшего размера и новый облегченный формат проведения игр 

(организация турниров по круговой системе, акцент на проведение ко-

мандных и клубных соревнований). Значительное внимание уделяется 

формированию правильного отношению родителей к успехам и неудачам 

их детей, взаимоотношению тренеров и родителей. 

В настоящее время программа «Теннис 10–летних» («10 и младше») 

успешно реализуется во многих странах мира.  

 В США ее поддержало движение: «Давайте двигаться!» (Let's 

Move!), цель которого – воспитание здорового подрастающего поколения. 

Для реализации программы запланированы реконструкция и строительство 

десятков тысяч теннисных центров, развитие клубного тенниса, а также 

тенниса в школах и университетах. Кроме того, объявлена программа уча-

стия более 200 тысяч маленьких теннисистов в конкурсе на президентскую 

стипендию «За активный образ жизни».  

 Французская Федерация тенниса (FFT) использовала позитивный 

опыт реализации программы «Теннис 10–летних»для разработки програм-
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мы «Теннис для взрослых» (Le Programme Tennis Adultes) – адаптации 

тенниса для взрослых людей  

 Начата реализация программы и в России [499: 95–96]. 

Аналогичный подход к модификации спортивного соперничества 

прослеживается и в гимнастике.  

Об этом свидетельствует, в частности, такой массовый вид спорта, 

получивший в последнее время широкое распространение в европейских 

странах, как групповая (командная) гимнастика, международные соревно-

вания по которой, носят название «Euroteam» («Евротим»). 

Она отличается от традиционных видов гимнастики (акробатики, 

спортивной и художественной гимнастики), массовыми формами двига-

тельной активности, разнородностью средств, обязательным использова-

нием музыкального сопровождения на всех видах занятий, регламентом, 

программой и более «мягкими» правилами по судейству соревнований. 

Занятия этим видом гимнастики включают в себя троеборье, состоя-

щее из групповых вольных упражнений, поточно выполняемых акробати-

ческих прыжков и прыжков на мини-батуте и отличаются оздоровительно-

развивающей направленностью, ограниченной сложностью упражнений, а 

также специальными мерами безопасности при их выполнении.  

Мастерство гимнастов, участвующих только в командном первенстве 

оценивается по уровню техники исполнения упражнения каждым гимна-

стом в отдельности и по уровню согласованности и артистизма действий 

всех членов спортивной команды. Все виды гимнастического троеборья 

выполняются участниками с музыкальным сопровождением, что несо-

мненно, повышает их зрелищность.  

Как показал опыт работы в этом виде спорта, тренировки, насыщен-

ные разнообразными играми и соревнованиями, дополненные занятиями 

проводимыми совместно с родителями вызывают заинтересованное отно-

шение даже у детей дошкольного и младшего школьного возраста, гармо-

нично развивая их двигательную и духовную сферу. 

К достоинствам этого нового вида гимнастики относятся: 

  доступность занятий для самого широкого контингента занимаю-

щихся обоего пола с обычным уровнем физической подготовленности; 

  эффективность воздействия упражнений групповой гимнастики на 

формирование способности к силе, быстроте, выносливости, при приори-

тетном развитии координаций движений; 

  возможность продолжать систематические занятия в школьном и 

студенческом возрасте, не затрачивая чрезмерных усилий на поддержание 

спортивной формы; 

  возможность формирования личности ребенка, в ее интеллектуаль-

ной и социально-культурной сферах, оставляя место для развития творче-

ских способностей. Как показал опыт работы в этом виде спорта, трени-

ровки, насыщенные разнообразными играми и соревнованиями, дополнен-

ные занятиями проводимыми совместно с родителями вызывают заинтере-
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сованное отношение у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

гармонично развивая их двигательную и духовную сферу [66, 208]. 

Можно отметить попытки «адаптационной модификации» и в других 

видов спорта.  

 Разработана и внедряется в практику модель проведения со-

ревнований оздоровительной направленности для боксеров–новичков. В 

этой модели исключаются удары по голове спортсменов, а также больше 

внимания уделяется общефизической подготовке, специальным упражне-

ниям самозащиты на основе бокса [131].  

 Предпринимаются попытки создания педагогических условий для 

реализации эстетического потенциала в боксе [144].  

 При проведении игры в баскетбол используется принцип ее постро-

ения с гандикапом (форой) для уравнивания шансов победить для любой 

команды [205].  

Важный аспект программы «адаптационной модификации» спортив-

ных соревнований (вида спорта) – изменение их правил. 

Этому методу повышения личностного и социокультурного значения 

спортивного соперничества уделяют значительное внимание многие спе-

циалисты.  

Важную роль он играет, например, в методике воспитания «Фэйр 

Плэй», которую предлагают  Д. Лютер и А. Хотц, в упомянутом выше по-

собии для учителей и руководителей организаций, изданном  Олимпий-

ским Союзом Швейцарии в сотрудничестве с Немецким Олимпийским 

Обществом [597]. 

По мнению авторов данного пособия, установление определенных 

правил или их изменение помогает сформировать у учащихся осознание 

значимости правил и связанных с ними позитивного или негативного вли-

яния на личность. Поэтому они предлагают на занятиях спортом: 

 разъяснять школьникам, что правила являются  результатом согла-

шения, которые всеми принимаются и имеют значения для всех; 

 выяснять причины нарушения правил; 

 совместно обсуждать, какие правила и почему нужны – имеет ли 

смысл усиливать (наказания за) нарушение правил игры, обеспечивает ли 

равное число игроков равенство шансов и т.д. [597: 50]. 

Особенно важное значение авторы пособия придают «игре с игрой».  

Прежде всего имеется в виду «жонглирование» с игровой идеей,                  

с правилами и условиями игры, с с числом игроков й игры и т.д.   

   При этом важно следить за происходящими изменениями и 

оценивать различные компоненты игры: 

 становится ли она быстрее; 

 смягчается или усиливается агрессивность игроков благодаря 

определенным правилам; 

 как превратить скучную игру в увлекательную; 

 открывается ли возможность творчества (фантазии); 
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 что надо сделать, чтобы игра стала более богатой необычными 

элементами (трюками); 

 как сделать, чтобы игроки получали более высокие оценки; 

 что изменяется в игре, если игровое поле увеличивается или 

уменьшается; 

 чем могут заниматься зрители, сидящие вокруг и не принимающие 

участия в игре; 

 при каких изменениях игра становится более справедливой; 

 что получается, если играть без физического контакта, кому это 

выгоднее; 

 следует создать «зону защиты» вокруг каждого игрока (например, на 

расстоянии 1 м.); 

 как можно включить в игру как можно больше школьников?  

 какие задания могли бы вовлечь в игру тех, кто меньше других 

любит играть. 

   Предлагается модифицировать и другие аспекты игры:  

– выбрать в качестве предметов игры обычные коробки, забытый мяч, 

ворота и др.; 

– сделать игру более забавной игры (игру ради удовольствия); 

– ориентироваться на повышение «качества игра» –техники или 

тактики, которые необходимы для победы; 

– сделать акцент на сотрудничество в игре; 

– попытаться играть без судьи  и т.д. [597: 51–52]. 

В пособии приводится множество иллюстраций такой модификации 

правил игр и соревнований с учетом тех или иных условий, в которых они 

проводятся состава участников, решаемых задач и т.д. При этом особое 

внимание уделяется тому, чтобы все учащиеся могли принимать участие в 

играх и соревнованиях, повысить их ориентацию на сотрудничество и т.д.  

Аналогичной является методика модификации традиционных игр и 

спортивных соревнований, которую разработали американские специали-

сты Г.С. Дон Моррис и Джим Стиль [607–608]. 

Эта методика имеет целью при организации игрового соперничества 

на основе изменения правил, оборудования и т.д. адаптировать известные 

игры и создавать новые, в которых используется широкий круг материалов 

и оборудования и которые предназначены для детей и молодежи разного 

возраста и способностей, для проведения в любых местах – в спортивном 

зале, во дворе, в лесу и т.д. В ходе использования новых игр ставится зада-

ча не только развития двигательных умений и повышения уровня физиче-

ской подготовленности, но также формирования когнитивных умений, са-

мооценки, чувства общности и т.д. Особенно важное значение придается 

активному, эмоциональному и социальному включению человека в игры. 

При этом учитывается: как долго тот или иной человек участвует в игре, 

нравится она ему или нет, взаимодействует ли он с другими игроками, 
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комфортно ли он себя чувствует в игре, с каким настроением он играет, 

проявляет ли настойчивость и т.д.  

На основе этой методики в ходе организации игрового соперничества 

при использовании тех или иных игр: 

– модифицируется инвентарь,  

– изменяется время и правила игры, игровые позиции игроков,  

– команды формируются с учетом уровня развития двигательных 

навыков,  

– при необходимости сокращается или увеличивается число игроков 

в команде, ставится задача, чтобы игроки противоположных команд соот-

ветствовали друг другу по росту, весу, возрасту, физической зрелости и 

уровню развития игровых навыков, была обеспечена безопасность всех 

участников игры и т.д. [607–608]. 

В нашей стране также предпринимаются попытки разработать спор-

тивные игры для детей и подростков по упрощенным правилам, чтобы 

дать возможность произвольно организующимся командам проводить 

спортивные мероприятия в условиях двора, по месту жительства [напри-

мер, см. 133]. Модификации спортивных игр предлагаются и для детей 

дошкольного возраста [136–142].    

Для формирования поведения детей и молодежи в духе принципов 

«честной игры» участникам игр и соревнований используются игровые 

«развивающие педагогические задания», ставящие участников в ситуации, 

требующие нравственного выбора, проявления морально–волевых и нрав-

ственных качеств [8, 474, 477,  511–513, 567]. 

Значительный интерес в этом плане представляют методические ре-

комендации по организации соревновательных игр, которые дают Р. Зин-

гер и У. Унгерер–Рорих.  

Прежде всего они подчеркивают опасность преимущественной ори-

ентации школьников на соревновательные ситуации в играх, предполага-

ющие острую конкуренцию участников. В процессе обучения, по их мне-

нию, прежде всего нужно использовать такие игровые ситуации, в которых 

на первом месте находятся отношения сотрудничества, необходимо согла-

сие интересов и желаний всех участников, терпимость по поводу частич-

ной неудовлетворенности собственных желаний. Важно показать участни-

кам спортивного соперничества относительность понятий «победа» и «по-

ражение». Это можно начать хотя бы с того, чтобы не считать голов во 

время футбольной игры и тем самым дать понять, что игра важнее, чем ре-

зультат.  

Ожесточенная борьба в командных спортивных играх нередко при-

водит к тому, что более слабые игроки выпадают из игры. Но, как отмеча-

ют Р. Зингер и У. Унгерер–Рорих, если внести некоторые изменения в пра-

вила игры – например, не разрешать никому два раза подряд бить по воро-

там, то тем самым можно в какой–то мере воспрепятствовать тому, чтобы 

сильный игрок брал игру лишь на себя. У менее сильных игроков появятся 
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шансы тоже получить мяч, поучаствовать в игре, улучшить свою подго-

товку. 

Кроме того, педагог должен поощрять своих учеников к выдумыва-

нию правил, которые, не исключая превосходства одних учеников над дру-

гими, отодвигали бы это превосходство на второй план, не позволяли воз-

никать опасениям проиграть. В равной степени важно в процессе игр ста-

вить как можно больше таких задач, которые можно решить только сов-

местно, благодаря умению поставить себя на место товарища, учесть инте-

ресы или возможности всех участников, задач, которые к тому же достав-

ляют удовольствие.  

Для этого нужно создавать такие игровые ситуации, в которых на 

первом месте находятся отношения сотрудничества, необходимо согласие 

интересов и желаний всех участников, терпимость по поводу частичной 

неудовлетворенности собственных желаний и участники должны стре-

миться к единой выгодной для них цели. Например, задача для группы 

участников: пересечь зал, используя как можно меньше ног или сделав как 

можно меньше шагов. В этой ситуации они не достигнут успеха, если бу-

дут соперничать друг с другом или вредить друг другу. «Выиграть» можно 

лишь в результате совместных действий. Групповые задания необходимо 

ставить таким образом, чтобы попытаться уйти от отношения конкуренции 

с другими группами. После выполнения задания надо обязательно обсу-

дить действия группы, но не в сравнении с другими группами [641: 125–

126]. 

Эрвин Хан, психолог из Кёльна (Германия), предлагает пересмотреть 

правила детского и юношеского спорта, исходя из того, что тренеры и ин-

структоры учат юных спортсменов не столько честной игре, сколько при-

менению насилия, не столько соблюдению правил, сколько умению их об-

ходить. 

Предпринимаются и реальные шаги по такому изменению правил со-

ревнований для поощрения честной спортивной борьбы и наказания тех 

спортсменов, которые отступают от норм такой борьбы.  

 Международная федерация гандбола приняла решение налагать 

наказания на провинившихся игроков, а не на всю команду, ввести про-

грессивно ужесточаемые наказания, чтобы создать атмосферу нетерпимо-

сти вокруг серьезных и регулярных нарушений правил, особенно в ситуа-

циях физического соприкосновения с противником.  

 Международная федерация баскетбола ввела новую классификацию 

нарушений правил: неумышленное, обусловленное ходом игры; умышлен-

ное, признанное серьезным; нарушение, влекущее за собой дисквалифика-

цию; техническая ошибка, являющаяся нарушением правил игры. 

Важное значение имеет адаптация традиционных спортивных игр и 

соревнований к особенностям лиц с ограниченными возможностями (ин-

валидов) [67–70, 325].  
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Так, в США с 1989 г. успешно реализуется программа по бейсболу с 

несколько видоизмененными правилами «Челленджер» – для развития ее 

среди инвалидов.  

На основе введения определенных изменений в правила соревнова-

ний по спортивному ориентированию развивается ориентирование по тро-

пам, которое позволяет участвовать лицам с ограниченными физическими 

возможностями [35]. 

Особенно пристального внимания в этом плане заслуживает модель 

организации, игрового соперничества на спортивных соревнованиях Спе-

циальной олимпиады (см. выше параграф 3.3.3.). 

 

3.3.7. Программы изменения нескольких компонентов 

традиционного способа организации  

игрового соперничества  и сотрудничества 

Выше изложены различные программы частичной модификации 

традиционного способа организации игрового соперничества и сотрудни-

чества, которая предусматривает изменение лишь какого–то одного ком-

понента этого способа – например, принципов формирования программы 

соревнования или принципов определения и поощрения победителей, 

принципов организации сотрудничества и т.д.   

Значительно реже встречаются проекты и программы, предусматри-

вающие изменение не одного, а хотя бы нескольких компонентов традици-

онного способа.  

Один из вариантов такой программы разработал и практически  реа-

лизует в спортивной работе со студентами, например,  П. Хопкинс (уни-

верситет Ватерлоо). По его мнению, спортивные соревнования студентов 

следует проводить на основе принципа «полусотрудничества», который 

предусматривает: 

 отсутствие официальных судей, игра управляется при помощи само-

контроля и взаимного контроля;  

 правила минимальны, изменяемы, о них договариваются в начале 

игры, они изменяются во время игры (например, в волейболе вводятся 

правила, согласно которым не запрещается нести мяч, дотрагиваться до 

сетки, производить двойные удары по мячу);  

 отсутствие  призов (кубков и т.д.);  

 не ведется статистики и рейтинга с таблицей результатов;  

 необязательное ведение счета;  

 команды состоят из любого количества игроков, но только поровну;  

 нет определенных правил отбора: участвовать могут все;  

 в игре можно свободно делать замены;  

 если игрок устал, он убегает с площадки, а другой выходит; 

 подчеркивание веселья и активного характера игры, а не процесса 

выигрыша, что уменьшает напряженность игры, приводит к ослаблению 

агрессивности, увеличению сопричастности и повышению позитивных 

эмоций для участников;  
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 благодаря своему характеру и нежестким правилам игры придают 

меньшее значение сравнению уровня умений играющих [см. 623: 70–71]. 

Представляет интерес и программа, которую разработал директор 

Института по вопросам футурологии в Вене Роберт Юнгк: перейти от 

традиционных «жестких» Олимпийских игр к непривычным, но желатель-

ным «мягким» Играм. Эти Игры предусматривают прежде всего отказ от 

того характерного для «жестких» Олимпийских игр «жесткого соперниче-

ства, которое – несмотря на олимпийскую клятву – доходит так часто до 

вражды».  

В качестве конкретных мер для достижения этой цели предлагаются 

следующие:  

 создание «смешанных команд», в которых участники различных 

стран и рас могли бы научиться сотрудничать друг с другом: 

 отказ от «любого подчеркивания национальных символов»: «Олим-

пийские игры без национальных гимнов и флагов... – на сегодняшний день 

это еще кажется утопией, но... было бы немаловажным экспериментом, ко-

торый мог бы показать: можно и так!»;  

 создание условий для того, чтобы победители могли передавать свои 

знания и умения побежденным, что позволило бы исключить характерное 

для «жестких» Игр «секретничанье», так часто наблюдаемое на трениров-

ках;  

 для поощрения такого поведения выдача премий «за примерное со-

трудничество», причем, награждение ими не только спортсменов, но также 

инструкторов, тренеров, врачей, ученых, психологов и т.д.; 

 внесение изменений в критерии оценок выступлений спортсменов: 

на первый план следует выдвигать «ярко выраженное чувство человече-

ского Я, его самовыражение»; в связи с этим при оценке выступлений 

спортсменов прежде всего следует учитывать их «умение владеть своим 

телом», а также красоту одежды спортсменов.   

В результате всего этого, полагал Р. Юнгк,  на «мягких» Олимпий-

ских играх «центром внимания стало бы не соперничество, а стала бы 

встреча отдельных людей, никогда еще не видевших друг друга. Каждые 

четыре года человечеству демонстрировалась бы его общность. Не медали 

и победы рассматривались бы как наивысшее достижение, а увеличение 

личных контактов, которые были бы устойчивы к политическим разногла-

сиям и напряженности в мире и в годы между Олимпийскими играми». 

Тем самым Олимпийские игры не увеличивали бы, а уменьшали «кризис-

ность нашей жизни» [497]. 

По поводу предложения Р. Юнгка отказаться от национальных фла-

гов и гимнов во время проведения Олимпийских игр следует заметить, что 

с аналогичными предложениями выступали и другие общественные деяте-

ли. 
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Впервые это предложил бывший вице–президент МОК (в период с 

1970 по 1974 гг.) Жан де Бомон. Его предложение включало в себя ряд 

пунктов. 

1. Отмена национальных гимнов и флагов. Вместо них на официаль-

ных церемониях вручения медалей должен звучать олимпийский гимн и 

подниматься флаг с пятью олимпийскими кольцами.  

2. Торжественное шествие национальных делегаций следует заме-

нить шествием представителей видов спорта (легкая атлетика, гребля и 

т.д.). Спортсмена разных стран будут при этом шествовать вместе.  

3. Национальные флаги всех стран, представленных на Играх, могут 

находиться в центре стадиона в произвольном порядке, держать их долж-

ны люди, не имеющие отношения к национальным командам.  

4. Торжественную формулу открытия Игр должен произносить пре-

зидент МОК, а не глава государства, организующего Игры.  

5. Спортсмены должны участвовать в соревнованиях в форме своих 

клубов или университетов, на этой форме может быть помещена символи-

ческая эмблема страны (например, петух у французов).  

6. Следует изыскать возможность заключения с органами информа-

ции договора, запрещающего произвольную публикацию международной 

классификации медалей» [279: 8].  

За отмену национальных флагов и гимнов, а также против подсчета 

медалей и очков на Олимпийских играх выступал Эвери Брендедж – пре-

зидент МОК в период с 1952 по 1972 гг. [283: 10].  

Аналогичное мнение высказывал президент МОК в период с 1972 по 

1980 гг. Майкл Килланин: «Я против гимнов и флагов, ибо они стимули-

руют националистические эмоции. Олимпиады должны быть соперниче-

ством отдельных спортсменов, а не государств» [цит. по 285: 10].  

Ряд спортивных деятелей, ученых и журналистов на Олимпийских 

конгрессах в Баден–Бадене и в Варне отстаивали мнение о том, что под-

черкивание национальной принадлежности участников Игр при помощи 

флагов, гимнов, гербов, надписей и т.п. возбуждает националистические 

страсти и предлагали отказаться от такой практики.  

В 1980 г. Швейцарская радио– и телекомпания (CHU) провела опрос 

населения (было опрошено 1025 человек), в ходе которого, в частности, 

задавался такой вопрос: «Было внесено предложение рассматривать Олим-

пийские игры между отдельными спортсменами, а не между странами. В 

таком случае их можно было бы проводить без гимнов и флагов. Одобряе-

те ли вы это предложение?» 53,7% респондентов ответили «Одобряю» 

[122]. 

Предложения отменить национальные флаги и гимны, а также под-

счет медалей и очков на Олимпийских играх, да и вообще заменить «жест-

кий» вариант организации этих Игр на «мягкий», не были поддержаны ру-

ководством олимпийского движения.  

Эти предложения действительно не очень адекватны современным 

целям и задачам Олимпийских игр. Как отмечено выше, в результате про-
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цесса коммерциализации и профессионализации эти Игры из идеального 

образца спортивного соревнования, основное назначение которого Кубер-

тен усматривал в воспитании гармонично развитой личности, все больше 

превращаются в элемент шоу-бизнеса – красивое, захватывающее зрелище, 

на котором можно (особенно с помощью телевидения) зарабатывать 

огромные деньги.  

Хотя указанные предложения не были приняты и реализованы в 

олимпийском спорте, они заслуживают того, чтобы быть принятыми во 

внимание при определении таких программ, форм и методов массовой 

физкультурно-спортивной работы с населением с целью повышения соци-

окультурного значения спортивного соперничества.   

 

3.3.8. Авторская  СПАРТпрограмма целостной модификации  

традиционного и применения нового способа организации  

игрового соперничества и сотрудничества 
Рассмотренные выше проекты, программы, формы и методы моди-

фикации традиционного способа организации игрового соперничества и 

сотрудничества предусматривают изменение лишь одного или некоторых 

принципов этого способа.  

Автор данной монографии разработал и в течение более 25 лет эф-

фективно реализует на практике программу уникального СПАРТспособа 

организации игрового соперничества и сотрудничества, который предпо-

лагает модификацию всех принципов традиционного способа. 

В названии данного способа использован термин «СПАРТ», так как 

он основан на идеях гуманистического проекта под названием «СПАРТ» 

(SpArt), который разработан автором в 1990 г. и реализуется с 1991 г. [376, 

387–391, ]. 

Проект ориентирован на реализацию в системе воспитания, социали-

зации личности, организации досуга комплекса социокультурных ценно-

стей (см. таблицу 1). 
Таблица 1 

Основные СПАРТценности  

и соответствующие девизы, высказывания 
Социокультурные ценности 

(идеалы, принципы, образцы поведения) 
Девизы, высказывания 

•  полноценное развитие у человека телесности (физических 

качеств, двигательных способностей, телосложения, здоровья), 

психических способностей (воли, интеллекта, внимания и т.п.), ду-

ховных качеств (нравственности, эстетических способностей, му-

жества, патриотизма и т.д.); 

• приоритет духовности в иерархии этих качеств и способно-

стей; 

• сформированность у индивида не только культуры телес-

ной (соматической), но также психической, спортивной, нравствен-

ной, эстетической, экологической культуры, а также культуры об-

щения и других форм целостной гуманистической культуры лич-

ности; 

• богатство, полнота и соответствующее друг другу развитие 

всех «подсистем» структуры личности и ее культуры: информаци-

онной (знания и убеждения); мотивационной (интересы, по-

  «Стань спартианцем – разносто-

ронне развитой, творческой лично-

стью и патриотом своей Родины!»  

(В.И. Столяров) 
  «Творческая активность одного 

вида должна у индивида сочетаться с 

другими ее формами. Приходит на ум 

древнегреческий гуманистический 

идеал всесторонне развитой личности. 

Несмотря на необходимую специали-

зацию целью не является воспитание 

специализированных идиотов!» 

(Г. Ленк – известный современный 

немецкий философ, олимпийский 

чемпион). 

   «Мне нравится побеждать в со-
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требности, установки, ценностные ориентации); эмоциональной 

(чувства, эмоции и т.п.); операциональной (способности человека, 

его умения и навыки выполнять определенные функции); практиче-

ски-деятельностной (реальная деятельность по выполнению этих 

функций); 

• разносторонняя (по возможности универсальная) творче-

ская реализация индивидом своих способностей, достижения в раз-

ных формах и сферах деятельности (физкультуре, спорте, искус-

стве, научном и техническом творчестве и т.д.); 

• проявление человеком себя как активной, свободной, твор-

ческой личности, ориентированной на самосовершенствование, 

самореализацию, самоутверждение, а вместе с тем на самотранс-

ценденцию (стремление к установлению гармоничных отношений с 

другими людьми и с природой); 

• приоритет человечности, нравственных ценностей в отно-

шениях с другими людьми в соответствии с такими гуманистиче-

скими ценностями культуры мира, как дружба, мир, взаимопони-

мание, взаимное уважение представителей различных культур и 

верований, отказ от насилия, сотрудничество и поведение по зако-

нам красоты и благородства в ситуациях соперничества (борьбы), 

даже если это не позволяет одержать победу. 

• спартианские принципы игрового соперничества. 

ревнованиях, но я не делаю из этого 

культа»  

(Франческо Панетта, легкоатлет, 

чемпион мира). 

  «Призвание, назначение, задача 

всякого человека – всесторонне раз-

вивать все свои способности» 

(К. Маркс) 
  «Храни вас Бог от односторонно-

сти»  

(Н.В. Гоголь) 

  «Настоящий талант проявляется 

всегда в нескольких областях сразу!»  

(акад. А.П. Александров) 
  «Я понял, что человек может с 

успехом сочетать самые разные увле-

чения» 

(А. Арканов) 
 

 

Содержание и направленность этих ценностей отражены и в самом 

названии проекта – «СПАРТ» (SpArt).  

Оно расшифровывается двояко:  

1) как аббревиатура от трех английских слов: Spirituality – духов-

ность, «Sport» – спорт и «Art» – искусство;  

2) как сокращение, составленное из первых букв русских слов: «Со-

юз Поклонников Активного Разностороннего Творчества».  

Значит, важным элементом СПАРТценностей является спорт – как 

социокультурный феномен, имеющий огромный гуманистический потен-

циал для формирования и развития личности, социальных отношений, од-

на из сфер реализации и совершенствования творческих способностей че-

ловека.  

Для практической реализации СПАРТценностей необходимы опре-

деленные средства. Одним из таких средств и является СПАРТспособ ор-

ганизации игрового соперничества и сотрудничества, который предусмат-

ривает уникальные принципы формирования программы соревнования, си-

стемы определения и поощрения победителей, состава участников, опре-

деления средств повышения их ориентации на сотрудничество. Данные 

принципы  используются при организации игровой активности под назва-

нием «СПАРТигры» (SpArt Games/SpArtAction)»
6
  

Первые СПАРТигры для школьников под названием «Олимпийский 

Турнир Рыцарей СпАрта» были проведены 24 августа–3 сентября 1991 г. в 

г. Анапа. В этом Турнире, который проводился под патронажем Олимпий-

                                                           
6
 Возможны и другие их названия, но с обязательным присутствием в той или иной вариации слова 

«СПАРТ». При организации и проведении этих Игр используются, например, такие названия: 

«Спартианские игры», Игры «СпАрт», «Турнир Рыцарей СпАртА», Игры «Спартианская семья», 

«мультикреативные игры СПАРТ»  и т.п. 
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ского комитета СССР, приняли участие около 400 школьников из 17 горо-

дов страны.  

23–29 сентября 1991 г. такой же Турнир был проведен в Артеке.  

9 августа–3 сентября 1992 г. на базе РДЦ «Орленок» были проведены 

(совместно с Министерством образования России и под патронажем 

Олимпийского комитета России) олимпийские соревнования школьников 

под названием Российские игры «СпАрт». Фактически это были первые 

международные СПАРТигры, так как в них приняли участие 1,5 тыс. 

школьников из разных регионов России, а также Украины и Узбекистана.  

В последующий период и в настоящее время СПАРТигры проводятся 

во многих регионах нашей страны – в Республике Башкортостан, Красно-

дарском и Красноярском краях, Кемеровской, Курской, Нижегородской, 

Пензенской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тюменской и Ульянов-

ской областях, республике Саха (Якутия), Хакассии и др.  

Активными участниками этих Игр являются люди разного пола и 

возраста (дети школьного и дошкольного возраста, подростки, молодые 

люди, взрослые, родители с детьми), разной физической и спортивной под-

готовленности, в том числе лица с ограниченными возможностями здоро-

вья (различными формами инвалидности). 

Так, например, в Красноярском крае в летних и зимних СПАРТиграх 

участвуют школьники, воспитанники детских домов, родители с детьми. В 

Саратовской области в СПАРТиграх ежегодно принимает участие около 15 

тыс. школьников, в Нижегородской области – учащиеся более 80 гос. обра-

зовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования. 

Проводилась презентация СПАРТигр в других странах. 

 В Болгарии (в гг. Киттен, Бургас и Несебер) – при содействии Мини-

стерства образования РФ и Болгарии. Презентацию проводили две группы: 

1) в период с 12 по 26 июля 2004 г. – студенты РГУФК и школьники г. 

Москвы; 2) в период с 26 июля по 8 августа 2004 г. – сотрудники и воспи-

танники МОУ Детский Дом г. Железногорск Красноярского края.  

  В Болгарии (29 авг.–12 сент. 2005 г.) на базе Детского оздоровитель-

ного комплекса «Крайморие». В презентации участвовали студенты и пре-

подаватели РГУФК, а также школьники Москвы и Железногорска. 

 В Греции на Международном фестивале «О, спорт – ты мир! Россия–

Эллада: навстречу друг другу на пути к культуре мира!» (19 июля – 2 авг. 

2005 г., остров Евиа, Греция). Презентацию проводила группа (20 чел.) 

учащихся парикмахерского колледжа г.Москвы.   

 В Венгрии (20-23 июля 2005 г., в молодежном лагере г. Хайдусобос-

ло) – для молодежи в возрасте 14-20 лет; презентацию проводили студен-

ты-волонтеры (5 чел.) – выпускники педагогического колледжа, МГСУ и 

МГОУ, а также группа молодежи (45 чел.) из различных городов РФ 

(Москва, Сургут, Новокузнецк, Солнечногорск, Чита, Омск).  
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В СПАРТиграх в г. Севастополь (28 июня – 6 июля 2004 г.) принима-

ли участие 250 детей, молодежи и взрослых из Москвы и Украины, из ко-

торых образовано 11 команд: 7 (Москва), 1 (Железногорск) и 3 (Украина). 

Ниже дается краткая характеристика СПАРТигр и основных принци-

пов СПАРТспособа организации игрового соперничества и сотрудничества 

[подробнее см. 316–317, 359, 381, 385, 404–420, 425, 427, 455, 457, 468; и 

др.].  

СПАРТспособ организации игрового соперничества и сотрудниче-

ства, используемый на СПАРТиграх, предусматривает уникальные принци-

пы в отношении: 

 программы Игр;  

 оценки выступления участников, определения и поощрения победи-

телей Игр;  

 новых средств ориентации участников Игр на сотрудничество;  

 состава участников Игр. 

 

Принципы программы СПАРТигр 
С программой данных Игр связано несколько важных принципов.  

 

Принцип креативной (творческой) направленности 

соревнований и конкурсов программы СПАРТигр 

Согласно данному принципу, в программе СПАРТигр предпочтение 

должно отдаваться таким соревнованиям и конкурсам, которые ориенти-

рованы на творческую деятельность участников, содействуют формирова-

нию и развитию их творческих способностей (как известно, творческая де-

ятельность в отличие от репродуктивной, когда применяется готовый шаб-

лон, стереотип мысли, предусматривает самостоятельный поиск, выработ-

ку новых средств деятельности или новое их сочетание).   

Данный принцип программы СПАРТигр учитывает положение гума-

нистической теории личности о приоритете творческой стороны в чело-

веке,
 
креативных способностей как фактора, обусловливающего его жиз-

ненное самоопределение [26, 32–33, 57, 151, 201–203, 459; и др.];
 
 

 

Принцип мультикреативной  

(разносторонне творческой) направленности 

соревнований и конкурсов программы СПАРТигр 

Согласно данному принципу, данная программа должна принципи-

ально отличаться от программ других игр и соревнований прежде всего 

тем, что включаемую в нее соревнования и конкурсы призваны содейство-

вать проявлению, формированию и развитию в первую очередь не узкоспе-

циализированных, а разносторонних творческих (значит, мультикреатив-

ных) способностей, позволяющих человеку добиваться успеха в разных 

видах деятельности, в выполнении разных функций. 
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Такая ориентация программы СПАРТигр непосредственно отражает-

ся и в самом названии данных игр – «СПАРТ», которое, как  отмечено вы-

ше, расшифровывается как сокращение, составленное из первых букв рус-

ских слов: «Союз Поклонников Активного Разностороннего Творчества».  

Принцип мультикреативной направленности данной программы ос-

нован на признании особенно важного значения для человека многосто-

ронних, разносторонних творческих способностей, на что обращают вни-

мание многие известные философы, ученые, писатели, общественные дея-

тели.   

  «Творческая активность одного вида должна у индивида соче-

таться с другими ее формами. Приходит на ум древнегреческий гумани-

стический идеал всесторонне развитой личности. Несмотря на необходи-

мую специализацию целью не является воспитание специализированных 

идиотов!» (Г. Ленк – известный современный философ Германии и олим-

пийский чемпион).  

  «Призвание, назначение, задача всякого человека — всесто-

ронне развивать все свои способности» (К. Маркс) 

  «Храни вас Бог от односторонности» (Н.В. Гоголь) 

  «Настоящий талант проявляется всегда в нескольких областях 

сразу!» (акад. А.П.Александров) 

В многочисленных публикациях [11, 59, 103–104, 109–111, 224, 227,  

359, 414, 417, 431, 469, 582; и др.] обосновано положение о важном значе-

нии разносторонних творческих способностей не только в прошлом, но и 

для современного человека.   

Важным условием реализации принципа мультикреативной направ-

ленности программы СПАРТигр является включение в нее особых сорев-

нований и конкурсов, которые в концепции данных Игр обозначаются 

термином «СПАРТсоревнования и конкурсы». 

СПАРТсоревнования и конкурсы имеют следующие основные осо-

бенности: 

 являются уникальными по сравнению с обычными, традиционными 

соревнованиями по тем или иным видам спорта, с художественными кон-

курсами в различных видах искусства (пении, танцах, рисовании и т.д.) и 

другими аналогичными соревнованиями и конкурсами 

 призваны содействовать проявлению и развитию у человека разно-

сторонних творческих способностей, позволяющих добиваться успеха в 

различных видах деятельности, при выполнении различных функций, т.е. 

имеют не просто креативную (творческую), а мультикреативную ориента-

цию.   

За время проведения СПАРТигр с 1991 г. автором и его коллегами 

придумано множество уникальных мультикреативных СПАРТсоревнова-

ний и конкурсов [см. 454–455].  

Ниже для иллюстрации приводятся некоторые такие соревнования и 

конкурсы.  
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СПАРТ-ВИЗИТКА. Участники представляют свою «визитную кар-

точку», но не обычную, а «спартианскую»: по произвольной программе 

демонстрируют разнообразные увлечения и способности, разностороннее 

и гармоничное развитие – физическую подготовленность, спортивное и 

художественное мастерство, ораторское искусство, техническое творче-

ство и т.д. Девиз выступления: «Мы – спартианцы и гордимся этим!»  
Критерии оценки: поведение, оригинальность, творчество, фантазия, спортивное 

и художественное мастерство (эстетика, юмор и т.п.), соответствие выступления спар-

тианской идее целостного (разностороннего и гармоничного) развития личности. 

В программу СПАРТвизитки может быть включен конкурс художе-

ственно оформленных стендов или видеоклипов под названием «СПАРТви-

зитка команды (участника)». Их содержание: атрибутика – название, эм-

блема, талисман, девиз и другая; материалы (в виде рисунков, фотографий, 

коллекций, стихов и т.д.), содержащие информацию о жизни, интересах, 

идеалах, способностях и достижениях участников в спорте, искусстве, 

науке, техническом творчестве и т.д.  
Критерии оценки: художественное мастерство (эстетика, творчество, юмор и 

т.п.), а также соответствие содержания СПАРТценностям. 

СПАРТ-АТЛОН (СПАРТ-АТЛЕТИКА). Включает в себя соревнова-

ния, требующие от участников фантазии, изобретательности, юмора, а 

также эстетики в творческой демонстрации атлетизма, физической подго-

товленности, спортивного мастерства.  

Ниже указаны некоторые возможные соревнования такого рода. 

1. Конкурс «Спорт–креатив–эстетика» – творческая и эстетиче-

ская (желательно с юмором) демонстрация физических способностей и 

оригинальных физических упражнений.  

Элементы (этапы) конкурса. 

Домашнее задание: участники должны придумать и продемонстри-

ровать на Играх оригинальным и эстетичным способом, с помощью пред-

метов, приспособлений или без них какие–либо физические качества и 

способности (например: силу, меткость, гибкость и др.) или оригинальные 

физические упражнения и спортивные умения (например: прыжок; бросок; 

передвижение; удержание на голове какого–то предмета – мяча или ракет-

ки  и т.д.).  
Критерии оценки: поведение, физическая подготовленность, спортивное мастер-

ство, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, эстетика. 

Импровизация. Участники выполняют полученные непосредственно 

на Играх задания организаторов.  

Примеры заданий на импровизацию: 

 Придумать оригинальный и эстетичный (желательно с юмором) спо-

соб демонстрации физических качеств и способностей (например, силы 

или меткости, гибкости) или оригинальные физические упражнения и 

спортивные умения (например, необычный прыжок, бросок, способ пере-

движения) с использованием предложенных организаторами предметов 

(например, обруча, мячей, ракетки).  
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Критерии оценки: поведение, физическая подготовленность, спортивное мастер-

ство, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, эстетика. 

 Продемонстрировать всем составом команды такой оригинальный 

способ преодоления дистанции от старта до гимнастического бревна и 

подъема на него, выполнение которого требует от исполнителей значи-

тельных физических усилий, искусства владения телом (при этом могут 

использоваться различные предметы, приспособления, технические 

устройства и т.д.). 
При оценке выступления команды помимо поведения учитывается творчество, 

фантазия, оригинальность, эстетика, юмор в выборе способа передвижения и подъема, 

а также сложность его выполнения. 

2. Соревнования «Спорт–модификация». Проводятся соревнования 

в традиционных видах спорта (по легкой атлетике, в спортивных играх – 

футболе, волейболе и др.), но при этом вносятся изменения в правила и/или 

программу данных соревнований.  

Цели и задачи изменения правил данных соревнований: сделать их 

более интересными и демократичными, гуманными, доступными для лю-

бого человека независимо от уровня физической или спортивной подго-

товленности, инвалидности и т.д. (например, в волейболе вводится прави-

ло, что игроки должны сидеть – «сидячий волейбол», каждой команде раз-

решается бить по мячу более трех раз, игроки могут принимать мяч не 

только руками, но также телом, головой и т.д.). 

Возможно изменение программы традиционных спортивных сорев-

нований на основе интеграции спорта с другими видами деятельности.  

Иллюстрацией может служить «СПАРТбиатлон», который прово-

дится для учащихся 3–4 классов школ № 55 и № 75 г. Пензы (авторы – 

А.А. Пашин и А.И. Можаров). Основные правила состязаний аналогичны 

правилам соревнований по биатлону. В стартовый протокол вносятся фа-

милии участников по порядку номеров, определенных жеребьёвкой. 

Участники стартуют друг за другом через 10–30 секунд. В летнее время 

«биатлонная гонка» проводится на улице, в зимний период и в непогоду – 

в спортивном зале, а на занятиях вечером она проходит по школьным ко-

ридорам. Участники пробегают пять кругов и посещают четыре «огневых 

рубежа», где после попадания малым теннисным мячом в цель –  корзину 

(даются три попытки) они получают карточку с заданием и отвечают на 

вопросы (по 5 вопросов на каждом «огневом рубеже»). За неправильный 

ответ добавляется штрафное время 10–30 секунд. Основным критерием 

определения штрафного времени считаются временные параметры двига-

тельного задания на каждом круге. Практика показала, что штрафное вре-

мя должно быть равным 25–40% усредненного времени пробегания одного 

круга.  

Двигательные задания зависят от условий, опыта и фантазии органи-

заторов. Это могут быть: бег по залу, по школьным коридорам, этажам, по 

кругу школьной территории, отжимания от гимнастической скамейки, ку-

вырки на гимнастический матах, преодоление полосы препятствий, веде-
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ние баскетбольного мяча, броски в кольцо, ведение футбольного мяча, 

удары по воротам, приседания, прыжки, многоскоки, передвижение на 

лыжах и многое другое. Интеллектуальные задания включают в себя во-

просы, требующие знаний предметов школьной учебной программы 

(например, математики, биологии, литературы и т.д.), а также сообрази-

тельности и смекалки.  

Для подготовленных учеников, занимающихся в спортивных секци-

ях, проводится «гонка преследования». Сначала проводится спринтерская 

гонка, когда определяются победители, а затем – основная гонка с 4 «огне-

выми рубежами», когда старт дается с учетом гандикапа первой гонки.  

Возможна и модификация указанных соревнований. Одна из них – 

«гонка парами». Как правило, формируются пары «мальчик–девочка» или 

«сильный–слабый». На вопросы отвечают оба участника (по договорённо-

сти). «СПАРТбиатлон» повышает эмоциональный фон соревнования и со-

здает условия для участия в соревновании детей с ослабленным здоровьем, 

низким уровнем физической подготовленности, но имеющих хорошие зна-

ния по предметам гуманитарного и естественного цикла  [247]. 
Критерии оценки: поведение, результат и соблюдение правил соревнования. 

3. Конкурс «СПАРТкультуризм» – творческая, эстетическая и с 

юмором демонстрация телосложения, реклама той или иной его формы.  
Критерии оценки: поведение, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, эсте-

тическая культура. 

4. «СПАРТэстафета». Отличие данной эстафеты от спортивной со-

стоит в том, что она включает в себя комплекс заданий, связанных со спор-

том, искусством и другими видами деятельности.  

Варианты проведения СПАРТэстафеты: 

– соревнование по бегу, при проведении которого перед участниками 

ставится задача как можно быстрее перенести перемешанные буквы из од-

ного места в другое и расставить их так, чтобы получился правильный от-

вет на поставленную организаторами задачу, загадку;  

– участники должны не только как можно быстрее преодолеть от-

дельные этапы, но и придумать оригинальный способ их прохождения и 

т.д.;  

– на одном этапе участники демонстрируют физическую подготов-

ленность, на другом – спортивное или художественное мастерство, на тре-

тьем – интеллект, знания в различных областях искусства, спорта, олим-

пизма и т.д.; 

– эстафета проходит на основе объединения физических упражнений 

с шахматами, другими интеллектуальными играми и т.д. (примеры спарти-

анских эстафет [например, см. 217–218]. 
Критерии оценки: поведение, результат и соблюдение правил эстафеты. 

СПАРТ–ИСКУССТВО. Включает  в себя соревнования и конкурсы, 

требующие от участников фантазии, изобретательности, юмора в творче-

ской демонстрации художественного мастерства в сочетании с физической 

подготовленностью и спортивным мастерством.  
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Ниже указаны некоторые возможные соревнования и конкурсы тако-

го рода. 

1. СПАРТ-карнавал. Участники поочередно входят в зал и под му-

зыку демонстрируют заранее придуманную и изготовленную оригиналь-

ную карнавальную СПАРТатрибутику: карнавальные маски, одежду, 

украшения и др., которые символизируют разносторонние интересы 

участников, их увлеченность искусством, спортом, наукой, техникой и т.п. 
Критерии оценки: поведение, оригинальность, творчество, фантазия, ху-

дожественное мастерство (эстетика, юмор и пр.) при изготовлении масок, одежды, 

украшений и т.д., соответствие выступления спартианской идее целостного (гармонич-

ного и разностороннего) развития личности.  

Особо поощряются такие инициативы:  

 использование театрального реквизита (масок, париков, грима, обуви и т.п.), 

технических устройств, спортивного инвентаря (мячей, ракеток) и пр.;  

 сопровождение демонстрации танцами, акробатическими и другими физически-

ми упражнениями, а также устными комментариями. 

Конкурс «СПАРТ-карнавал» может быть элементом не только 

«СПАРТ-искусства», но также  «СПАРТ-визитки» или церемонии откры-

тия СПАРТигр. 

2. «СПАРТ-орхестрика
7
» (импровизация). Возможные задания 

участникам: 

•  слушая музыку, предложенную организаторами, продемон-

стрировать в движениях чувство музыки и ритма, а также способность вы-

ражать вызванные музыкой чувства и переживания; 

•  создать художественный образ, разыгрывая пантомиму, клоу-

наду или балетную сценку на заданную тему; 

•  слушая песню (задается организаторами), изобразить в движе-

ниях то, о чем там поется, и т.д. 
Критерии оценки: поведение, двигательная культура, художественное ма-

стерство, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, эстетическая культура. 

3. СПАРТ-уникум. Участники могут продемонстрировать уникаль-

ные художественные способности (игру на необычных музыкальных ин-

струментах или необычным способом, рисование необычным способом 

или используя необычный материал) и т.д. 
Критерии оценки: поведение, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, эсте-

тическая культура. 

4. СПАРТ-креатив-танец. Участники представляют на суд жюри 

новый оригинальный танец всей командой или одним участником, предла-

гают и разъясняют название этого танца, рекламируют его. 
Критерии оценки: поведение, двигательная культура, художественное ма-

стерство, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, эстетика танца. 

5. СПАРТ-ораторское искусство. Возможные варианты заданий 

участникам: 

                                                           
7 

Под «орхестрикой» в Древней Греции понималось искусство движений, проявля-

емое в акробатических упражнениях, обрядовых, театральных и боевых танцах. 
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•  приседая на одной ноге, делая угол и держа на голове определенный 

предмет, декламировать стихи; 

• реклама СПАРТигр, СПАРТдвижения, определенного вида искус-

ства, физкультуры, здорового образа жизни, спорта, олимпизма и т.д. (мо-

гут использоваться наглядные пособия и помощники); возможен вариант, 

когда другим участникам предоставляется возможность опровергнуть, вы-

смеять эту рекламу. 
Критерии оценки: поведение, содержание, оригинальность, творчество, фанта-

зия, юмор, эстетическая культура выступления. 

6. «СПАРТ-мюзикл» (домашнее задание). Театрализованное выступ-

ление, в котором участники демонстрируют творческие способности, ху-

дожественное мастерство (эстетику, юмор и т.п.), красоту и пластику дви-

жений, используя в единстве разные виды искусства (танец, вокал, поэти-

ческое и ораторское искусство и т.д.) и физкультурно-спортивной деятель-

ности (аэробику, акробатику, художественную гимнастику, синхронное 

выполнение физических упражнений и т.д.). 

Возможный вариант «СПАРТ-мюзикла» – представление определен-

ной страны (ее культурных традиций, национальных видов спорта, народ-

ных игр, развлечений и т.п.) в форме спортивно-художественного, театра-

лизованного выступления.  
Критерии оценки: поведение, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, 

эстетическая культура выступления, а также физическая подготовленность, 

двигательная культура, спортивное мастерство. 

СПАРТ–ИГРОТЕКА. Проводится как конкурс изобретателей новых 

игр и видов спорта. Это могут быть соревновательные (с определением по-

бедителей) или несоревновательные игры, уникальные игры (виды спорта) 

или модификации уже известных.  

Модификация может затрагивать применительно к игре (виду спор-

та): программу; правила; используемые предметы, технические приспо-

собления; систему определения победителей; состав участников.  

Демонстрируемые игры должны требовать от участников физической 

подготовленности, спортивного мастерства и соответствовать критериям 

эстетики и нравственности. 

Цель конкурса – сделать игры и виды спорта более демократичными, 

гуманными, доступными для любого человека независимо от уровня физи-

ческой или спортивной подготовленности, инвалидности и т.д.  
Критерии оценки: поведение, оригинальность, творчество, фантазия, юмор, 

эстетика выступления. 

В конкурсе особо поощряется изобретательность и фантазия в придумывании 

игр (видов спорта), в которых: 

  оригинальными являются все их компоненты: программа; правила; используемые 

предметы, аппараты, технические приспособления; система определения победителей и 

т.д.  

  спорт объединяется с искусством; 

  лица с ограниченными возможностями (инвалиды) могут на равных соревновать-

ся с теми, кто не имеет таких ограничений; 
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  отсутствует разделение участников на победителей и побежденных, основной ак-

цент смещается с результата на сам процесс игры, юмор, творчество и т.д. 

Возможны два варианта (этапа) проведения конкурса СПАРТ-

игротека.  

Домашнее задание. Участники должны заранее придумать новую иг-

ру (вид спорта).   

Импровизация: участники непосредственно на СПАРТиграх приду-

мывают новую игру (вид спорта), выполняя задание организаторов (по-

следние конкретизируют задание: указывают например, предметы, кото-

рые должны быть использованы, или/и число участников, место проведе-

ния игры и т.д.). 

СПАРТ-НОМИНАЦИИ. В этих конкурсах по определенным крите-

риям той или иной номинации оценивается выступление и поведение 

участников во всех указанных выше соревнованиях. С учетом состава 

участников и решаемых задач в программу Игр включаются различные 

номинации.  

Ниже указаны некоторые их варианты. 

А. Командные СПАРТ-номинации  

 «Спартианское, рыцарское, благородное поведение»  

 «Физическое совершенство и спортивное мастерство» 

 «Художественное мастерство и талантливость» 

 «Творчество, фантазия, изобретательность»  

 «Юмор, оптимизм, веселье», 

 «Командный дух, коллективизм, сплоченность», 

 «Воля, мужество, азарт» 

 «Мода, стиль, дизайн» 

 «Симпатия, обаяние, привлекательность» 

 «Образованность и интеллект» 

Б. Индивидуальная СПАРТ-номинация: 

 «Разносторонние творческие способности и активность» 

Таковы мультикреативные СПАРТсоревнования и конкурсы, которые 

уже включались в программу СПАРТигр.  

Разумеется, организаторы Игр могут придумывать и включать в про-

грамму и новые мультикреативные соревнования и конкурсы, если они 

удовлетворяют указанным выше требованиям.  

 

Принцип комплексности (интегративности)  

программы СПАРТигр 
Данный принцип включает в себя ряд требований к программе 

СПАРТигр.  

1. Для обеспечения комплексности (интегративности) данной про-

граммы она должна включать в себя такие игровые соревнования и кон-

курсы, которые ориентированы на проявление участниками своих творче-
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ских и других способностей не в одной, а в разных социально значимых ви-

дах деятельности. 

Успешное выступление в таких соревнованиях и конкурсах требуют 

от участников:  

 комплекса различных качеств и способностей – физических, психи-

ческих, духовно-нравственных,  

 физической и психической подготовленности, спортивного и худо-

жественного мастерства, знаний, юмора и т.д.   

 телесной, психической, спортивной культуры, культуры общения и 

других элементов культуры личности, т.е. целостного (разностороннего и 

гармоничного) развития личности [подробнее см. 359, 414, 417]. 

Наиболее важное значение имеет включение в программу СПАРТигр 

таких соревнований и конкурсов, удовлетворяющих указанным требовани-

ям, которые связаны с основными (фундаментальными) социально-

значимыми видами деятельности и сферами жизнедеятельности людей – 

спортом, искусством, медициной, педагогикой, наукой, экономикой, поли-

тикой, техникой и др. [подробнее см. 359, 414, 417]. 

Ориентация программы СПАРТигр на такой комплексный (интегра-

тивный) подход к подбору соревнований и конкурсов непосредственно от-

ражается в названии Игр. Первоначальное название не только данных Игр, 

но и проекта в целом, – «СпАрт (SpArt)» расшифровывалось как аббреви-

атура от трех английских слов: Spirituality – духовность, «Sport» – спорт и 

«Art» – искусство; 

Возможны разные варианты реализации данного аспекта принципа 

комплексности (интегративности) программы СПАРТигр.  

Оптимальный вариант – программа включает в себя соревнования и 

конкурсы, ориентированные на весь комплекс основных (фундаменталь-

ных) родов деятельности, связанные с ними функции, а также необходи-

мые для их выполнения качества, способности, элементы культуры лично-

сти, которые характеризуют универсально и мультикреативно (разносто-

ронне творчески) развитую личность.  

Однако допустимы и чаще всего практикуются другие (не столь 

сложные для реализации) варианты программы СПАРТигр. Как правило, 

она включает в себя соревнования и конкурсы, которые учитывают не все, 

а лишь некоторые из основных (фундаментальных) родов деятельности 

или даже ее видов, связанные с ними функции и те способности, элементы 

культуры личности, которые необходимы для их выполнения. 

Так, например, в первоначальном варианте концепции СПАРТигр их 

программа предусматривала игровые соревнования и конкурсы лишь в 

двух видах деятельности – спорте и искусстве, т.е. планировалась как 

«СПАРТ–двоеборье»: Спорт + Искусство (спортивные игры и соревнова-

ния + игры и соревнования, связанные с искусством). Об этом свидетель-

ствует положенное в основу названия Игр слово “SpArt” как производное 

от английских слов «Sport» – спорт и «Art» – искусство.  
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Часто СПАРТигры организуются на основе именно такого подхода. 

Другим примером ориентации программы СПАРТигр на два вида де-

ятельности являются спортивно-интеллектуальные соревнования, прове-

денные в 1990-е годы в Новосибирске [36]. 

Возможна ориентация программы СПАРТигр на три вида деятель-

ности. Один из вариантов такой ориентации «СПАРТ–троеборье»: Спорт 

+ Искусство + Наука/Интеллект (спортивные игры и соревнования + 

игры и соревнования, связанные с искусством + игры и соревнования, свя-

занные с научным/интеллектуальным творчеством).  

Иллюстрацией может служить программа СПАРТигр под названием 

Международная детская «Сибириада» (2-12 июля 1993 г., г. Новоси-

бирск). Она включала в себя: 

 спортивные соревнования: легкая атлетика – бег на 100 и на 500 м; 

прыжки в длину; эстафета 4 х 100 м (М + Д + Д + М); метание теннисного 

мяча; плавание – вольный стиль (50 м), брасс (50 м); эстафета 4 х 50 м (М + 

Д + Д +М); спортивное ориентирование: 4 км (7–8 КП), эстафета 4 х 3 км 

(М + Д + Д + М); художественная гимнастика: обязательная и произволь-

ная программы; борьба греко-римская (категории: 38, 43, 55 кг); спортиг-

ры: мини–футбол, бадминтон, настольный теннис;  

 олимпийскую викторину: по античным и современным Олимпийским 

играм;  

 конкурс эрудитов (вопросы по географии, математике, физике и т.д.);  

 художественные конкурсы: музыка, живопись, современные и 

народные танцы, пение, прикладное искусство [Столяров, 2003а: 70–71]. 

В 2013 году указанные Игры проведены под названием Междуна-

родные детские игры «Спорт – искусство – интеллект». В программу 

входили: 

 спортивные соревнования: бокс; греко-римская борьба; тхэквондо 

ВТВ; дзюдо; настольный теннис (обычная программа); настольный теннис 

(паралимпийская программа); настольный теннис (сурдлимпийская); пла-

вание (обычная программа); плавание (паралимпийская программа); тан-

цевальный спорт; фигурное катание на коньках; художественная гимна-

стика; шорт-трек; легкая атлетика (обычная программа); легкая атлетика 

(паралимпийская программа); спортивная гимнастика; 

 интеллектуальный конкурс; 

 конкурс в области искусств. 

Программа СПАРТигр может быть ориентирована также на четыре 

и более видов деятельности.  

Это могут быть, например, такие варианты: 

 «СПАРТ-четырехборье»: Спорт + Искусство + Наука + Техниче-

ское творчество (спортивные игры и соревнования + игры и соревнова-

ния, связанные с искусством + игры и соревнования, связанные с научным 

и техническим творчеством);   
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 «СПАРТ-пятиборье»: Спорт + Искусство + Наука + Техническое 

творчество + Медицина (спортивные игры и соревнования + игры и со-

ревнования, связанные с искусством + игры и соревнования, связанные с 

научным и техническим творчеством, а также с медициной)  и т.д. 

2. Комплексная (интегративная) программа СПАРТигр может вклю-

чать в себя: 

 традиционные соревнования и конкурсы в каком-то одном виде дея-

тельности (например, по футболу, в беге, плавании, в пении, танцах и т.п.),  

 новые соревнования и конкурсы такого рода; 

 уникальные СПАРТсоревнования и конкурсы.  

При этом обязательно должны соблюдаться основополагающие прин-

ципы отбора и конструирования соревнований и конкурсов. 

 Запрещается включение в программу таких соревнований и конкур-

сов, которые противоречат идеям и ценностям гуманизма: угрожают здо-

ровью участников, унижают достоинство их личности и т.д. 

 Включаемые в программу соревнования и конкурсы в своей сово-

купности должны позволять сравнивать и оценивать параметры физиче-

ского, психического и духовно-нравственного развития участников, их спо-

собности, проявляемые в разных (как минимум в двух) видах деятельности 

(спорте, физкультуре, туризме, искусстве, техническом творчестве и др.).  

 В программе должны быть сбалансированы (представлены в равной 

мере) соревнования и конкурсы, которые требуют от участников физиче-

ской подготовленности, спортивного и художественного мастерства, твор-

ческих способностей, юмора, знаний и т.д. Соблюдение данного требова-

ния необходимо для того, чтобы исключить возможность достижения по-

беды на Играх за счет одностороннего развития лишь физических или пси-

хических качеств, спортивного или художественного мастерства, знаний и 

т.д.   

 Включаемые в программу соревнования и конкурсы должны быть 

интересными для участников и соответствовать их возможностям (спо-

собностям).  

 Они должны быть такими, чтобы в них могли принимать участие 

люди разного пола, возраста, физического состояния и т.д., включая лиц с 

ограниченными возможностями (инвалидов).  

 Cоревнования и конкурсы программы призваны содействовать при-

общению участников Игр к самобытной национальной и народной культу-

ре, патриотическому воспитанию, а также воспитанию уважения к ценно-

стям других культур, идеологий, верований. 

3. Программа СПАРТигр должна включать в себя не только соревно-

вательные, но и несоревновательные игры, которые ориентированы на 

сотрудничество (подробнее об это речь пойдет ниже);  

4. Данная программа должна предусматривать активное участие в 

Играх зрителей – в качестве «экспертов», судей, групп поддержки, в со-

ревнованиях данных групп и т.д.  
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5. Программа СПАРТигр должна включать в себя не только игровые 

соревнования и конкурсы, но и другие акции. 

Одна из них – «СПАРТ-увертюра»: торжественная процедура от-

крытия Игр.  

Основные элементы ее программы: 

а) традиционные акции – представление участников, жюри, гостей, 

выступления организаторов и т.п.; 

б) особые акции СПАРТигр: подъем флага СПАРТдвижения и ис-

полнение гимна «СПАРТстрана». 

Церемония открытия СПАРТигр может включать в себя также неко-

торые элементы СПАРТвизитки. Один из вариантов этой процедуры со-

стоит, в том, что участники Игр поочередно входят в зал и под музыку де-

монстрируют СПАРТмоду – одежду, украшения, маски и т.п., которые 

символизируют разносторонние интересы участников, их увлеченность 

спортом, искусством, наукой, техникой и т.п. После демонстрации участ-

ники остаются в зале и выстраиваются для продолжения церемонии от-

крытия Игр. 

Другие возможные элемент СПАРТ-увертюры: 

■ игры, забавы, танцы, в ходе которых участники знакомятся друг с 

другом, с обычаями, традициями, искусством, спортом различных наций и 

народов; 

■ «СПАРТ-медитация»: разминка участников перед соревнованиями и 

их настрой на соответствующее критериям духовности, нравственности и 

красоты поведение в этих соревнованиях в соответствии с девизом: «Быть 

добру и радости!» и др. 

Завершает СПАРТигры «СПАРТ-финал» – церемония закрытия Игр.  

Обязательные элементы этой церемонии:  

– выступление гостей и представителей организаторов;  

– объявление результатов выступления участников;  

– награждение лауреатов и победителей Игр;  

– исполнение гимна «СПАРТстрана» и спуск флага СПАРТдвижения; 

 – объявление закрытия Игр. 

Помимо этих элементов церемонию закрытия СПАРТигр может 

включать в себя: 

 Демонстрацию на экране записанных на видео фрагментов наиболее 

интересных выступлений участников в творческих конкурсах. 

 Игровой ритуал возникновения единой СПАРТсемьи. После объ-

явления закрытия Игр все участники сходят со сцены в зал и по собствен-

ному выбору образуют группы из двух–трех человек. Затем под музыку 

они начинают двигаться, и, если одна группа сталкивается с другой, сов-

местно образуют новую группу. Так продолжается до тех пор, пока не об-

разуется одна большая группа, включающая всех участников. К этому иг-

ровому ритуалу могут подключаться также зрители и все другие лица, 

присутствующие на Играх. Такой игровой ритуал призван продемонстри-

ровать дружбу, объединить, сблизить участников, снять у них напряжение, 
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создать атмосферу сплоченности, доверия, устранить причины отрица-

тельных эмоций, как правило, сопутствующих соперничеству. 

Успешное выступление на СПАРТиграх требует от участников боль-

шой и разносторонней подготовки. Они должны быть подготовлены к 

включаемым в программу Игр спортивным соревнованиям, конкурсам в 

различных областях искусства, а также другим соревнованиям и конкур-

сам. Поэтому, если позволяют сроки проведения Игр, до начала соревно-

ваний в их программу включается «СПАРТшкола», в которой под руко-

водством опытных педагогов, психологов, тренеров участники могут по-

высить свои знания и умения в области спорта, искусства, технического 

творчества и т.д. 

Помимо указанных выше программа СПАРТигр может включать в 

себя и другие акции: 

 встречи участников с известными спортсменами, олимпийцами, дея-

телями науки, искусства, культуры, изобретателями, политиками, и т.д.; 

 выставки художественной литературы, а также литературы о здоро-

вом образе жизни, физической культуре, спорте, политике, экономике и 

т.д. ; 

 концерты, экскурсии, демонстрации фильмов; 

 мастер–классы, которые проводят известные специалисты – художе-

ственного мастерства (художники, поэты, барды и т.п. ); спортивного ма-

стерства (спортсмены, тренеры и т.д.); СПАРТмастерства (лауреаты и по-

бедители СПАРТигр); организации СПАРТсоревнований и конкурсов (со-

ответствующие специалисты и т.д. ); 

 семинары для организаторов СПАРТигр и др. 

При наличии условий и времени в программу СПАРТигр могут быть 

включены также творческие дискуссии.   

Их тематика разнообразна. Предпочтение отдается  обсуждению ин-

новационных идей и программ: 

– организации и проведения СПАРТигр (открытия и закрытия Игр; 

отдельных соревнований и конкурсов; программы Игр в целом; системы 

выявления и поощрения победителей Игр и др.); 

– создания и организации работы СПАРТклубов (в том числе олим-

пийских клубов “СпАрт”); 

– создания и организации работы СПАРТшколы; 

– различных акций СПАРТдвижения (СПАРТкодекса, СПАРТгимна, 

СПАРТнаград, системы организации и финансирования движения, его вза-

имоотношения с олимпийским движением и т.д.); 

– СПАРТ программ, ориентированных на различные группы населе-

ния и решение различных социокультурных задач. 

Такого рода дискуссии, как правило, являются элементом СПАРТ-

конгресса или СПАРТконференций, «круглых столов» и т.п. Для участия в 

этих мероприятиях приглашаются ученые, журналисты, активисты 

СПАРТдвижения и т.д. [например, см. 204, 316, 468; и др.]. Проводится 

также конкурс «визитных карточек» СПАРТклубов и отделений СПАРТд-
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вижения (программ их деятельности и реальных дел) для выявления луч-

шего клуба (отделения) и вручения ему переходящего Кубка президента 

СПАРТдвижения (Кубок учрежден автором данной монографии). 

 

Принципы оценки выступления участников, 

определения и поощрения победителей СПАРТигр 

Ориентация на реализацию указанных выше СПАРТценностей опре-

деляет целевую установку организаторов СПАРТигр – создать такие усло-

вия, при которых каждый участник стремится показать наивысший резуль-

тат в игровом соперничестве, но при этом не ставит задачу и не пред-

принимает каких-либо действий, чтобы победить любой ценой.  

Содействовать достижению этой цели и призваны применяемые на 

СПАРТиграх принципы оценки выступления участников, определения и 

поощрения победителей. 

1. На СПАРТиграх призы и другие формы поощрения («СПАРТпоче-

сти») должны вручаться не просто за «участие», а за определенные до-

стижения (прежде всего творческие) в соревнованиях и конкурсах.  

Такой подход ориентирует участников Игр на дальнейшее духовное 

и физическое совершенствование, развитие своих способностей. 

2. На СПАРТиграх необходимо создать условия для того, чтобы как 

можно больше участников (в идеале все участники) могли продемонстри-

ровать какие-то свои достижения и тем самым почувствовать себя «побе-

дителями», т.е. чтобы не было обиженных, униженных в игровом соперни-

честве. 

Этот принцип связан с положением гуманистической педагогики: 

«главное – видеть и поощрять любой успех ребенка» [62]. «Все дети побе-

дители, нам только следует дать им возможность выиграть. Согласно 

Эриксону, ребенок “выигрывает”, если достигает надлежащего чувства 

собственного достоинства из всех ситуаций и проблем. Поэтому позвольте 

нам дать детям победить – позвольте каждому получить свое “золотое 

солнце”» [627: 154].  

В соответствии с двумя указанными принципами при оценке выступ-

ления участников и определении «победителей» (лауреатов) СПАРТигр:  

  принимаются во внимание индивидуальные особенности каждого 

участника (пол, возраст, наличие инвалидности, ее характер и т.д.); 

 учитываются разнообразные (но соответствующие критериям 

духовности, нравственности и красоты) успехи, достижения участников: в 

отдельных соревнованиях и конкурсах, включенных в программу Игр; в 

демонстрации таких качеств, как физическое совершенство, спортивное 

или художественное мастерство, интеллект, творчество, юмор, знания и др.  

 учитываются лишь существенные различия в результатах, и потому 

одну и ту же оценку может получить не один, а несколько участников. 

 3. Одна из важнейших задач СПАРТигр – с одной стороны, 

поощрение желания участников добиться успеха, победы в соревнованиях, 

приложить для этого все свои силы, проявить волю, мужество, а, с другой 
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– повышение  их ориентации на духовно–нравственные и эстетические 

ценности.  

В связи с этим при оценке выступлений участников:  

 с учетом СПАРТ-девиза «Красота действий и поступков дороже 

успеха!»: прежде всего оцениваются (на основе четких критериев) не ре-

зультаты участников, а их поведение; всемерно поощряется красота дей-

ствий и поступков, воля, мужество, проявленные участниками в игровом 

соперничестве; порицаются любые действия, наносящие вред здоровью, 

чести, достоинству, любые проявления обмана, грубости, агрессивности, 

национализма;  

 предусматривается, чтобы не было существенного различия в 

материальной ценности призов, вручаемых победителям и тем, кто занял 

последующие места, и чтобы вообще награды имели в большей степени 

символическое значение, а не материальную ценность.  

4. Главная цель СПАРТигр – содействовать целостному (гармонич-

ному и разностороннему) развитию личности. Поэтому наиболее пре-

стижные награды получают те участники, которые добиваются успеха во 

всех соревнованиях и конкурсах, включенных в программу Игр. 

Практика организации и проведения СПАРТигр предусматривает 

разные варианты конкретной реализации указанных принципов [454–455].  

В последнее время чаще всего применяется следующая процедура 

определения и поощрения достижений участников СПАРТигр.  

 Прежде всего оценивается (на основе четких критериев) поведение 

участников. Принимаются во внимание индивидуальные особенности 

каждого участника (пол, возраст, наличие инвалидности, ее характер и 

т.д.). 

 При выявлении победителей отдельных соревнований, конкурсов и 

Игр в целом учитываются лишь существенные различия в результатах 

участников. Поэтому количество мест, которые они могут занимать, незна-

чительно (как правило, их не больше пяти), и на каждом месте может быть 

не один, а много участников.  

 При определении победителей Игр в целом учитывается выступле-

ние участников во всех состязаниях и конкурсах программы.  

 Кроме того, поощряются: преодоление участником результатов, ко-

торые он сам показывал раньше, нравственное поведение, красота дей-

ствий и поступков, творчество, юмор, активность, физическая культура, 

спортивное мастерство, эстетическая культура, знания, внешний вид и т.п.   

Данная процедура определения и поощрения достижений участников 

СПАРТигр предусматривает два этапа. 

Первый этап. Определяются места участников в отдельных сорев-

нованиях или конкурсах.  

Каждый член жюри с использованием качественных оценок и/или 

баллов определяет места участников в соревновании (конкурсе), оценивая 

их выступление с учетом:  
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а) критериев поведения, соответствующего нравственным нормам  и 

другим СПАРТценностям;  

б) критериев оценки результатов в данном соревновании (конкурсе).  

Затем с учетом мнения всех членов жюри определяются места участ-

ников в том или ином соревновании (конкурсе). 

Второй этап. Учитывая места, занятые участниками во всех сорев-

нованиях (конкурсах), определяются их места на Играх в целом и в отдель-

ных номинациях.  

Участники, занявшие первое место в отдельном соревновании (кон-

курсе), в комплексе соревнований (конкурсов) и в определенной номинации 

объявляются лауреатами Игр.  

Участники, занявшие первое место по итогам выступления во всех со-

ревнованиях (конкурсах), получают статус победителей СПАРТигр. Места 

других участников не объявляются.  

Лауреаты  Игр награждаются грамотами, а победители – дипломами. 

Те и другие получают определенные призы, которые в основном имеют 

символическое значение, а не материальную ценность.   

Примечания.  

 При определении мест участников на каждое место может быть по-

ставлен не один, а несколько участников. 

 Если проводятся не только предварительные СПАРТигры, но также 

их финал, то указанная система полностью применяется лишь на предва-

рительных Играх; в финале определяются только лауреаты; победители 

не определяются. 

 

Принцип повышения ориентации участников Игр  

на сотрудничество на основе использования  

новых, нетрадиционных средств 

Согласно концепции СПАРТигр, не гладиаторская битва насмерть 

до победного конца, а, если воспользоваться словами, которые сказаны на 

II Ватиканском соборе, – «братское со–ревнование» («fraterna aemulatio»). 

Поэтому организация СПАРТигр призвана ориентировать участников не 

только на гуманное соперничество, но и на сотрудничество. О такой ори-

ентации свидетельствует один из девизов СПАРТигр: «Мы все одна – 

Спартианская семья!».  

При этом ставится задача не ограничиваться традиционным подхо-

дом к организации сотрудничества в спортивных соревнованиях. Он  бази-

руется на том, что для того чтобы был победитель, должен быть проиг-

равший. Поэтому одни участники стремятся не только сами достичь успе-

ха, но и сделать так, чтобы другие потерпели неудачу, т.е. имеет место си-

туация, которую экономисты называют «в сумме – ноль». Но внутри самой 

команды для достижения победы должно быть положено сотрудничество, 

когда каждый участник команды стремится к результату, полезному для 

всех ее членов. Другими словами, все члены команды имеют одну и ту же 

цель и могут достичь ее только вместе и в одинаковой степени [463]. На 
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основе такого подхода основными формами и методами организации со-

трудничества участников спортивных соревнований являются кооперация 

и взаимопомощь в «своей» команде, а также общение с участниками дру-

гих команд. 

На СПАРТиграх помимо этих традиционных форм организации со-

трудничества участников игрового соперничества применяются инноваци-

онные формы.  

В зависимости от условий, задач и программы Игр они могут быть 

разными. Но обязательным элементом и важной особенностью всех 

СПАРТигр является организация не только соревнований и конкурсов, в ко-

торых сравниваются достижения отдельных участников или команд, на ос-

нове чего определяются победители и побежденные, но также несоревно-

вательных игр (игр сотрудничества), в которых отсутствует такое разде-

ление участников, основной акцент смещается с результата на сам процесс 

игры, придумывание игр, юмор, творчество и т.д. 

Иллюстрацией таких игр могут служить «новые игры», которые оха-

рактеризованы ранее (см. главу вторую, параграф 2.5 Части II моногра-

фии).  

Такие игры обычно проводятся в промежутках между различными 

соревнованиями и конкурсами, чтобы объединить, сблизить всех участни-

ков СПАРТигр. В несоревновательных играх принимают участие также 

зрители, судьи. 

 Концепция СПАРТигр предусматривает применение и других инно-

вационных средств поощрения сотрудничества участников игрового со-

перничества, которые апробированы на практике специалистами ряда 

стран. 

Выше (см. параграф 3.3.5) упомянуты некоторые из такого рода 

средств: 

 проведение «кооперативных игр», при проведении которых оцени-

ваются не результаты одного участника или одной команды, сопоставляе-

мые с результатами других участников (команд) в достижении поставлен-

ной перед ними игровой цели (например, в прыжках в длину или в высо-

ту), а «суммированные» результаты всех участников, объединенных в еди-

ную команду, сравниваемые с теми результатами, которые все они показы-

вали раньше;  

 использование внутрикомандной и межкомандной ротации между 

двумя командами; 

 организация соревнований с использованием принципа «полусо-

трудничества», который предлагает П. Хопкинс (университет Ватерлоо) и 

др.  

На СПАРТиграх используется и такой прием как положительная 

оценка соперника. После каждого соревнования слово предоставляется ка-

питанам команд для того, чтобы они высказали свое мнение (оно должно 

быть согласовано со всей командой) о том, что положительного было в 

выступлениях их соперников. Запрещаются негативные оценки. 
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Принципиальные особенности подхода на СПАРТиграх к соревнова-

нию и сотрудничеству, которые особенно важны в педагогической работе 

со школьниками, отмечает главный редактор ж. «Спорт в школе» («Первое 

сентября») О.М. Леонтьева.  

Данные Игры, указывает она, это «не просто синтез соревнований и 

творчества, как считают многие. В СПАРТиграх принципы детоцентрист-

ской, гуманистической педагогики перенесены на поле всех состязатель-

ных мероприятий со школьниками. Именно это делает их интересными для 

каждого педагога» [167: 26]. Главная особенность спартианского отноше-

ния к соперничеству: «не надо избегать соперничества, ему нужно учить. 

Привыкнув к культуре соперничества, дети смогут достойно пережить в 

будущем многочисленные состязательные ситуации – и победы, и пораже-

ния».  

О.М. Леонтьева предлагает использовать в воспитательных целях 

при организации внеклассных мероприятий на уроках применяемые на 

СПАРТиграх инновационные приемы (формы и методы) поощрения со-

трудничества участников соперничества.  

 Сочетание соревновательных игр (в которых всегда есть победители 

и побежденные) с несоревновательными. Эти игры проводятся в проме-

жутках между основными соревнованиями, чтобы объединить, сблизить 

участников. «Предположим, в классе введена рейтинговая система оценки, 

что делает обучение соревновательным. Учитываются выполнение домаш-

них, самостоятельных и контрольных работ, ответы на уроке, участие (по-

беда!) в небольших предметных играх, которые проводятся на занятиях. 

Дети быстро устают от этой системы, если в нее не вносить регулярные, 

ставшие традицией для класса, игры, в которых нет и не может быть побе-

дителей. Например, «20 вопросов»: класс загадывает слово (животное, рас-

тение, минерал – главное, чтобы это было связано с изучаемым предме-

том), учитель, задавая не более 20 уточняющих вопросов, пробует отгадать 

его. Ребята, отвечая педагогу, имеют право подглядывать в учебники, со-

вещаться друг с другом, отвечать хором. Даже самый слабый ученик при 

этом будет ощущать свою полную причастность к происходящему». 

 Изменение системы определения победителей. «Неинтересно быть 

лучшим учеником в слабом классе. Когда из урока в урок одни – те, у кого 

лучше память, внимание, другие качества – получают пятерки, а другие – 

двойки, всем становится скучно, а отметки теряют всякий смысл: нет ни 

радости от пятерок, ни переживаний за двойки. Если же разрешить детям 

самим выставлять себе отметки, мотивируя вслух свои решения, начнется 

важнейшее для каждого человека состязание – соревнование с самим со-

бой. И через некоторое время учитель заметит, что ребята могут быть го-

раздо требовательнее к себе, чем педагог к ним. И тогда он начнет ра-

ботать не с классом, состоящим из 25 человек, а с 25-ю школьниками, у 

каждого из которых есть и свои положительные стороны, и проблемы – 

как в каждом из нас». 
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 Высокая оценка соперника. «Сказать добрые слова своему сопернику 

бывает очень трудно. Попробуйте в конце урока–игры предложить это 

сделать и увидите, что в первый раз искренних, добрых слов будет мало. 

Этот прием работает только если он становится традицией».  

 Организация кооперативных игр: создаются ситуации, когда участ-

ники должны стремиться к единой общей для них цели, при этом учиты-

ваются не личные достижения, а результат всех участников, объединенных 

как бы в единую команду. Этот принцип могут использовать учителя физ-

культуры: «Сегодня мы катались на лыжах и за урок все вместе проехали 

23 км 500 метров. А в прошлом году за то же время – только 19. Значит, 

наша суммарная скорость растет!» «О похожем приеме и его результатах 

рассказывал Виктор Федорович Шаталов; он подсчитывал, сколько приме-

ров или задач выполнили за урок его ученики, и дети очень старались 

улучшить свои показатели, с удовольствием помогая друг другу подгото-

виться к традиционному соревнованию». 

 Использование принципа ротации: внутрикомандной (изменяя функ-

ции, например, вратари становятся полевыми игроками) или межкоманд-

ной (обмен игроками между командами: сильным, например, разрешается 

переходить в более слабую команду, чтобы оказать ей помощь). «Эту си-

стему можно использовать, если на уроке проводятся любые командные 

игры. После очередного этапа учитель предлагает подумать, как можно 

поддержать тех, кто проигрывает, чтобы уравнять силы и сделать состяза-

ние более интересным для всех участников». 

 Рассказ о положительных моментах в выступлении соперников. 

«Обычно дают слово капитанам команд, которые, посоветовавшись с дру-

зьями, озвучивают общее мнение. Негативные отзывы о других запреща-

ются! Казалось бы, что может быть проще? Однако сказать добрые слова 

тем, кого пытался победить, бывает очень трудно. Попробуйте в конце 

урока–игры предложить это сделать и увидите, что в первый раз искрен-

них, добрых слов будет очень мало. Этот прием работает только если он 

становится традицией». 

 Я могу, я умею. «Умение сотрудничать с другими людьми начинает-

ся с уважения к самому себе. В школе ребенку особенно трудно испыты-

вать это чувство – слишком часто его публично уличают в каких–то ошиб-

ках, мелких прегрешениях. В столь критическом окружении даже похвала 

воспринимается с долей сомнения. А ведь самое важное – внутренняя уве-

ренность в себе». Вряд ли стоит требовать от  учеников, «чтобы они, как 

герой известной сказки, утверждали, будто все могут и все умеют». Но за-

то можно помочь им вспомнить, «что действительно у них хорошо по-

лучается. И еще – чему они собираются научиться в ближайшее время». 

Для этого рекомендуется: «Пятиминутное развлечение уместно и на про-

гулке, и на уроке иностранного языка при освоении новой лексики, и на 

русском – при повторении неопределенной формы глагола, к примеру. Ве-

дущий, как правило педагог, берет мягкий мячик и бросает его самым раз-

ным детям, начиная при этом предложение словами: “Я могу”, “Я умею” 
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или “Я хочу научиться”. Тот, кто поймал мяч, кидает его обратно, заканчи-

вая фразу по своему усмотрению. Самое интересное, если один и тот же 

человек должен будет несколько раз, но по–разному заканчивать одно и то 

же предложение. В конце концов ребенок и сам удивится, как много всего 

он умеет. Раньше как–то и не задумывался». 

 Конструктивное хвастовство. «Рекламировать самого себя – заня-

тие неблагородное. А вот создать положительный образ соседа – совсем 

другое дело. Особенно когда есть конкретная цель: помочь ему найти себе 

место на рынке труда. Половина класса превращается в агентов по трудо-

устройству, остальные – соискатели. Пять минут на переговоры агента и 

потенциального работника. Еще пять – на подготовку общими усилиями 

портфолио или хотя бы небольшого постера. Малыши могут обратить 

внимание и на внешние приметы. А подростки, естественно, больше вни-

мания уделят деловым качествам и личностным характеристикам (ответ-

ственный, доброжелательный, инициативный). Учитывая, что все друг 

друга знают, не удастся придумать несуществующее. Придется вниматель-

нее присмотреться к реальному человеку. Чтобы добавить азарта, можно 

объявить все происходящее конкурсом. Лучший агент получает приз в ре-

зультате всеобщего тайного или открытого голосования. За себя, разумеет-

ся, голосовать запрещено. Если учитель сомневается в способности ребят 

разрекламировать одноклассников, он может выступить первым – дать 

своего рода образец “хвалебной речи”. Подобная игра уместна на классном 

часе. Например, если речь заходит о профориентации» [167: 26–28].  

Возможны, конечно, и другие инновационные формы повышения 

ориентации участников СПАРТигр на сотрудничество и взаимопомощь. 

Некоторые из них связаны с инновационными принципами формиро-

вания состава их участников.  

 

Принципы формирования состава участников СПАРТигр 

Традиционный способ организации игрового соперничества, как от-

мечено выше, предполагает участие в соревнованиях лишь лиц одного по-

ла, возраста и т.д. СПАРТспособ также предусматривает такую возмож-

ность – участие в соревнованиях только какой–то одной группы лиц 

(например,  школьников или студентов, родителей с детьми и т.д.).  

Однако в большей степени целям и задачам (всей «идеологии») 

СПАРТигр соответствует создание условий для совместного и равноправ-

ного участия в игре людей различных интересов, профессий, лиц разного 

возраста, пола, физического состояния и т.д., с тем, чтобы объединить их 

в единую «Спартианскую семью».  

Особенно важное значение имеет создание условий, при которых  

лица с ограниченными возможностями (инвалиды) участвуют в Играх сов-

местно с теми, кто не имеет таких ограничений, и самое главное – на рав-

ных соревнуются с ними.  

Для решения этой задачи используются разные способы:  



174 

 

– подбор таких соревнований и конкурсов, которые доступны и рав-

ноценны для всех участников; 

– предоставление гандикапа для определенных участников; 

– учет пола, возраста и других индивидуальных особенностей при 

оценке выступления участников и т.д.     

Примером такого подхода к составу участников СПАРТигр могут 

служить Игры под названием «Спартианская семья», которые уже более 

10 лет проводятся в г. Москве. При проведении этих Игр в состав каждой 

команды входят родители со своими детьми (включая детей–инвалидов), а 

также дети–сироты – воспитанники детских домов и школ–интернатов 

[455: 6-37]. 

Инновационный характер принципов формирования состава участ-

ников СПАРТигр имеют еще один аспект, отличающий их от традицион-

ных принципов.  

Обычно при проведении командных соревнований каждая команда, 

как правило, включает в себя представителей одной страны (одной нации, 

одного города, региона, клуба, спортивного, художественного, научного 

или учебного коллектива и т.д.). Такой подход придает остроту игровому 

соперничеству, повышает зрелищность соревнования. Именно поэтому он 

в обязательном порядке используется в рамках современного профессио-

нального и олимпийского спорта, которые заинтересованы в максималь-

ном увеличении количества зрителей соревнований.  

Вместе с тем многолетний опыт проведения спортивных и других 

соревнований (в том числе СПАРТигр) показывает, что при таком подходе 

у команд появляется острое желание доказать превосходство «своего» го-

рода, региона, клуба и т.д. Это является одной из основных причин «жест-

кого» соперничества между командами, стремления каждой из них побе-

дить любой ценой, дает повод для возникновения «трений», вражды между 

ними, пропаганды идей национализма и даже шовинизма. А кроме того, 

традиционный подход содействует увеличению числа в первую очередь 

зрителей, а не участников соревнований.  

Поэтому возникает потребность в поиске инновационных подходов к 

составу соревнующихся команд. 

Один из таких подходов, реализуемый на СПАРТиграх, состоит в 

том, что каждая из команд включает в свой состав представителей разных 

городов, регионов, клубов и т.д., т.е. имеет «смешанный» состав.  

При таком подходе, конечно, в некоторой степени снижается острота 

соперничества, зрелищность соревнования. Однако основная задача орга-

низации и проведения СПАРТигр – увеличение числа активных участни-

ков, а не зрителей Игр. А самое главное – инновационный подход позволя-

ет избежать негативных явлений соперничества, имеющих место при тра-

диционном подходе.  

Поэтому в первых вариантах проекта «СпАрт» предусматривалось, 

что «при организации и проведении командных соревнований из участни-

ков Игр составляют «смешанные» команды; не проводится соревнований 
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команд, составленных по национальному признаку, команд городов, регио-

нов, стран и т.п.» [390: 10]. Как отмечалось выше, аналогичные предло-

жения делались применительно к организации ряда международных со-

ревнований и даже Олимпийских игр. 

Хотя указанный инновационный подход к формированию команд 

наиболее адекватен целям и задачам СПАРТигр, но опыт их организации 

на основе такого подхода показал, что он вызывает одобрение не у всех 

участников.  

По этой причине чаще всего используются «ослабленные» варианты 

– промежуточные  между традиционным и инновационным подходами:  

а) организаторы СПАРТигр имеют возможность по своему выбору 

отдать предпочтение либо традиционному, либо инновационному подходу 

к формированию состава команд; 

 б) в том случае, если состав основных команд–участниц Игр органи-

заторы формируют на основе традиционного подхода, т.е. таким образом, 

что каждая из них представляет определенный город, регион, клуб, спор-

тивный, художественный, научный или учебный коллектив, то рекоменду-

ется провести хотя бы одно соревнование (например, эстафету) между но-

выми командами со «смешанным» составом, когда каждая из этих новых 

команд включает в себя представителей основных команд.   

Таковы основные принципы уникального СПАРТспособа органи-

зации игрового соперничества и сотрудничества, который используется на 

СПАРТиграх. 

На основе изложенного выше можно дать следующую краткую об-

щую характеристику СПАРТигр. 

СПАРТигры – это гуманистические Игры, использующие в игровой 

деятельности такой инновационный способ организации соперничества и 

сотрудничества, для которого характерны отмеченные выше принципы 

подхода: 

а) к программе соперничества; 

б) к системе оценки выступления участников, определения и поощ-

рения победителей Игр;  

в) к составу участников; 

г) к формам их сотрудничества, средствам повышения ориентации на 

него участников игрового соперничества. 

 

Варианты организации и проведения СПАРТигр 

Условия, сроки, задачи проведения СПАРТигр, возраст их участни-

ков и другие факторы определяют необходимость некоторой модификации 

(конкретизации) изложенных выше общих принципов СПАРТспособа 

формирования программы, состава участников, системы выявления и по-

ощрения победителей, форм организации и поощрения сотрудничества и 

т.д. Эта модификация может иметь разные цели, приводить к упрощению 

или усложнению принципов этого способа и т.д., с чем  связаны разные 

варианты, формы (модели) их организации [359, 414, 417, 454–455]. 
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Данная модификация СПАРТигр может быть связана с принципами 

их организации.  

Так, например, наряду с формированием соревновательной програм-

мы СПАРТигр на основе целостного соблюдения указанных принципов 

мультикреативности и комплексности (интегративности) возможен и 

реально используется упрощенный вариант их программы.  

Упрощенная программа включает в себя обычные, общеизвестные, 

традиционные соревнования в определенных видах спорта (например, по 

легкой атлетике, плаванию, футболу и др.), а также традиционные художе-

ственные конкурсы в области искусства (например, конкурсы певцов, тан-

цоров, музыкантов), конкурсы знатоков и т.п.  

Значит, данная программа выступает как объединение спорта с ис-

кусством, что служит основанием для ее обозначения термином “SpArt”. 

Ниже для иллюстрации приводятся два варианта такой программы. 

 

SpArt–1 

Участники данных СПАРТигр – команды, в составе которых:    

а) спортсмены (демонстрируют физическое совершенство, мастер-

ство и красоту в различных видах спорта); 

б) артисты (демонстрируют мастерство и красоту в различных ви-

дах искусства). 
Критерии оценки:   

– в выступлении спортсменов: поведение, уровень спортивного мастерства (фи-

зического совершенства), эстетика выступления;    

– в выступлении артистов: поведение, уровень художественного мастерства, эс-

тетика выступления;    

При оценивании выступления команды в целом учитываются обе эти оценки. 

 

SpArt–2 

Выступают не команды, а отдельные участники, каждый из которых 

демонстрирует гармонию, мастерство и красоту в спорте и искусстве, по-

казывая тем самым свою приверженность идеалу целостного (разносто-

роннего) развития личности.  

Этапы выступления. 

1-й этап – видеопрезентация участника (интересы и достижения 

участника, его девиз, атрибутика и т.д.). Девиз: «Я – спартианец и горжусь 

этим!»  

2-й этап – каждый участник должен определенным образом проде-

монстрировать свое спортивное мастерство (физическую подготовлен-

ность). 

Варианты: 

 демонстрация умений и навыков в определенном виде спорта; 

 демонстрация своего мастерства в спортивном соревновании 

(например, армрестлинг, стрельба по мишени и т.п.).  
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 выполнение физических упражнений, требующих, например, силы 

или ловкости, гибкости. 

3-й этап: те же участники должны определенным показать свое мастер-

ство в каком–либо виде искусства.  

Возможные виды искусства: 

 танец (показать чувство ритма, красоты движения, способность вы-

ражать в них свои эмоции); 

 вокал; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 пантомима; 

 рисунок, выполняемый во время выступления. 
Критерии оценки: содержание и оформление презентации; поведение; уровень 

спортивного мастерства (физической подготовленности); уровень художественного ма-

стерства.   

 

Хотя в принципе в программу СПАРТигр могут включаться различ-

ные традиционные соревнования и конкурсы (в зависимости от места и 

продолжительности проведения Игр, возможностей организаторов, состава 

участников, их возраста, подготовленности, особенностей физического со-

стояния и т.д.), но предпочтение должно отдаваться тем из них, которые в 

наибольшей степени соответствуют целям и задачам (всей «идеологии») 

этих Игр. 

 

Предпочтительные спортивные соревнования: 

 наиболее «эстетичные» спортивные соревнования, т.е. такие, кото-

рые проходят под музыку, требуют от спортсменов красоты телосложения 

и движений (например, соревнования в таких видах спорта, как художе-

ственная гимнастика, фигурное катание, фристайл, спортивная аэробика, 

спортивные танцы, джазовая гимнастика, Джун-до балет и т.п.); 

 соревнования в эстетической демонстрации спортивного мастер-

ства (например, соревнование баскетболистов по умению красиво заби-

вать мяч в корзину или среди футболистов – на самый красивый гол и т.п.);  

 эстафеты типа «веселые старты»; 

 народные игры и забавы, национальные виды спорта, способствую-

щие сохранению и развитию самобытной национальной и народной куль-

туры;  

 соревнования, в ходе которых перед отдельным участником, коман-

дой или всеми участниками ставится задача «превзойти (победить) самих 

себя» (показать результат лучше того, который они показывали раньше: до 

Игр, в период их проведения или на предыдущих Играх); 

 соревнования по туризму и в ориентировании (особенно в ориенти-

ровании по тропам, которое позволяет участвовать в этом соревновании 

лицам с ограниченными физическими возможностями). 

Заслуживают внимания и модифицированные традиционные спор-

тивные соревнования, требующие от участников разносторонних способ-
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ностей. К их числу относятся, например, упомянутые соревнования: 

файвбол,  триабол, экоспорт, спортивно–динамичные игры.  

 

Предпочтительные художественные конкурсы: 

 конкурсы, связанные с национальными и народными культурными 

традициями, обычаями;  

 художественные и творческие конкурсы (в области живописи, хорео-

графии, пантомимы, пения, фотографии, кино, технического творчества и 

т.д.) спортивной тематики; 

 конкурс знатоков и ораторов на темы, связанные со спортом, олим-

пизмом, искусством, культурой России и других стран (возможные формы 

проведения: а) ответы на вопросы по указанным темам; рассказ с исполь-

зованием фотографий, коллекций и т.д. об интересных событиях, фактах, 

связанных со спортом или искусством; б) реклама или критика определен-

ного вида спорта; комментарий по поводу демонстрируемого спортивного 

соревнования и т.д.).  

На практике применяется и такой вариант организации СПАРТигр, 

когда используются некоторые традиционные принципы формирования 

программы соревнования, системы определения победителей, состава 

участников, поощрения их сотрудничества и т.д., а из инновационных 

принципов используются лишь некоторые и применительно лишь к от-

дельным элементам игровой деятельности (например, только к программе 

соревнования).  

Примеры такой организации СПАРТигр. 

 В программу Игр организаторы включают обычные, общеизвестные, 

традиционные соревнования в определенных видах спорта (например, по 

легкой атлетике, плаванию, футболу и др.), а также традиционные художе-

ственные конкурсы в области искусства (например, конкурсы певцов, тан-

цоров, музыкантов), конкурсы знатоков и т.п., а наряду с ними – некото-

рые СПАРТсоревнования и конкурсы (см. выше). 

 В программу Игр включаются не только традиционные, но также 

новые соревнования и конкурсы, но в отличие от СПАРТсоревнований и 

конкурсов, носящих ярко выраженный творческий характер, они предпо-

лагают точное следование инструкциям по выполнению заданий организа-

торов, а не творческое выполнение этих заданий. 

 Программа Игр не предусматривает указанные выше инновационные 

формы и методы повышения ориентации участников на сотрудничество. 

 В программу Игр включаются только соревновательные или несо-

ревновательные игры (без определения победителей). 

 Используемая на Играх система определения победителей преду-

сматривает использование балльной системы оценки на основе учета толь-

ко результатов участников и соблюдения правил соревнования. 
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 В состав участников включаются лица с ограниченными возможно-

стями (инвалиды), но они соревнуются отдельно от других участников, 

которые не имеют таких ограничений. 

Ниже приводится несколько примеров таких упрощенных подходов к 

организации СПАРТигр. 

II региональные детско–юношеские СПАРТигры Калининградской 

области. Проведены 20 апреля 2013 года на базе МАОУ «Лицей №17» Ка-

лининграда (координаторы Игр – Л.А. Баденкина, Г.В. Бугова и И.В.Крот). 

В Играх приняли участие 29 команд школ города и области, из которых 

пять команд представляли детские дома и интернаты. Состав команды – 

шесть человек (трое юношей и две девушки 2001 года рождения, один 

взрослый). Игры проходили в форме поэтапного прохождения командами 

СПАРТагонов. Время прохождения одного агона – 20–30 минут.  

Программа игр 

1. СПАРТ-увертюра: а) традиционные акции – выступление органи-

заторов, представление гостей, жюри; б) представление участников – ко-

манды поочередно входят в зал и демонстрируют свою спартианскую ат-

рибутику. 

2. СПАРТ–креатив (соревнования и конкурсы) – включает в себя че-

тыре агона.   

 СПАРТ-атлон. Команды соревнуются в эстафетах и подвижных иг-

рах. Соревнования проходят при непосредственном участии титулованных 

спортсменов Калининградской области. 

 СПАРТ–искусство. Команды представляют танцевально–

театрализованное выступление на основе мастер–класса, который прово-

дят ведущие хореографы Калининградской области. 

 СПАРТ–творчество. Ведущие художники Калининградской области 

проводят с командами мастер–класс по декоративно–прикладному искус-

ству. 

 СПАРТ–визитка (домашнее задание). Каждая команда представляет 

спартианскую креативную визитку – видеоклип или презентацию (время 

демонстрации – до 3 минут), Содержание визитки: а) название, эмблема, 

талисман, девиз и другие элементы атрибутики команды; б) информация о 

команде и отдельных ее представителях, об их жизни, интересах, идеалах, 

способностях и достижениях в спорте, искусстве, науке, техническом 

творчестве и т.д.   

3. СПАРТ–финал (церемония закрытия игр): а) демонстрация на 

экране записанных на видео фрагментов наиболее интересных выступле-

ний участников в творческих конкурсах; б) флеш–моб (танцевальное вы-

ступление участников, подготовленное на мастер–классе); в) подведение 

итогов игр: награждение победителей, вручение подарков; заключительное 

слово организаторов и приглашенных почетных гостей. 

4. ФОТО–сессия участников. 

СПАРТигры оздоровительных лагерей Саратовской области (10 

июля – 13 августа 2013 г.). В Играх принимали участие более 10 тыс. детей 
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и подростков. Соревнования проходили по пяти зонам. Программа игр (ав-

тор – А.Н. Горбатов) включала в себя спортивные соревнования по следу-

ющим видам: дартс, подтягивание на перекладине (мальчики), поднятие 

туловища из положения лежа на спине (девочки), прыжок в длину с места, 

встречная легкоатлетическая эстафета, мини–футбол, волейбол, а также 

творческий конкурс. 

Вторые студенческие Спартианские игры  (ноябрь 2013 г., Сызрань-

ский филиал Самарского технического государственного университета;  

координаторы Игр – Г.А. Логунова, В.И. Логунов). Игры проходили в два 

этапа. Программа первого этапа: встречная эстафета; командная прыжко-

вая эстафета; подтягивание на перекладине для юношей (учитывался ко-

мандный и личный зачет); прыжки через скакалку (30 с) для девушек (учи-

тывался командный и личный зачет); перетягивание каната; интеллекту-

альный командный биатлон - бег на время с остановкой на трех рубежах 

для ответа на пять вопросов по спортивной тематике, связанной с олим-

пийским движением. Программа второго этапа: СПАРТ-визитка: ви-

деопрезентация и художественно-театральное выступление команды; 

СПАРТ-атлетика – оригинальные индивидуальные выступления, демон-

стрирующие спортивное мастерство, и гимнастическая пирамида всех 

участников команды, посвященная Олимпийским игра в Сочи-2014; твор-

ческое выступление; СПАРТ-импровизация на тему «Сказка-мюзикл». 

Еще одной иллюстрацией указанной модели СПАРТигр служат орга-

низуемые на основе этой модели массовые спортивные соревнования 

школьников «Команда–класс» (авторы: В.И. Вишневский, В.И. Столяров) 

и студентов «Команда-группа» (авторы: Л.Ю. Петрова, В.И. Столяров). 

[52, 256, 445].  

Ниже приводится положение этих соревнований для студентов. 

Участниками массовых спортивных соревнований «Команда–

группа» являются студенты. Каждая команда включает в себя всех студен-

тов определенной учебной группы. 

Организация. Соревнования проводятся среди студентов на вузов-

ском, муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

Программа: 

 спортивные игры; 

 конкурс технического выполнения приемов игровых видов спорта; 

 конкурс творческой и эстетической демонстрации физического со-

вершенства и спортивного мастерства;  

 конкурс эрудитов–знатоков; 

 конкурс «спорт + искусство»;  

 конкурс «новые игры и виды спорта»; 

 конкурс групп поддержки. 

Спортивные игры. Спортивные игры – волейбол, баскетбол, мини–

футбол и др. проводятся по выбору преподавателя и студентов. Игры мо-

гут быть традиционными, в том числе из вузовской программы, народны-
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ми (например, русская лапта, боча, петанг), инновационными (например, 

стритбол, файвбол, футболей, спиральбол, стенбол и т.д.).  

В играх участвуют все студенты учебной группы, имеющие допуск к 

занятиям физкультурой в общей группе. От числа таких учащихся также 

зависит выбор игрового вида спорта. Соревнования проводятся по круго-

вой системе, по правилам выбранных видов спорта. Девушки и юноши иг-

рают раздельно между собой. Результаты выступлений девушек и юношей 

суммируются. 

Примечание. При проведении соревнований по спортивным играм 

(например, футболу или баскетболу) может быть организован конкурс 

нравственного поведения в игровом соперничестве на соблюдение участ-

никами соревнований олимпийских принципов честной игры. 

Конкурс технического выполнения приемов игровых видов спорта. 

Основу данного конкурса составляют упражнения из практического разде-

ла, спортивные игры учебной программы для студентов. Девушки и юно-

ши участвуют в конкурсе раздельно. Возможный вариант данного конкур-

са по баскетболу. 

Девушки. Конкурсное испытание заключается в выполнении броска 

баскетбольного мяча в кольцо, после его ведения змейкой на дистанции 30 

м (2 × 15 м). Расстояние между стойками 3 м, ведение происходит по пра-

вилам баскетбола. Упражнение начинается от лицевой линии по команде. 

После обводки последней стойки осуществляется бросок произвольным 

способом (с остановкой или без). Фиксируется время преодоления дистан-

ции и точность броска. Остановка секундомера осуществляется в момент 

касания мяча пола после его броска в корзину. За неточное попадание в 

кольцо, участнице конкурса к ее фактическому времени прибавляется до-

полнительно 7 секунд, за каждое нарушение правил (пробежка, пронос мя-

ча, двойное ведение и т.п.) – дополнительно по 4 секунды. 

Юноши. Конкурсное испытание заключается в выполнении технико–

тактической комбинации игры в баскетбол.  

Участник начинает ведение мяча от лицевой линии поля справа от 

щита, обводит центральный круг против часовой стрелки, продолжает ве-

дение до противоположной штрафной площадки, где после двух шагов 

выполняют бросок, подбирают забитый мяч и выполняют это же задание с 

атакой другого кольца. Фиксируется время выполнения упражнения. Брос-

ки мяча в оба кольца продолжаются до попадания. За каждый факт нару-

шения правил баскетбола (пробежка, пронос мяча, двойное ведение) к 

времени выполнения задания добавляются штрафные секунды (5 секунд). 

Конкурс творческой и эстетической демонстрации физического со-

вершенства  и спортивного мастерства. Данный конкурс проводится по 

программе спартианского конкурса «СПАРТ-атлон». 

Конкурс эрудитов–знатоков. В данном конкурсе оценивается эруди-

ция студентов в области здорового образа жизни, физической культуры, 

спорта, олимпизма. Конкурс может проходить: в виде тестирования, в ко-

тором участвуют все студенты учебной группы: им предлагается выбрать 



182 

 

правильный ответ из нескольких предложенных вариантов; в виде викто-

рины, в которой каждый студент должен правильно ответить на один во-

прос, пытаясь сделать это быстрее соперника.     

Конкурс «спорт + искусство». Спортивный мюзикл: театрализован-

ное выступление, объединяющее танцевальное, вокальное, ораторское, по-

этическое искусство и спортивное мастерство (элементы акробатики, ху-

дожественной гимнастики, аэробики, синхронное выполнение физических 

упражнений и т.д.). 

СПАРТ–мода. Участники под музыку демонстрируют оригинальные 

маски, одежду, украшения и т.д. В одежде и украшениях рекомендуется 

использовать инвентарь, относящийся к спорту (например, мячи, ракетки), 

искусству (маски, парики, грим, балетки и т.п.) и другим видам деятельно-

сти. Возможны устные комментарии. Поощряется спортивный способ де-

монстрации моды (в сочетании с определенными физическими упражне-

ниями). 

Спортивный театр эстрадных миниатюр (СТЭМ). Участники пока-

зывают театральную сценку (пантомиму, клоунаду, балетную сценку и 

т.п.) на спортивную тематику. 

Конкурс «новые игры и виды спорта». Данный конкурс проводится 

по программе конкурса «СПАРТ–игротека». 

Конкурс групп поддержки. В конкурсе участвуют все студенты, ко-

торые на данный момент не задействованы в каком–либо соревновании. В 

состав группы поддержки каждая команда может пригласить известных 

спортсменов, артистов, политиков и т.д. Программа выступлений групп 

поддержки – совместные выполнения гимнастических, танцевальных 

упражнений на месте и в движении, разного рода кричалки, плакаты, ко-

мандные песни и другая атрибутика для поддержки своей команды. Важ-

ная задача групп поддержки – создание веселой и радостной атмосферы 

спортивного праздника. Для этого уместно использование клоунских наря-

дов, масок и т.д. Группа поддержки должна красочно, интересно, с выдум-

кой оформить место расположения команды. Конкурс групп поддержки 

проводится на протяжении всех состязаний –  перед их началом, а также в 

перерывах между ними. Оценивается синхронность выполнения упражне-

ний, эстетический и художественный эффект выступлений групп поддерж-

ки, их активность, сплоченность, форма, а также содержание названия и 

атрибутики команд, их форма. 

Примечания.  

1. В указанных выше соревнованиях–конкурсах (№1–4) должны при-

нять участие все студенты, входящие в состав команды–группы (т.е. каж-

дый студент хотя бы в одном из соревнований–конкурсов). 

2. Критериями оценки выступления команды в соревнованиях–

конкурсах № 2–6 являются творчество, фантазия, изобретательность, 

юмор, художественное мастерство, эстетическая и нравственная культура в 

ходе выступления, массовость.  
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3. Время для показа конкурсного (домашнего) задания – до 5 минут. 

Очередность участия в соревновании–конкурсе определяется жеребьевкой 

[подробнее см. 52, 256, 445]. 

На форму организации и проведения СПАРТигр существенно влияет 

и состав их участников.  

Свою специфику имеют СПАРТигры, основными участниками кото-

рых являются, например: 

 дошкольники [454:12-29]; 

 школьники [454: 30-105];  

 учащиеся учреждений начального и среднего профессионального об-

разования [454: 106-115]; 

 студенты [454: 116-177;  

 спортсмены [455: 38-45]; 

 туристы [455: 46-47] . 

 родители с детьми [455: 6-37]; 

 лица с ограниченными возможностями (инвалиды) [455: 6-37]. 

СПАРТигры для дошкольников и младших школьников, как правило, 

проводятся в форме сюжетно-ролевой игры, требующей от участников 

проявления высоконравственного поведения, физических качеств, спор-

тивного и художественного мастерства, знаний в области здорового образа 

жизни, физической культуры, спорта, искусства [5, 137–143, 196, 449, 476; 

и др.).  

В форме сюжетно-ролевой игры СПАРТигры могут проводиться 

также для школьников и студентов [4, 238–239, 253–254]. 

Основными участниками СПАРТигр могут быть родители со своими 

детьми-инвалидами. Для этих Игр характерны такие особенности: 

• проведение Игр на базе санаториев, домов отдыха, постоянно дейст-

вующих круглогодичных (или летних СПАРТлагерей и т.д., где участ-

никам может оказываться систематическая и квалифицированная меди-

цинская помощь и тем самым обеспечивается комплексное, а не только пе-

дагогическое, игровое, воздействие на них; 

• организация и проведение в основном командных, а не личных со-

ревнований, хотя и поощряются (за те или иные достижения) отдельные 

участники; 

• значительно большее (по сравнению с другими СПАРТиграми) ис-

пользование «кооперативных игр» – соревнований, при проведении кото-

рых учитываются достижения не отдельных участников или команд, со-

ревнующихся друг с другом, а всех участников, объединенных в единую 

команду, а также «новых игр», в которых вообще нет победителей и по-

бежденных, поощряется сотрудничество и т.д.; 

• главный акцент в системе поощрения участников Игр на превышение 

ими своих прежних результатов, а не результатов других участников или 

каких- то норм [подробнее см. 67–70, 85–86, 178, 395, 400, 447, 454: 6-37]. 

Существенное влияние на организацию СПАРТигр оказывают цели и 

задачи их организаторов. 
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Одна из важных задач этих Игр – формирование и развитие интереса 

к национальным видам спорта, народным играм и развлечениям, нацио-

нальным и народным культурным традициям, видам искусства. Поэтому 

иногда в программу СПАРТигр включаются соревнования и конкурсы, ко-

торые связаны с национальными и народными культурными традициями, 

обычаями, а нередко и вся программа Игр строится на этой основе, имеет 

национальный колорит [123–124, 297, 454–455]. 

Целью СПАРТигр является также пропаганда духовной и физиче-

ской культуры определенной нации, народа, страны, региона и т.д. Иллю-

страцией такой разновидности Игр являются проводимые в Сибирском ре-

гионе РФ по программе СПАРТигр упомянутые выше Игры «Сибириада». 

СПАРТигры могут иметь тематический характер: проводиться в 

связи с праздничными датами, посвящаться определенным событиям, в 

том числе военно-исторического характера (для военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи) и т.д.  

Так, 28 июня – 6 июля 2004 г. в рамках второй смены Детского оздо-

ровительного комплекса «Альбатрос» (г. Севастополь) для детей, молоде-

жи и взрослых из России и Украины были организованы СПАРТигры, по-

священные 220-летию Черноморского флота и 60-летию освобождения Се-

вастополя от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной вой-

ны.  

СПАРТигры 19 мая 2005 г. для студентов г. Москвы были специаль-

но посвящены 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Некоторые модели СПАРТигр специально разработаны для решения 

задачи военно-патриотического воспитания детей и подростков [250, 252]. 

Для ознакомления с инновационным СПАРТ-способом организации 

игровой деятельности, игрового соперничества и сотрудничества могут 

проводиться демонстрационные СПАРТигры. Демонстрацию Игр осу-

ществляет заранее подготовленный состав участников [455: 60-70]. 

Иногда возникает необходимость (например, для того, чтобы позна-

комиться интересующихся СПАРТиграми хотя бы с некоторыми их эле-

ментами) провести данные Игры без какой-либо предварительной подго-

товки участников, т.е. как СПАРТигры «Экспромт». Такие СПАРТигры 

были проведены автором данной книги, например, в оздоровительном ла-

гере «Северное сияние», Всероссийский детский курорт Анапа, 4-17 июля 

2005 г. 

СПАРТигры можно проводить не отдельно, а в рамках культурно- 

спортивных мероприятий в вузе, клубе, по месту жительства и т.д. – 

например, включать в программу Олимпийского Дня, Спартианского Дня 

(фестиваля спорта и искусства), новогодних праздников [413: Приложение 

14; 455: 56-59, 83-108], а также летнего или зимнего лагеря для школьни-

ков, юных спортсменов и т.д. [255; 455: 135-144). 

На СПАРТиграх возможны командные и/или личные соревнования. 

Личные соревнования в большей степени соответствуют «идеологии» этих 

Игр, ибо позволяют четко определить уровень разностороннего развития 
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участников. В командных соревнованиях многое зависит от их организа-

ции: если на них допускается возможность участия отдельных представи-

телей команды лишь в некоторых (а не во всех) соревнованиях и конкурсах 

(например, только в спортивных или, наоборот, только в художественных), 

то в этом случае не удается выявить уровень разностороннего развития 

участников. 

Форма СПАРТигр существенно зависит от места их проведения: при 

возможности они проводятся не в зале, а на открытом воздухе, на природе, 

что позволяет использовать их для формирования у участников любви к 

природе, экологической культуры.  

Различной может быть и продолжительность проведения данных  

Игр – час, несколько часов, дней и даже целый год (в этом случае Игры 

проводятся поэтапно).  

Из-за ограниченного времени может возникнуть необходимость 

уменьшить количество соревнований и конкурсов, включаемых в их про-

грамму и проводить Мини-СПАРТигры.  

Для решения этой проблемы можно сократить (при соблюдении ос-

новных принципов организации СПАРТигр) некоторое количество домаш-

них заданий или импровизаций, раздельно проводимых соревнований и 

конкурсов за счет их объединения. 

Иллюстрацией последнего варианта является разработанная автором 

программа СПАРТигр под названием «Страна СПАРТ (СПАРТландия)». 

Игровая страна «СПАРТ» – это страна, в которой живут одаренные 

люди, стремящиеся развить и проявить свои творческие способности в 

различных видах деятельности, т.е. это «Страна Поклонников Активного 

Разностороннего Творчества» («СПАРТ» – сокращение, составленное из 

первых букв слов этого длинного названия). Обитатели этой страны – 

«спартианцы». Чтобы жить весело, творчески и с пользой, они проводят 

СПАРТигры, создают игровые СПАРТшколы, клубы, игротеки, оздорови-

тельные лагеря, организуют СПАРТдвижение и активно в нем участвуют. 

Основная задача СПАРТигр под указанным названием – ознакомление 

участников Игр с основными ценностями СПАРТландии и формирование 

ориентации на эти ценности.  

Программа данных Игр включает в себя церемонию открытия и за-

крытия, а также два конкурса: «СПАРТ-визитка» и «СПАРТ-страна». За-

дание участникам второго конкурса – придумать и показать в виде худо-

жественно-театрализованного представления историю зарождения 

СПАРТландии, жизнь и законы ее обитателей – спартианцев, гармоничное 

и разностороннее развитие их личности, придуманные ими игры и т.д. На 

церемонии закрытия Игр объявляются лауреаты конкурсов. Все участники, 

которые в своих выступлениях проявили разносторонние творческие спо-

собности, получают Свидетельство о том, что им присваивается почетное 

звание «спартианец», и они становятся жителями чудесной страны 

«СПАРТ». 
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Разные варианты организации и проведения СПАРТигр связаны так-

же с уровнем данных Игр (районные, городские, региональные, межрегио-

нальные, международные). 

Разработаны, но пока не реализованы, разработанные автором проек-

ты ряда разновидностей (моделей) СПАРТигр – например: 

 квалификационных СПАРТигр,  

 заочного СПАРТтурнира на Кубок президента СПАРТдвижения,  

 заочного СПАРТконкурса изобретателей новых видов спорта и игр и 

др. [417; 454: 45–55, 73–82] 

Такова краткая характеристика авторской СПАРТпрограммы целост-

ной модификации традиционного и использования нового способа органи-

зации игрового соперничества и сотрудничества. 

Данная программа – центральный элемент более широкой авторской 

СПАРТпрограммы гуманистического воспитания, целостного развития 

личности и организации досуга, которая помимо СПАРТигр предусматри-

вает использование комплекса других форм и методов, в том числе:  

 создание СПАРТклубов, школ, игротек,  

 организацию игровых оздоровительных СПАРТлагерей;  

 новые формы работы в рамках олимпийского движения,  

 новое спортивно-гуманистическое движение «СпАрт» (СПАРТдви-

жение);  

 духовно–нравственный Кодекс поведения (СПАРТкодекс чести);  

 систему призов и наград для поощрения высоконравственного и эс-

тетического поведения, красоты действий и поступков в соревнованиях, 

гармоничного и всестороннего развития личности и др. [подробнее см. 

316–317, 359, 381, 385, 404–420, 425, 427, 455, 457, 468; и др.]. 

Данная программа с 1991 г. внедряется в практике физкультурно-

спортивной работы, оздоровления, воспитания и организации досуга в раз-

личных регионах нашей страны.  

Многолетний опыт практического использования данной программы 

показывает ее важное социальное значение, в том числе для решения ком-

плекса обсуждаемых в данной книге задач повышения личностного и соци-

окультурного значения спортивного соперничества.  

Об этом свидетельствует опыт организации СПАРТигр с участием 

школьников, дошкольников, студентов, родителей с детьми, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями, а также данные научных исследова-

ний, в том числе кандидатских и докторских диссертаций [например, см. 4, 

45, 56, 67, 85–86; 142, 149–150, 178, 239, 254, 256, 273,  284, 334, 440, 447, 

449, 457, 483,  494; и др.].  

С учетом социокультурного и педагогического значения СПАРТпро-

граммы она неоднократно получала высокую оценку со стороны средств 

массовой информации, а также государственных и общественных органи-

заций.  
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 В 1997 г. Государственный комитет по делам молодежи присудил 

программе первое место в конкурсе инновационных программ работы с 

молодежью и включил «СПАРТ» в Федеральный реестр молодежных и 

детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.  

 В 2002 г. программа выиграла открытый конкурс инновационных 

оздоровительных и физкультурно–спортивных технологий для внедрения в 

образовательных учреждениях г. Москвы, проведенный Государственным 

комитетом РФ по физической культуре и спорту в плане реализации феде-

ральной целевой программы «Молодежь России (2001–2005 гг.)» и ее под-

программы «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и 

молодежи в РФ (2002–2005 гг.)». 

 В 2006 г. АНО «Центр развития спартианской культуры» был соис-

полнителем НИР по проекту «Разработка и апробация моделей оптимиза-

ции нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений за счет по-

вышения вариативности образования на основе возможностей дополни-

тельного образования детей и подростков» на основе гранта Федерального 

агентства по образованию. По результатам НИР Федеральным агентством 

по образованию рекомендовано внедрение СПАРТигр в учреждения до-

полнительного образования.  

 В 2008 г. автор программы возглавил разработку группой специали-

стов проекта «Развитие всероссийской системы межшкольных спортивных 

соревнований (команда–класс), которая осуществлялась по заказу и на ос-

нове гранта Управления  учреждений образования и реализации приори-

тетного национального проекта «Образование» Рособразования. Проект 

был разработан и одобрен для реализации. 

 В 2011 году городские Игры «Спартианская семья» включены в план 

совместных мероприятий ЮНИСЕФ и Правительства Москвы  по улучше-

нию положения детей в городе Москве (п. 4.17). 

 В 2011–2013 г.г. автор программы выполнял функции руководителя 

исследования по теме «Разработка и апробация модели социализации де-

тей на основе комплексной системы олимпийского и паралимпийского об-

разования», которое выполняется по заказу и на основе гранта Министер-

ство образования и науки Российской Федерации. Важное место в разрабо-

танном проекте занимает программа «Использование СПАРТигр в органи-

зации внеурочной деятельности учащихся началь-

ной/основной/полной(средней) школы на основе олимпийского и пара-

лимпийского образования». Данная программа и проект в целом были 

одобрены Министерством и внедрены в практику в различных регионах 

России в связи с проведением Зимних Олимпийских игр в Сочи–2014. 

 В 2014 г. программа вошла в число победителей проведенного Ро-

смолодежью Всероссийского конкурса программ деятельности Центров 

реализации молодежных инициатив в образовательных организациях 

 В 2014 г. автор программы стал лауреатом Национальной премии в 

области физической культуры и спорта. 
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Авторская СПАРТпрограмма имеет важное значение не только для 

модернизации спортивной работы с населением, повышения личностного 

и социокультурного значения спорта. В условиях девальвации духовно–

нравственных ценностей она указывает научно обоснованные эффектив-

ные формы и методы возрождения гуманности, духовности, а вместе с 

тем формирования и развития у детей и молодежи лучших черт, которые 

всегда были присущи русскому народу. Известный русский философ Н.О. 

Лосский так характеризовал эти черты: «Русский народ поражает много-

сторонностью своих способностей. Ему присуща высокая религиозная 

одаренность, способность к высшим формам опыта, наблюдательность, 

теоретический и практический ум, творческая восприимчивость, изобрета-

тельность, тонкое восприятие красоты и связанная с нею артистичность, 

выражающаяся как в повседневной жизни, так и в творении великих про-

изведений искусства. Основное свойство русского народа, искание абсо-

лютного добра, есть источник разнообразия опыта и разносторонности 

упражнения различных способностей. Отсюда естественно возникает бога-

тое развитие духа и обилие дарований…» [177: 105].  

Но авторская СПАРТпрограмма актуальна не только для России. Она 

отражает общую тенденцию гуманистического обновления современного 

общества, стремление цивилизации XXI в. найти пути практической реали-

зации идей и ценностей гуманизма. Идеи программы сопряжены с возрас-

тающей тревогой ученых и специалистов–практиков многих стран по по-

воду девальвации нравственных и других духовных ценностей в современ-

ном спорте (особенно в спорте высших достижений) и стремлением опре-

делить эффективные формы и методы его гуманизации. Программа адек-

ватна и усилиям специалистов многих стран, ведущих поиск эффективных 

программ укрепления здоровья, восстановления работоспособности, соци-

альной реабилитации и интеграции, активного участия в жизни лиц с огра-

ниченными возможностями (инвалидов), обеспечения их равенства с теми, 

кто не имеет таких ограничений. Кроме того, в программе предпринята 

попытка найти пути решения поставленной еще Кубертеном проблемы ин-

теграции спорта и искусства.  

Вот почему разработанная и реализуемая в России СПАРТпрограмма 

имеет не только российское, но и международное значение. Об этом сви-

детельствует и тот факт, что в 2007 году автор программы удостоен выс-

шей награды Европейского движения Фэйр Плэй – Почетной плакеты и 

диплома. 

*** 

Итак, выше проанализированы, охарактеризованы и систематизиро-

ваны отечественные и зарубежные инновационные программы, формы и 

методы повышения личностного и социокультурного значения спортивно-

го соперничества. 

Завершая анализ этой спортивно-педагогической деятельности, сле-

дует отметить, что для ее эффективности применительно к тем или иным  

группам спортсменов необходим личностно–ориентированный подход,  
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учитывающий не только их гендерные и возрастные различия, но также 

индивидуальные морфологические и психические особенности, интересы, 

потребности, ценностные ориентации. 

Необходимое условие реализации этого подхода в деятельности, 

ориентированной на повышение личностного и социокультурного значе-

ния спортивного соперничества, равно как в массовой физкультурно-

спортивной работе в целом, постоянная диагностика у тех лиц, с кото-

рыми проводится эта работа, различных элементов культуры личности.  

Для эффективного решения задачи повышения личностного и социо-

культурного значения спортивного соперничества особенно важное значе-

ние имеет диагностика спортивной, спортивно-гуманистической и олим-

пийской культуры личности.  

Это – сложная педагогическая процедура как по характеру тех задач, 

которые при этом должны быть решены, так и по тем средствам, методам, 

которые должны быть использованы для решения этих задач. Но она необ-

ходима, так как позволяет определить уровень сформированности у 

спортсменов указанных элементов культуры личности, различных их ком-

понентов и форм, а также те недостатки («пробелы») в этом плане, кото-

рые требуют педагогической коррекции, и на основе этого выбрать соот-

ветствующие формы и методы. Данная педагогическая процедура должна 

проводиться с учетом структуры спортивной, спортивно-гуманистической 

и олимпийской культуры личности, их основных компонентов и показате-

лей [см. Часть I монографии, а также: 20–21,  342, 371, 377, 381, 396, 403, 

437–440]. 

Центральный элемент олимпийской культуры личности как олим-

пийского ценностного отношения человека к спорту – уровень его олим-

пийской образованности, а также не только декларативная, но и реальная 

ориентация на олимпийские принципы Фэйр Плэй  в спортивном соперни-

честве. Для диагностики этих элементов олимпийской культуры личности 

желательно использовать не только тесты, которые применяются на кон-

курсах знатоков олимпизма [например, см. 47, 82, 614], но также анкеты, 

которые указаны в Приложении данной книги (см. ниже), и анкеты, кото-

рые использовали авторы диссертаций [например, см. 4, 45, 56, 67, 147–

150, 178, 239, 254, 284, 334, 483, 494].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Данная работа – третья Часть монографии – завершает анализ, изло-

жение и систематизацию как отечественного, так и зарубежного опыта мо-

дернизации массовой физкультурно–спортивной работы с населением: пе-

реосмысления основных направлений, содержания, целей, задач этой рабо-

ты, разработки и внедрения в практику инновационных форм и методов, 

призванных содействовать повышению физкультурно–спортивной актив-

ности населения, личностного и социокультурного значения этой активно-

сти. 

Изложенные выше программы, формы и методы заслуживает изуче-

ния и внедрения в практику специалистами, работающими в области спор-

та, физического воспитания, культуры, организации досуга населения. Со-

держащаяся в монографии информация может быть полезна студентам и 

магистрантам, изучающим соответствующие учебные дисциплины, а так-

же аспирантам и другим исследователям, которые анализируют социоло-

гические, культурологические, социально–педагогические и философские 

проблемы физической культуры и спорта. 

Конечно, проблемы модернизации массовой физкультурно-

спортивной работы с населением не сводятся лишь к тем проблемам ее 

направлений, содержания, целей, задач, форм и методов, которые были 

предметом обсуждения в данной книге. В ней не затронут ряд других акту-

альных проблем данной работы, которые требуют специального обсужде-

ния. 

К их числу относятся прежде всего организационно-управленческие 

проблемы массовой физкультурно-спортивной работы с населением, в том 

числе дифференциации спортивной и физкультурной работы, а также 

спорта для всех и спорта высших достижений. Этим проблемам в послед-

ние годы уделяется значительное внимание исследователей [9, 101, 108,  

130, 156, 168, 197–199, 226, 249, 251, 259, 314, 471, 481–482; и др.].  

Дополнительного анализа требуют и другие проблемы, в том числе: 

 финансирования массового спорта (особенно в соотношении с фи-

нансированием спорта высших достижений);   

 материально-технической базы для повышения эффективности физ-

культурно-спортивной работы с населением; 

 подготовки и переподготовки организаторов физкультурно-

спортивной работы с населением с целью повышения уровня их готовно-

сти к использованию в своей профессиональной деятельности указанных 

выше инновационных программ, форм и методов; 

 критериев эффективности деятельности организаторов массовой 

физкультурно-спортивной работы с населением и эффективности физкуль-

турно-спортивной работы с населением по месту жительства в целом. 

Безусловно, требуется также дальнейший анализ ее направлений, со-

держания, целей, задач, технологий, форм и методов.  
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Кроме того, следует обратить внимание читателей на то, что в книге 

в основном обсуждены общие проблемы модернизации массовой физкуль-

турно-спортивной работы с населением. Лишь иногда (и то в качестве ил-

люстрации) затрагивались проблемы инновационных подходов к содержа-

нию, целям, задача, формам и методам этой работы в отношении тех или 

иных конкретных групп населения (например,  дошкольников или школь-

ников, студентов, взрослых, лиц с ограниченными возможностями и т.д.) и 

применительно к тем или иным конкретным условиям (например, в учеб-

ном процессе школ или вузов, во внеучебное время, по месту жительства и 

т.д.). Эти проблемы также требуют более детального и специального ана-

лиза.  

Такой анализ тем более необходим при внедрении изложенных выше 

положений в практику массовой физкультурно-спортивной  работы с ли-

цами разного возраста, пола, интересов, ориентаций и т.д. (например, де-

тей того или иного возраста, учащейся молодежи, лиц с ограниченными 

возможностями и т.д.). При этом нужно учитывать гендерные и возраст-

ные особенности, состояние здоровья, уровень физической подготовлен-

ности, интересы, потребности, ценностные ориентации и другие особен-

ности этих людей и соответственно конкретизировать сформулированные 

в данной работе общие положения относительно содержания, целей, задач, 

форм и методов массовой физкультурно-спортивной работы. 

Автор надеется, что книга послужит стимулом для активизации об-

суждения всех этих сложных дискуссионных проблем и с благодарностью 

воспримет любые конструктивные замечания, пожелания, критические 

оценки читателей.  
e–mail: vstolyarov@mail.ru  
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Приложение 
АНКЕТЫ  

 

Анкета 1 

для выяснения отношения спортсменов 

к принципам «Фэйр Плэй»
 
(«честной игры») 


 

 

«ВАШЕ ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ “ФЭЙР ПЛЭЙ”
 
 

(“ЧЕСТНОЙ ИГРЫ”)» 

 

А. Что такое “Фэйр Плэй” (“честная, корректная игра”) 
Ниже формулируются определенные положения. Просьба указать, какие из них, по 

вашему мнению, относятся к числу принципов “Фэйр плэй” (“Честной, корректной иг-

ры”), а какие – нет.  

Прочтите внимательно каждое положение и если вы считаете, что оно характери-

зует “Фэйр плэй” (“Честную игру”), обведите слово “да”, а если не характеризует – об-

ведите слово “нет”. 

 

1. Приветствовать соперника в начале и конце матча независимо от выигрыша или 

проигрыша 

Да                                                         Нет 

2. Подбадривать товарищей по команде и помогать им даже тогда, когда они со-

вершают ошибки 

Да                                                         Нет 

3. Воспользоваться тем, что соперник получил травму для того, чтобы заработать 

очко (забить гол и т.п.) 

Да                                                         Нет 

4. Высмеивать слабого соперника  

Да                                                         Нет 

5. Резко критиковать судью, который допускает ошибки в судействе, направленные 

против вашей команды 

Да                                                         Нет 

6. Если соперник опаздывает, даже при его отсутствии показывать желание играть 

Да                                                         Нет 

7. Отдать одну из своих ракеток сопернику, который сломал свою ракетку, чтобы 

он мог продолжать спокойно играть 

Да                                                         Нет 

8. Если судья сделал ошибку в вашу пользу, которая значительно влияет на резуль-

тат, надо попросить его исправить ее, если это возможно  

Да                                                         Нет 

9. Строго соблюдать правила, даже если соперник нарушает их 

Да                                                         Нет 

10. Нарушить правила, если этого не видит судья  

Да                                                         Нет 

11. Допустить нарушение правил, обман, чтобы выиграть, если речь идет о реша-

ющем матче 

Да                                                         Нет 

                                                           
 В основе данной анкеты лежит анкета, которую разработал и использовал для опроса 

школьников Португалии К. Гонсалвес [Goncalves, 1989].  
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12. После соревнования несмотря на результат поблагодарить судью  

Да                                                         Нет 

 

Б. Поведение в ситуациях 

Ниже указаны ситуации, которые могут возникнуть в ходе спортивного соревнова-

ния, возможные варианты поведения в этих ситуациях и формулируется вопрос о том, а 

как бы вы лично поступили в этой ситуации. Для ответа на данный вопрос вам предла-

гается пять вариантов:  

1) Да, конечно  

2) Наверное, да  

3) Затрудняюсь ответить  

4) Наверное, нет  

5) Конечно, нет 

При ответе выберите и отметьте один из этих вариантов. Просьба отвечать на во-

просы совершенно искренне, так, как вы на самом деле думаете. 

Ситуация 1 

Вы участвуете в последнем забеге на 50 м. финала ежегодного турнира универси-

тета по легкой атлетике. На середине дистанции ваш главный соперник споткнулся и 

упал, а потому вы выигрываете без соперника.  

Возможные варианты поведения:  

 сделать вид, что ничего не случилось и оказаться победителем 

 попросить преподавателя (судей) снова провести забег. 

А вы попросили бы преподавателя (судей) провести забег? 

1. Да, конечно  

2. Наверное, да  

3. Затрудняюсь ответить  

4. Наверное, нет  

5. Конечно, нет. 

 

Ситуация 2 

Вы готовитесь к  финалу соревнований студентов университета по бегу на 50 м. Во 

время разминки вы видите, что один из ваших соперников, фаворит этих соревнований,  

очень грустный и взволнованный, потому что несколько минут назад он потерял свои 

кроссовки. У вас тот же размер обуви, что и у него,  и у вас в сумке есть запасные крос-

совки. 

 Вы стоите перед выбором:  

 ничего не сделать 

 отдать запасные кроссовки своему сопернику. 

В указанной ситуации вы отдали бы сопернику свои кроссовки? 

1. Да, конечно  

2. Наверное, да  

3. Затрудняюсь ответить  

4. Наверное, нет  

5. Конечно, нет. 

 

Ситуация 3 

Вы участвуете в финале волейбольного турнира. Счет равный – 13:13. Идет по-

следний период. В атаке вы гасите мяч и приносите своей команде победное очко. Од-

нако, ударяя по мячу, вы задели сетку, хотя судья этого не заметил. Перед вами выбор:  

 промолчать и выиграть победное очко для команды 

 сказать судье о своем нарушении правил. 

В указанной ситуации вы признались бы в нарушении правил? 



230 

 

1. Да, конечно  

2. Наверное, да  

3. Затрудняюсь ответить  

4. Наверное, нет  

5. Конечно, нет. 

Ситуация 4 

Вы вышли в финал турнира по бадминтону. В финале выигрывает тот, кто первым 

наберет 15 очков. Вы ведете со счетом 14:12. Если вы выигрываете следующее очко, то 

выигрываете и весь турнир. Вы подаете, ваш соперник перебрасывает волан, который, 

как вы видите, падает на вашей площадке около лицевой линии. Однако судья плохо 

смотрел, посчитал, что волан вылетел за пределы вашей площадки, а потому присудил 

вам очко и победу. Перед вами выбор: 

 проигнорировать случившееся, ничего не сказать и остаться победителем 

 сказать судье о его ошибке и попросить переиграть подачу. В указанной ситуа-

ции вы попросили бы переиграть подачу? 

1. Да, конечно  

2. Наверное, да  

3. Затрудняюсь ответить  

4. Наверное, нет  

5. Конечно, нет. 

Ситуация 5 

Ваша команда выступает в финальном турнире по футболу. Счет 3:3. До конца иг-

ры остается всего лишь одна минута. В одной из комбинаций мяч от ноги соперника 

улетел в аут. Однако судья по ошибке дает вбрасывание команде соперников.  

Перед вами выбор: 

 вступить в пререкания с судьей за его ошибку 

 согласиться с решением судьи и без всякого протеста продолжать игру. 

В указанной ситуации вы согласились бы с решением судьи и, не протестуя, про-

должили бы игру? 

1. Да, конечно  

2. Наверное, да  

3. Затрудняюсь ответить  

4. Наверное, нет  

5. Конечно, нет. 
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 Анкета 2 

для самооценки отношения спортсменов 

к принципам «Фэйр плэй»

 

 
Ответьте на вопросы и проверьте себя!!! 

Ниже приводится список вопросов для проведения самостоятельного теста об отношении 

к принципам «Фэйр плэй» («Честной, корректной игры»). Эти принципы связаны с целым ря-

дом различных понятий, таких, например, как «соблюдение правил», «здоровье» и «равенство 

шансов». Для каждого из этих понятий мы составили шкалы, по которым вы можете проверить 

себя.  

Ниже формулируются определенные вопросы (утверждения) и указываются четыре вари-

анта ответа на каждый из них. Выберите и отметьте  тот вариант ответа, который наиболее со-

ответствует вашему мнению или буквы – а, b, c, d. 

Этим буквам соответствуют следующие ответы:  

a –– полностью согласен         

b –– частично согласен        

c –– не согласен        

d –– не знаю 

На каждый вопрос (по каждому утверждению) вы должны отвечать так, как думаете сей-

час, в данный момент. Только таким образом можно узнать свое собственное мнение о «чест-

ной (корректной) игре». Спокойно и внимательно прочитайте каждый вопрос и запишите пер-

вое, о чем вы подумали. Вопросы относятся ко многим видам спорта, но мы исходим из того, 

что вы довольно много знаете о разных видах спорта.  

После того, как вы заполните вопросник, с помощью приведенной на последней странице 

таблицы можно подсчитать количество баллов и узнать свое мнение о «честной (корректной) 

игре».  

Нам тоже интересно узнать, что вы на самом деле об этом думаете. Но данные участников 

опроса обрабатываются анонимно и используются только в научных целях.  

Желаем удачи! 

 

А. РАВЕНСТВО ШАНСОВ 

01. В детском футболе, где 4 игрока играют против других 4-х, каждый участник 

часто владеет мячом. Это и есть честная игра.  

а. b. c. d. 

02. Жалко, что спортсмены-инвалиды не могут участвовать в обычных спортивных 

соревнованиях.  

а. b. c. d. 

03. Если во время соревнований по гребле погодные условия явно дают преимуще-

ство определенным дорожкам, соревнования нужно отменить. 

а. b. c. d. 

04. Если во время соревнований по бадминтону ты играешь против соперника, ко-

торый намного слабее тебя, то соревнование не может быть справедливым (честным). 

а. b. c. d. 

05. В моей стране иностранные спортсмены не могут участвовать в чемпионатах 

страны. 

а. b. c. d. 

06. В баскетбольной команде есть один очень хороший игрок, который имеет вы-

сокий процент заброшенных мячей. Тренер хочет, чтобы все другие игроки передавали 

мяч ему. Согласны ли вы с этим? 

                                                           
 

Данная анкета (Fair Play Quiz) разработана Европейским движением «Фэйр Плэй» сов-

местно с комитетом Фэйр Плэй Нидерландов.
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а. b. c. d. 

07.  При перетягивании каната нельзя заменить игрока, получившего травму. При-

нято, что в таком случае другая команда также выводит одного игрока из своего соста-

ва. 

а. b. c. d. 

08. Если бы девочкам в возрасте до 14 лет была предоставлена возможность играть 

в футбол вместе с мальчиками, то они могли бы добиться лучших результатов в этом 

виде спорта.  

а. b. c. d. 

09. Талантливые игроки должны тренироваться в богатых клубах с хорошими тре-

нерами и отличным оборудованием. 

а. b. c. d. 

10. В таких видах спорта, как велосипедный, парусный и гребной, нужно строго 

следить за тем, чтобы техническое оснащение (оборудование) каждого спортсмена бы-

ло одинаковым.  

а. b. c. d. 

В. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

01. Согласны ли вы выполнить задание тренера нанести травму опасному соперни-

ку во время финального кубкового соревнования.  

а. b. c. d. 

02. Во время соревнований по теннису многие встречи проводятся без судьи. Со-

гласны ли вы, что судья должен быть всегда, на всех соревнованиях.  

а. b. c. d. 

03. Если вы участвуете в соревновании, то в первую очередь вы сами должны от-

вечать за соблюдение правил. 

а. b. c. d. 

04. Если вы наносите травму сопернику, то чувствуете себя очень виноватым. 

–– да, чувствую очень виноватым 

–– да, чувствую немного виноватым 

–– нет, я не чувствую за собой вины         

–– не знаю 

05. Во время спортивного соревнования можно делать все, что позволяет судья. 

а. b. c. d. 

06. Причину проигрыша в соревновании надо искать прежде всего в самом себе. 

а. b. c. d. 

07. Если есть шанс получить преимущество в соревновании за счет обмана судьи, 

этим шансом надо немедленно воспользоваться. 

а. b. c. d. 

08. Игроки клуба также должны отвечать за поведение своих болельщиков (фана-

тов). 

а. b. c. d. 

09. При любых обстоятельствах вы должны строго следовать указаниям судей и 

официальных лиц. 

а. b. c. d. 

10. Если вы получаете травму, то в этом далеко не всегда виноваты другие. 

а. b. c. d. 

С. ЗДОРОВЬЕ 

01. Французский тренер по футболу Платини предлагает отменить подкат в футбо-

ле, потому что из-за него игроки часто получают травму.  

а. b. c. d. 

02. Согласны ли вы для быстрого восстановления силы после гриппа принять ле-

карство, которое находится в списке запрещенных лечебных препаратов     
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а. b. c. d. 

03. Разминка обязательна перед соревнованием. 

а. b. c. d. 

04. Если ваш соперник сильнее, то вы, конечно же, должны играть более грубо. 

а. b. c. d. 

05. В настоящее время боксеры-непрофессионалы боксируют в защитном шлеме. 

Это правило надо ввести и для профессионалов. 

а. b. c. d. 

06. Употребление допинга оказывает вредное влияние на здоровье. 

а. b. c. d. 

07. Допустим, поле настолько плохое, что на нем опасно играть. Но если судья 

считает его пригодным, вы должны согласиться с этим решением.  

а. b. c. d. 

08. Вы не должны идти на риск получить травму, даже если это ваше рискованное 

действие сможет предотвратить гол. 

а. b. c. d. 

09. Во время занятий спортом вам не следует думать о том, что вы можете полу-

чить травму. 

а. b. c. d. 

10. В таких видах спорта, как хоккей на льду и американский футбол, игроки одеты 

таким образом, чтобы не получить травму, в том числе от грубых действий соперника. 

Поэтому в этих видах спорта можно разрешить грубые действия игроков. 

а. b. c. d. 

D. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

01. Надо стараться вести себя дружелюбно даже тогда, когда соперник ведет себя 

враждебно по отношению к вам.   

а. b. c. d. 

02. Игроки в настольный теннис постоянно вытирают носовым платком пот со лба 

для того, чтобы соперник не смог сконцентрироваться. Согласны ли вы с тем, что в 

этой стратегии нет ничего плохого и неправильного. 

а. b. c. d. 

03. Согласны ли вы с тем, что даже если вам не нравится решение судьи или жюри, 

вы должны подчиниться этому решению. 

а. b. c. d. 

04. В очень ответственной (решающей) игре, разумеется, допустимо нарушать пра-

вила. 

а. b. c. d. 

05. Вполне допустимо сознательно проиграть сопернику, если это позволит занять 

более выгодное место в подгруппе. 

а. b. c. d. 

06. Если вы выигрываете, вполне допустимо делать вид, что вы получили травму, 

чтобы затянуть время. 

а. b. c. d. 

07. Нет оснований для отказа от того, чтобы требовать у судьи объяснения приня-

того им решения. 

а. b. c. d. 

08. В командных видах спорта попытка добиться штрафного удара –естественная 

составная часть стратегии игры.   

а. b. c. d. 

09. Во время четырехдневного пешеходного марша в Наймегене участники несут 

на плечах вплоть до финиша тех, кто уже не может идти. Согласны ли и вы поступать 

таким же образом.  
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а. b. c. d. 

10. Если игрок лежит с травмой на земле, следует как можно быстрее выбить мяч 

за боковую линию. 

а. b. c. d. 

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ 

А.      Равенство шансов  B.          Ответственность 

 а b c d  а b c d 

01. 3 2 1 0 01.  1 2 3 0 

02.  1 2 3 0 02. 1 2 3 0 

03.  3 2 1 0 03. 3 2 1 0       

04.  3 2 1 0 04. 3 2 1 0 

05.  1 2 3 0 05. 1 2 3 0 

06. 1 2 3 0 06.  3 2 1 0 

07. 1 2        3 0 07. 1 2 3 0 

08.  3 2 1 0 08. 3 2 1 0 

09. 1 2 3 0 09. 1 2 3 0 

10. 3 2 1 0 10. 3 2 1 0 

 итого:         баллов  итого:         баллов 

 

С.           Здоровье  D.       Соблюдение правил  

 а b c d  а b c d 

01. 3 2 1 0 01.  3 2 1 0 

02. 1 2 3 0 02. 1 2 3 0 

03. 3 2 1 0 03. 3 2 1 0 

04. 1 2 3 0 04. 1 2 3 0 

05. 3 2 1 0 05. 1 2 3 0 

06. 3 2 1 0 06. 1 2 3 0 

07. 1 2 3 0 07. 3 2 1 0  

08. 3 2 1 0 08. 1 2 3 0 

09. 1 2 3 0 09. 3 2 1 0 

10. 1 2 3 0 10 3 2 1 0 

 итого:         баллов  итого:         баллов 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

Равенство шансов 

26-30 баллов. Вы критически относитесь к нечестной (некорректной) игре в спорте. 

Вы испытываете теплые чувства к тем, кто в меньшинстве. У вас сильно развито соци-

альное чувство.  

16-25 баллов. Похоже, что вы – колеблющийся человек. Но когда же вы будете вы-

ступать за равенство шансов? Только тогда, когда это вам выгодно? По-видимому, вы 

также считаете, что иногда можно быть и не очень сознательным, потому что победа 

очень важна. 

0-15 баллов. Вас не интересует позиция других людей в спорте. Всякий раз, когда 

решение судьи ставит вас в невыгодное положение, вы считаете, что по отношению к 

вам поступили несправедливо. Вы действительно считаете, что нет необходимости бо-

роться с несправедливостью в спорте? 

Ответственность 

26-30 баллов. Вы очень честный человек и никогда не прячетесь за спины других. 

Вы сами готовы нести всю ответственность за свои поступки. Ваше уважение к сопер-

никам и судьям заслуживает восхищения и является примером для других. 
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16-25 баллов. Если вам выгодно, вы готовы нести ответственность за свои поступ-

ки. Но вы можете перелагать ее и на других, особенно в случае поражения. Как вы ду-

маете, в чем причина этого? 

0-15 баллов. Для вас совершенно немыслимо возлагать ответственность за свои по-

ступки на самого себя. Вы считаете, что судья слишком часто «засуживает» вас, и вы 

постоянно стараетесь обмануть его. Если вы проигрываете, то считаете, что в этом ви-

новат кто-то другой или что-то другое, но только не вы сами. 

Здоровье 

26-30 баллов. Вы всегда стараетесь избежать травмы. Вы действительно заботитесь 

о своем здоровье, даже если это порождает для вас определенные проблемы в спорте. 

Прекрасно, продолжайте в том же духе.  

16-25 баллов. В глубине души вы считаете, что важнее всего ваши достижения (ре-

зультаты) в спорте. Все-таки задумайтесь над девизом «Фэйр плэй (честная игра) – здо-

ровая игра». 

0-15 баллов. Вы занимаете опасную позицию в своих занятиях спортом. Вас не 

волнует, что вы кому-то наносите травму? Вы считаете, что это естественно для спорта, 

не так ли? В связи с этим не удивляйтесь, если однажды и вы сами получите травму. 

Остается надеяться, что ваше отношение к спорту не приведет к столь плачевным ре-

зультатам.  

Соблюдение правил 

26-30 баллов. Вы, по-видимому, доброжелательный человек, который всегда оста-

ется дружелюбным по отношению к другим. Для вас самое главное, чтобы спорт при-

носил удовольствие. В своих занятиях спортом вы используете лишь «честные» сред-

ства. При необходимости вы можете обратиться к судьям за разъяснениями, но вам не 

свойственно прибегать к хитрым уловкам.   

16-25 баллов. Вы готовы соблюдать правила до тех пора, пока и другие это делают. 

Иногда вы не против ведения в спорте психологической войны. Если вас долго прово-

цировать, вы можете стать агрессивным.   

0-15 баллов. Вы стремитесь сразу же наказать соперника, который допустил нару-

шение правил против вас. Вы часто переходите границы дозволенного. Поэтому неуди-

вительно, что вас часто удаляют с поля. Действительно ли вы такой суровый, хитрый и 

безжалостный человек. 

Другие варианты подсчета 

«Не знаю». Всего вас задано 40 вопросов. Если вы более восьми раз ответили «не 

знаю», то вы должны задуматься над тем, а действительно ли вы интересуетесь спор-

том или только тем видом спорта, которым вы занимаетесь. 

«Всего понемногу». Если из 40 вопросов на более чем 15 вы ответили «частично 

согласен», то это, возможно, означает, что вы – человек нюансов, с очень сбалансиро-

ванным взглядом на все. Однако это может свидетельствовать и о вашем неуверенном 

отношении к указанным явлениям в спорте. Возможно, вы боитесь поставить себя под 

удар и четко определить свою позицию.  

А как вы сами считаете, какой из этих двух вариантов ближе соответствует реаль-

ности? 
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