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 Международное олимпийское движение, как и любое общественное явление с 

более чем вековой историей, по ходу своего формирования и развития сталкивается с 

различными препятствиями. Глобальные проблемы МОД вызваны как внутренними, 

так и внешними противоречиями. Среди внутренних наиболее существенным стало 

противоречие между идейно-педагогической основой олимпийского движения и его 

зависимость от социально-экономических и политических условий развития общества. 

Результат этого противоречия ярко проявился во второй половине ХХ века, когда одно-

го «гуманизма» стало недостаточно для организации и проведения олимпийских фору-

мов, поддержке спортсменов слабо развитых стран, проведению социальных программ.  

Среди внешних противоречий следует выделить такие глобальные как: 

- использование олимпийских соревнований как средства политического и эконо-

мического давления: «политика двойных стандартов» в отношение отдельных стран и 

команд-участниц, международный терроризм, бойкотирование олимпийских игр [1]; 

- повышение физических возможностей спортсменов для демонстрации высоких 

достижений за счет фармакологических воздействий, т.е. использование допинга в 

спорте; 

- негативное влияние на экологию окружающей среды. 

Цель исследования – выявить формы политического воздействия на Олимпий-

ские игры. 

Материалы и методы исследования. Методы исследования: теоретический ана-

лиз и обобщение литературных источников.  

Результаты и их обсуждение. Олимпийские игры имеют большую социальную 

значимость и международную популярность, повышают престиж страны-организатора. 
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Для лоббирования своих интересов Олимпиады стали использовать политики, террори-

сты, крупные концерны.  

 Первыми на Олимпийских играх заявили о себе террористические организации. 

В 1972-м в Мюнхене террористы из «Черного сентября» захватили, а потом расстреля-

ли 11 членов израильской делегации. Игры были прерваны на день, но потом приняли 

решение их продолжить. В 1996-м в Атланте в результате взрыва в Олимпийском парке 

погибли два и были ранены 111 человек. Организаторы усилили меры безопасности, но 

соревнования не отменили. В Сочи в 2014 году ФСБ был предотвращен ряд диверсий. 

Использование олимпийских соревнований как арены для устрашения и насилия вы-

нуждает страну-организатора задействовать дополнительные ресурсы для обеспечения 

безопасности спортсменов, гостей, зрителей.  

Огромной проблемой для Олимпийских игр стали бойкоты. Наиболее массовые 

произошли в 1936, 1956, 1980 и 1984 годах. В 1936 году европейские государства и 

США призывали к бойкоту Игр в Берлине в связи с тем, что к власти в Германии при-

шла националистическая партия во главе с Гитлером. Олимпийские игры в Мельбурне 

в 1956 году бойкотировали команды Нидерландов, Испании и Швейцарии в знак проте-

ста подавления восстания в Венгрии. Кроме них участвовать в Играх отказались ко-

манды Египта, Ирака. Ливана и Камбоджи в знак протеста против событий на Суэцком 

канале. Команда КНР не приехала из-за приглашения на Игры команды Тайваня [2]. 

В Монреаль-1976 не приехали представители 26 африканских государств. Таким 

образом они выразили протест против матча сборной Новой Зеландии по регби в Юж-

ной Африке и требовали исключить присутствие новозеландцев на Олимпиаде. На Иг-

ры-80 в Москву в столицу СССР не приехали американцы и их союзники по НАТО. 

Решили бойкотировать Олимпийские игры за ввод советских войск в Афганистан. В 

Лос-Анджелес-1984 не поехали уже страны Варшавского договора (СССР, ПНР, ВНР, 

ГДР, Болгария, Румыния, Чехословакия). Четыре года спустя в Сеуле не было КНДР и 

ещё шести стран, поддержавших северокорейцев. Но при этом сам факт проведения 

Игр ни разу не ставился под вопрос вне зависимости от количества бойкотирующих 

стран. МОК после Игр 1980 и 1984 гг. определил наказывать страны, бойкотировавшие 

игры, пропуском следующих соревнований или даже исключением из олимпийского 

движения. Учитывая всеобщее признание и престиж олимпийского движения, этот 

фактор сдерживания оказался весьма эффективным. Однако при грамотной политиче-

ской аргументации угроза бойкота продолжает существовать всегда. Так, под вопросом 

оказалась зимняя Олимпиада в Сочи 2014 г. В связи с вооруженным конфликтом в 

Южной Осетии в августе 2008 г. странами Запада был предложен американо-

европейский бойкот.  

Политическая ситуация сложившаяся в Республике Беларусь после 9 августа 2020 

года (выборов президента) повлияла и на 84-й по счёту Чемпионат мира по хоккею с 

шайбой, который должен был проходить с 21 мая по 6 июня в 2021 году. Изначально 

планировалось, что турнир будет организован совместно Республикой Бела-

русь и Латвией. Под давлением США и стран Евросоюза в декабре 2020 года 47 членов 

Европарламента направили письмо президенту Международной федерации хоккея на 

льду Рене Фазелю, в котором потребовали отозвать чемпионат из нашей страны. Спон-

соры начали один за другим отказываться от финансирования чемпионата мира в том 

случае, если он пройдёт в Минске. 18 января 2021 года члены Совета IIHF приняли 

окончательное решение о переносе чемпионата. Официальная версия – из-за соображе-

ний безопасности во время протестных движений. Ни в чём неповинный белорусский 

народ лишили права насладиться игрой сильнейших сборных мира.  

Олимпиада-2020 должна была состояться в Токио (Япония), однако в марте 2019 

года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19, игры 

пришлось перенести на лето 2021 года. Белорусская оппозиция и Евросоюз выступили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020%E2%80%942021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020%E2%80%942021)
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с призывом не допускать белорусскую сборную к участию в Олимпиаде. 

Заключение. Одним из главных принципов Олимпийской хартии является «спорт 

– вне политики». В современном мире политика постоянно в той или иной степени ока-

зывает влияние на спортивные состязания и достижения спортсменов. Основными 

формами политического и экономического воздействия стали террористические акты, 

бойкоты, санкции, дискредитации. Глобально спорт стал одним из факторов конкурен-

тоспособности и престижа государства. 
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Спартыўнае арыентаванне – даволі малады, але ўжо досыць папулярны від 

спорту. Можна адзначыць вялікую зацікаўленасць да заняткаў спартыўным 

арыентаваннем нават у нестабільнай эканамічнай сітуацыі ў свеце на фоне зніжэння 

актыўнасці заняткаў многімі іншымі відамі спорту за апошняе дзесяцігоддзе. Яго 

папулярнасць у насельніцтва заключаецца ў даступнасці і прастаце асваення на 

аматарскім узроўні, калі прытрымлівацца жыццёвага афарызму “стаў і пабег”. 

Спакушае таксама спалучэнне падчас заняткаў спартыўным арыентаваннем асноўных 

здароўефарміруючых фактараў, так званых “складнікаў здароўя”: прыроднае асяроддзе, 

свежае паветра, аэробная нагрузка і актыўны разумовы працэс падчас працы з картай 

на мясцовасці. На наш погляд, спартыўнае арыентаванне валодае нерэалізаваным 

патэнцыялам, як вучэбная дысцыпліна ў ВНУ Рэспублікі Беларусь, накіраваная на 

фарміраванне здаровага ладу жыцця студэнтаў, развіццё спадарожных навыкаў 

прафесійнай дзейнасці і падрыхтоўку спартсменаў-разраднікаў у гэтым відзе  

спорту [1]. 

Ва УА “Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт” (ГДАУ) фізічная культура 

з'яўляецца важным складнікам адукацыйнага працэсу і накіравана на ўмацаванне 

здароўя, развіццё фізічных і псіхафізічных якасцяў, якія з'яўляюцца асновай 

фарміравання прафесійных навыкаў для эфектыўнага прымянення ў далейшай 

прафесійнай дзейнасці. Навыкі спартыўнага арыентавання для будучых работнікаў 

аграпрамысловага комплексу будуць актуальныя не толькі ў побыце, але і на 

працоўным месцы, улічваючы перавагу прыроднага асяроддзя ў прафесійнай  

дзейнасці [2, 3]. 

Паколькі спартыўнае арыентаванне з'яўляецца адным з тых відаў спорту, якія 

дапускаюць рашэнне тактычных і стратэгічных задач спартсменам пераважна ў поўнай 

аўтаноміі ад астатніх удзельнікаў спаборніцкай дзейнасці, то на этапе фарміравання 

ведаў, уменняў і навыкаў па гэтаму віду спорту роля асобы павінна быць у 


