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Розділ 3. Теоретико-методичні основи 
спортивного тренування 
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Постановка научной проблемы и еѐ значение. Анализ последних исследований по этой 

проблеме. Инициатор возрождения Олимпийских игр в современных условиях Пьер де Кубертен в 
период, предшествовавший учредительному конгрессу 1894 г. в Париже, и на первых этапах функ-

ционирования сформированного там Международного олимпийского комитета выступал за необ-

ходимость обеспечения независимости (в том числе экономической) от негативного влияния различ-
ных факторов, угрожающих олимпийскому движению, идеалам олимпизма и олимпийским прин-

ципам [5; 16]. 

На заре развития олимпийского движения отношения олимпийского спорта с внешней экономи-

ческой средой оставались фактически неразвитыми. Участники тогдашнего олимпийского движения  
и субъекты экономической деятельности были мало заинтересованы друг в друге [6; 7]. 

Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования. В 

период, когда деятельностью Международного олимпийского комитета руководил первый президент 
МОК Димитриос Викелас, избранный на этот пост в 1894 г., была создана комиссия, возглавляемая 

греческим кронпринцем (наследником престола) Константином, сформированная для содействия 

подготовке и проведению игр І Олимпиады 1896 г. в Афинах [3; 25]. Эта комиссия призвала 
общественность Греции и греческие общины других стран пожертвовать финансовые средства в 

фонд предстоящих Олимпийских игр. Этот призыв нашел отклик – и различные денежные суммы 

поступили в фонд как из разных греческих городов, так и от греков из Марселя, Константинополя, 

Лондона и др. А на средства, которые выделил проживавший в Александрии богатый греческий 
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торговец, патриот и меценат Георгиос Авероф, пожертвовавший на проведение игр І Олимпиады 
1896 г. 920 тыс. драхм, был восстановлен Панафинейский стадион, ставший основной спортивной 

ареной первых Олимпийских игр современности [2; 6; 26]. 

В дальнейшем Международный олимпийский комитет, с 1896 г. возглавляемый вторым прези-
дентом МОК Пьером де Кубертеном, взял курс на разъяснительно-популяризаторскую работу, при-

званную убедить население различных стран, их государственных и политических деятелей в 

достоинствах идей олимпизма и привлекательности Олимпийских игр как зрелища [5; 10]. 
Тогда же МОК по сути отдал подготовку и проведение игр ІІ Олимпиады 1900 г. в Париже и игр 

III Олимпиады 1904 г. в Сент-Луисе организаторам проходивших в этих городах всемирных выста-

вок. В дальнейшем, столкнувшись с рядом негативных явлений, возникших при таком проведении 

Олимпийских игр, которые оказались в тени упомянутых выставок (в глазах их организаторов игры 
стали неким спортивным придатком к выставочным мероприятиям), руководство Международного 

олимпийского комитета и сам президент МОК Пьер де Кубертен осознали ошибочность такой прак-

тики и решили впредь отказаться от попыток ассоциировать олимпийское движение с бизнесом [7]. 
По этому поводу Кубертен в своих «Олимпийских мемуарах» [5; 16] писал, что «мы поняли, что 

никогда больше Олимпийские игры не должны быть в зависимости или в подчинении ярмарки 

(выставки), ибо тогда их философское наполнение исчезает, а воспитательное значение оказывается 

равно нулю… В двух случаях… нам не удалось отделаться от выставки по финансовым причинам. И 
только в 1912 г. в Швеции произошло полное отделение». 

С учетом такой ситуации финансовые потребности олимпийского движения в годы, предшество-

вавшие Первой мировой войне, в значительной степени покрывались за счѐт личных средств прези-
дента МОК Пьера де Кубертена, а также средств других членов МОК (тогда ежегодный взнос каж-

дого из них составлял 25 швейцарских франков) и пожертвований, поступавших от меценатов. А 

после завершения Первой мировой войны на сессии Международного олимпийского комитета, состо-
явшейся в 1922 г. в Париже, было принято решение об увеличении годовых взносов каждого из 

членов МОК до 50 швейцарских франков. Кроме того, денежные перечисления Международному 

олимпийскому комитету стали делать некоторые национальные олимпийские комитеты и междуна-

родные спортивные федерации [9; 12; 13]. 
В тот же период постепенно увеличивается количество компаний, становившихся спонсорами 

Олимпийских игр, а взамен получавших эксклюзивные права на рекламу. Но уже во время подго-

товки и проведения игр VII Олимпиады 1920 г. в Антверпене подобной рекламы в специальной про-
грамме этих игр оказалось так много, что среди еѐ изобилия было очень сложно отыскать инфор-

мацию об олимпийских спортивных соревнованиях. Отреагировав на подобные реальные угрозы 

олимпизму со стороны бизнеса, после игр VIII Олимпиады, проходивших в 1924 г. в Париже, МОК, 
возглавляемый Пьером де Кубертеном, принял решение, запрещающее размещение рекламы на 

олимпийских спортивных аренах [7; 14]. 

Такая политика в этой сфере была продолжена Международным олимпийским комитетом при 

третьем президенте МОК Анри де Байе-Латуре, избранном на этот пост в 1925 г. [8; 20]. А в 1928 г. в 
Амстердаме, где проводились Игры IX Олимпиады, компании, реализующие напитки, получили 

право размещать свои торговые заведения в местах проведения олимпийских соревнований (и 

именно с тех пор одним из крупных спонсоров и партнеров олимпийского движения стала компания 
«Coca-Cola»). Но в целом в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, система финансиро-

вания Международного олимпийского комитета, руководимого Анри де Байе-Латуром, базировалась 

на принципе, в соответствии с которым никакие  организации не должны были извлекать доходы от 

проведения Олимпийских игр [7]. 
Во второй половине 30-х годов ХХ в. в числе деловых партнеров Международного олимпий-

ского комитета появились представители такой сферы бизнеса, как телевидение, и это было в 

значительной мере порождено проводившимися в 1936 г. с соревнований игр XI Олимпиады в Бер-
лине первыми телевизионными трансляциями, которые тогда могли приниматься на довольно огра-

ниченной территории – в германской столице и ее окрестностях [24]. 

На проходивших в Лондоне после Второй мировой войны играх XIV Олимпиады 1948 г. расходы 
их организаторов оказались сравнительно невелики. А потому доходами от продажи билетов не 

только были покрыты сделанные расходы, но ещѐ и организаторы игр получили прибыль.  

В связи с этим перед МОК, возглавляемым его четвертым президентом Юханнесом Зигфридом 

Эдстрѐмом, возникла неоднозначная коллизия, поскольку, в соответствии с действовавшим в то время 
текстом Олимпийской хартии, организаторы игр не должны извлекать доход от их проведения [14; 15]. 
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Выход из сложившейся ситуации помог найти тогдашний вице-президент МОК Эйвери Брэндедж, 
предложивший внести в Олимпийскую хартию уточнение, в соответствии с которым возможные 

доходы организаторов Игр должны использоваться только для развития любительского спорта. И в 

число восьми основных принципов Международного олимпийского комитета, сформулированных в 
1949 г., МОК, руководимый Юханнесом Зигфридом Эдстрѐмом, включил такой пункт: «Все доходы, 

полученные в результате проведения Олимпийских игр (после покрытия расходов, связанных с их 

организацией, и отчисления определѐнной суммы в МОК), передаются в распоряжение националь-
ного олимпийского комитета страны, где проходили игры. Эти деньги должны быть использованы 

для развития олимпийского движения и любительского спорта». Такое решение стало первой попыт-

кой финансирования Международного олимпийского комитета за счѐт Олимпийских игр [7]. 

Ещѐ одним значимым событием, произошедшим во время подготовки к играм XV Олимпиады 
1952 г., стала попытка ввести в организованное русло начавшийся процесс коммерциализации олим-

пийского спорта и подчинить его интересам олимпийского движения: речь идет о созданном в составе 

оргкомитета игр-1952 в Хельсинки коммерческом отделе, который привлѐк спонсоров (из 11 стран), 
представивших товары, необходимые для этих игр, – от питания для спортсменов до цветов для 

победителей [24]. 

Пятый президент Международного олимпийского комитета Эйвери Брэндедж, избранный на этот 

пост в 1952 г. и руководивший МОК в течение двадцати лет – до 1972 г., наряду с активной борьбой 
за чистоту любительства в олимпийском спорте, также всячески стремился уберечь олимпийский 

имидж от «заразы» коммерциализации олимпийского спорта [1; 6]. 

Но в этой сфере Брэндедж всѐ же пошѐл на один компромисс – в вопросе о телевизионном осве-
щении Олимпийских игр, поскольку президент МОК обоснованно посчитал продажу телекомпаниям 

прав на трансляцию репортажей с олимпийских соревнований весомым источником пополнения 

бюджета Международного олимпийского комитета. И именно благодаря инициативе Эйвери Брэн-
деджа в преддверии VIII зимних Олимпийских игр (Скво-Вэлли-1960) и игр XVII Олимпиады 

(Рим−1960), в параграфе 49 Устава МОК появился пункт о правах телевидения. 

В дальнейшем от игр к играм размеры платежей, вносимых телекомпаниями за право олимпий-

ских трансляций, всѐ более и более возрастали [7; 21; 22]. 
Этот курс был продолжен Международным олимпийским комитетом и при шестом президенте 

Майкле Моррисе Килланине, избранном на этот пост в 1972 г. и руководившем МОК до 1980 г. [4; 19]. А 

на играх XXI Олимпиады, состоявшихся в 1976 г. в Монреале, впервые были введены такие понятия, 
как «официальный спонсор», «поставщик» и «лицензиант» [24]. 

Всѐ это позволяет говорить о 60–70-х гг. ХХ в. как о периоде, в котором в сфере олимпийского 

спорта были сделаны важные шаги, направленные на упорядочение экономической деятельности 
Международного олимпийского комитета и других участников олимпийского движения [7]. 

После того, как на сессии МОК, проходившей в 1980 г. в Москве, седьмым президентом Меж-

дународного олимпийского комитета был избран Хуан Антонио Самаранч, в деятельности МОК 

стала прослеживаться принципиально новая тенденция, в соответствии с которой дальнейшее развитие 
олимпийского движения всѐ теснее связывалось как с профессионализацией олимпийского спорта, 

так и с его коммерциализацией [7; 11; 17]. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч, отвечая на 

вопрос американского журнала «Олимпиен» о том, не представляют ли масштабы коммерциализации 
угрозу Олимпийским играм, сказал: «Никогда не бывает лишних денег. Важно, чтобы деньги, полу-

ченные за счѐт спорта, шли на его благо. Мы считаем, что олимпийское движение должно получать 

бóльшую долю от продажи телевизионных прав» [23]. 

Наряду с этим следует отметить, что политика седьмого президента МОК в этой сфере имела в 
олимпийском движении не только сторонников, но и противников, которые критиковали Самаранча, 

утверждая, что коммерциализация олимпийского спорта ведѐт к перемене его ценностных ориента-

ций, поскольку ценность спортивной деятельности измеряется уже не тем, что человек занимается 
спортом и участвует в Олимпийских играх, а количеством денег, которые приносит спортсмену 

занятие спортом. Критики Самаранча отмечали и то, что коммерциализация сводит на нет воспи-

тательные функции олимпийского спорта и Олимпийских игр, а без этих воспитательных функций 
олимпийский спорт и игры перестают быть таким большим социально значимым явлением, какими 

они должны быть [6]. 
Международный олимпийский комитет под руковдством президента МОК Хуана Антонио 

Самаранча вѐл активный поиск различных источников финансирования. В частности, был успешно 
решѐн вопрос о создании четко функционирующей системы олимпийской рекламно-спонсорской 
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деятельности (программа «ТОП»), а также о получении МОК доходов и от другой коммерческой 
деятельности, не ограничиваясь продажей прав на телетрансляции с Олимпийских игр. Речь идет, 
например, об издательской деятельности, продаже олимпийских монет, олимпийских почтовых 
марок и т. д. И не случайно швейцарская газета «Шпорт», характеризуя деятельность Хуана Антонио 
Самаранча на посту президента МОК, назвала его первым профессиональным менеджером олимпий-
ского движения и, в частности, написала, что «Самаранч понял самое необходимое: олимпийское 
движение должно управляться не политическими, а экономическими механизмами. Доверяя твердой 
валюте больше, нежели шаткому большинству той или иной политической группировки, он пошел на 
“распродажу” Олимпийских игр, олимпийского движения, символики и атрибутики. Девиз Сама-
ранча таков: не плыть по воле политических волн, а управлять с позиции финансовой силы» [6]. 

То, что коммерческие программы МОК, возглавляемого Хуаном Антонио Самаранчем, оказа-
лись весьма эффективными, иллюстрируется и интенсивной коммерциализацией различных видов 
олимпийского спорта, и успешным развитием олимпийского маркетинга – на международном уровне 
и на уровне различных национальных систем олимпийского спорта. 

Международный олимпийский комитет, который за годы руководства его деятельностью Хуаном 
Антонио Самаранчем стал экономически и политически независимым, финансово прочным и успеш-
ным, авторитетным в глазах мирового сообщества и международного политикума, сохранил такую 
свою весомость и после того, как в 2001 г. восьмым президентом МОК был избран Жак Рогге [18; 22]. 

В частности, МОК, возглавляемый Жаком Рогге, направляет использование маркетинга в олим-
пийском спорте и олимпийском движении на достижение таких целей, как обеспечение полной 
финансовой независимости олимпийского движения и получение посредством этого возможности 
оказывать помощь развитию олимпизма в мире; разработка долгосрочной программы, которая может 
базироваться на успешной работе постоянно действующих организационных комитетов Олимпий-
ских игр – в противовес воссозданию коммерческих структур для каждых новых Олимпийских игр; 
обеспечение справедливого распределения доходов во всех сферах олимпийского движения – между 
организационными комитетами Олимпийских игр, национальными олимпийскими комитетами и их 
континентальными ассоциациями, международными спортивными федерациями и другими междуна-
родными спортивными организациями, включая финансовую поддержку развивающихся стран; 
уменьшение возможности «бесконтрольной коммерциализации» олимпийского движения, сокраще-
ние количества коммерческих партнеров и контроль использования олимпийской символики [7; 24]. 

На одной из своих пресс-конференций Жак Рогге, отвечая на вопросы представителей масс-медиа 
о том, насколько велико влияние, оказываемое на президента МОК спонсорами и телевещательными 
корпорациями, сказал: «Это миф… Ни спонсоры, ни телекомпании не могут давать нам указаний» [6]. 

За одиннадцать лет пребывания Жака Рогге во главе МОК в олимпийском спорте и олимпийском 
движении в целом произошло немало всевозможных событий, которые имели не только спортивный, 
но и экономический, и политический характер. И следует признать, что реакция на эти события со 
стороны Международного олимпийского комитета и его президента Жака Рогге неоднократно 
оказывалась адекватной и приносила успешные плоды, в том числе и в экономической сфере. 
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