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ный работник науки и техники Российской, автор учебников: Спортивное право 
России, Международное спортивное право, Олимпийское право, Спортивный ме-
неджмент и др. (Россия, Москва).  

Пленарные доклады. 
Быков Евгений Витальевич, проректор по научной работе Федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет физической культуры», доктор меди-
цинских наук, профессор (Россия, Челябинск). 

Доклад: Год науки и технологий-2021 и основные направления исследований 
УралГУФК. 

Торжественное приветствие участникам конференции. 
Репкин Сергей Борисович, ректор учреждения образования «Белорусский го-

сударственный университет физической культуры», доктор экономических наук, 
доцент (Республика Беларусь, Минск). 

Торжественное приветствие участникам конференции руководителя Ор-
ганизационного комитета со стороны Белорусского государственного универ-
ситета физической культуры. 

Журавлёва Татьяна Васильевна, юрист, старший преподаватель кафедры 
менеджмента спорта, факультета менеджмента спорта, туризма и гостеприимства 
Института менеджмента спорта и туризма учреждения образования «Белорусский 
государственный университет физической культуры», автор учебного пособия: 
«Спортивное право Республики Беларусь». 

Доклад: Федерация как субъект общественного регулирования в сфере физи-
ческой культуры и спорта. 
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Торжественное приветствие участникам конференции. 
Закирьянов Бауржан Кайратович, ректор Казахской академии Спорта и Ту-

ризма, Доктор PhD, доктор делового администрирования (Республика Казахстан, 
Алматы). 

Торжественное приветствие участникам конференции руководителя Ор-
ганизационного комитета со стороны Казахской академии Спорта и Туризма. 

Агелеуова Айгуль Токтархановна, заведующая кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин Казахской академии Спорта и Туризма, кандидат фило-
софских наук, член-корреспондент Академии педагогических наук Казахстана 
(Республика Казахстан, Алматы). 

Торжественное приветствие участникам конференции. 
Болтабаев Махмуджон Рустамович, ректор Узбекского государственного 

университета физической культуры и спорта, доктор экономических наук, профес-
сор (Республика Узбекистан, Чирчик).  

Торжественное приветствие участникам конференции руководителя Ор-
ганизационного комитета со стороны Узбекского государственного универси-
тета физической культуры и спорта.  

Тоштурдиев Шухрат Хуррамович, начальник отдела международного со-
трудничества УзГУФКиС, соискатель кафедры теории и методики тяжёлой атлети-
ки, велоспорта и конного спорта (Республика Узбекистан, Чирчик).  

Доклад: Национальное и международное законодательство о спорте в разви-
тии межгосударственного сотрудничества. 

Миллер Александр Евгеньевич, Главный тренер Сборной команды Челябин-
ской области по дзюдо; Заслуженный тренер России; Почётный гражданин города 
Челябинска и Челябинской области; кандидат педагогических наук, профессор.  

Доклад: Несколько слов о проблемах «Большого спорта». 
 

ДОКЛАДЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
РАЗДЕЛ 1 НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СПОРТЕ 
 
Алексеев С.В., Мельник В.Н. (Россия, Москва) Правовые проблемы в киберс-

порте: современное состояние, пути решения. 
Бондаренко О.А., Пашарина Е.С. (Россия, Волгоград) Социально-правовые 

аспекты реализации государственной политики Российской Федерации в области 
массового спорта. 

Коваленко Е.Ю., Шавандина О.А. (Россия, Барнаул) Особенности правового 
положения спортивных организаций. 

Захарова С.А. (Россия, Челябинск), Тоштурдиев Ш.Х. (Республика Узбеки-
стан, Чирчик) Национальное и международное законодательство о спорте в разви-
тии межгосударственного сотрудничества. 

Обелевский А.А., Обелевский А.Г. (Республика Беларусь, Гродно) Эволюция 
нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта Республики Бе-
ларусь. 

Холодов О.М., Сова С.А. (Россия, Воронеж) Правовые аспекты в области фи-
зической культуры и спорта. 
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Швачун О.А., Фурсова А.Д. (Россия, Воронеж) Федеральное законодательст-
во и законодательство субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта. 

Чернышёв В.А. (Россия, Воронеж) Национальное и международное законода-
тельство о спорте. 
 

РАЗДЕЛ 2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ, ПРОБЛЕМЫ  
СПОРТИВНОГО ПРАВОПОРЯДКА, ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СПОРТЕ, РАЗРЕШЕНИЕ  
СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

 
Адерихин С.В., Адерихина И.В. (Республика Казахстан, Алматы) Антикор-

рупционное законодательство Республики Казахстан и проблемы борьбы с корруп-
цией в области физической культуры и спорта. 

Волкова Л.М. (Россия, Санкт-Петербург) Проблемы правопорядка и обеспе-
чения безопасности при проведении спортивных соревнований. 

Галиева Е.Б. (Россия, Челябинск) Проблемы гражданско-правового регулиро-
вания отношений в области профессионального спорта. 

Золотухин С.Н. (Россия, Челябинск) Криминологические и уголовно-
правовые аспекты преступности в сфере спорта. 

Журавлёва Т.В. (Республика Беларусь, Минск) Запрет на посещение физкуль-
турно-спортивных сооружений как вид административного взыскания в Республи-
ке Беларусь. 

Магденко А.Д. (Россия, Челябинск) Административная ответственность в 
спортивных правоотношениях как институт спортивного права. 

Максименюк В.В., Гара Е. Е. (Республика Беларусь, Полоцк) Правовой статус 
болельщиков спортивных соревнований. 

Михайлов А.В., Микушева В.Ю. (Россия, Казань) Проблемы правового регу-
лирования предпринимательских отношений в сфере профессионального спорта 
связанные с пандемией Covid-19. 

Михайлов С.С., Жеребятьев И.В. (Россия, Воронеж) Развитие и становление 
профессионального спорта в Российской Федерации. 

Михайлов С.С., Солдатов Д.В. (Россия, Воронеж) Юридическая ответствен-
ность лиц, обладающих специальной подготовкой в области силовых единоборств 
в России. 

Радченко Д.Г. (Россия, Красноярск) Аспекты различия профессионального и 
любительского спорта. 

Толокнова Е.В. (Россия, Краснодар) Специфика разрешения конфликтов в 
спортивной практике. 

Чеботарёв А.В. (Россия, Москва) Изменение порядка апелляционного обжа-
лования решений в антидопинговых правилах: прогресс или шаг назад? 

Чернышёв В.А. (Россия, Воронеж) Особенности юридической ответственно-
сти в сфере спорта. 

Чернышёв В.А. (Россия, Воронеж) Основы спортивного правопорядка. 
Чхутиашвили Л.В., Чхутиашвили Н.В. (Россия, Москва) Профессиональ-

ный спорт: проблемы и их решения. 
Швачун О.А., Бисилова Л.А.-М. (Россия, Воронеж) Административная ответ-

ственность должностных лиц и организаций за правонарушение в сфере спорта. 
Швачун О.А., Мамедов Н.Н. (Россия, Воронеж) Преступления, связанные с 

организацией и осуществлением запрещённых видов спортивной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3 ВОПРОСЫ АНТИДОПИНГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ 

Бондаренко  О.А., Масленников Д.Р. (Россия, Волгоград) Проблема правово-
го регулирования противодействия применению допинга в легкой атлетике. 

Прыткова Е.С., Янко Е.А. (Россия, Воронеж) Значение и история развития 
антидопингового законодательства. 

Радченко Д.Г. (Россия, Красноярск) Деятельность, медицинские и антидопин-
говые проблемы спортивного агентирования. 

Самалдыкова З.М. (Казахстан, Алматы) Обзор новых «смягчающих» поло-
жений Всемирного антидопингового кодекса 2021: казахстанский взгляд. 

Сова С.А., Холодов О.М. (Россия, Воронеж) Борьба с допингом в лыжных 
гонках. 

Тихонова М.А. (Украина, Харьков) К вопросу об обязанности ребенка-
спортсмена выполнять положения антидопингового законодательства Украины. 

Чернышёв В.А. (Россия, Воронеж) Проблемы антидопингового права. 
Чернышёв В.А., Пустовалова А.О. (Россия, Воронеж) Агентская деятель-

ность в спорте. 
 

РАЗДЕЛ 4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СПОРТА: 
ОЛИМПИЙСКИЙ, ПАРАЛИМПИЙСКИЙ, СУРДЛИМПИЙСКИЙ 

(ДЕФЛИМПИЙСКИЙ) 
Воеводина С.С., Поповенко А.С., Мельникова А.О. (Россия, Краснодар) Пра-

вовое регулирование адаптивного спорта. 
Журавлёва Т.В., Шкулева А.А. (Республика Беларусь, Минск) Организацион-

но-правовой аспект деятельности центров олимпийской подготовки в Республике 
Беларусь.  

Шевлякова И.С. (Россия, Воронеж) Правовое регулирование международно-
го олимпийского спорта: частноправовой аспект. 
 

РАЗДЕЛ 5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ,  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аббасов Б.А., Худайбердиева Д.А. (Республика Узбекистан, Ташкент) Управ-

ление в сфере спортивных услуг. 
Ашуркова С.Ф. (Республика Узбекистан, Чирчик) Дифференцированный ана-

лиз результатов исследования профессиональной компетентности тренера на соот-
ветствие его правового статуса, установленного нормативными правовыми актами. 

Бондаренко О.А., Татькова А.В. (Россия, Волгоград) К проблеме норматив-
ного регулирования финальных соревнований спринтерского бега: на примере рас-
пределения дорожек. 

Журавлёва Т.В., Старков Н.Д., Трифонов М.Э. (Республика Беларусь, Минск) 
Федерация как субъект общественного регулирования (на примере Белорусской 
теннисной федерации). 

Галиева Е.Б. (Россия, Челябинск), Khalzaa Khilan (Mongolian, Ulaanbaatar) О 
сотрудничестве в области физической культуры и спорта России и Монголии. 

Мавлянов Ф.А. (Республика Узбекистан, Ташкент) Эффективность использо-
вания профессионального креатива, правовых и психологических подходов в обу-
чении физической культуре и спорту. 
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Махаммадиев А.Т., Худайбердиева Д.А. (Республика Узбекистан, Ташкент) 
Пути эффективного использования маркетинговых стратегий в повышении удовле-
творённости потребителей физкультурно-спортивных услуг в малом бизнесе и 
предпринимательстве: правовой аспект. 

Назаров З.А. (Республика Узбекистан, Ташкент) О роли инновационных тех-
нологий в образовании. 

Оноприенко К.В. (Россия, Краснодар) Синдром психического выгорания в 
спорте: возникновение, проявление, профилактика у спортсменов. 

Пашарина Е.С., Курина Е.А. (Россия, Волгоград) Профессиональная социа-
лизация спортсменов. 

Пугачёв И.Ю., Захарова С.А. (Россия, Санкт-Петербург, Челябинск) Конкре-
тизация основных этапов развития истории физической культуры и спорта с точки 
зрения науки. 

Пугачёв И.Ю., Захарова С.А. (Россия, Санкт-Петербург, Челябинск) Инно-
вационное направление определения контрольных упражнений человека в сфере 
физической культуры и в профессиональном спорте. 

Пулатов А.А. (Республика Узбекистан, Чирчик) Возможность повышения 
компетентности будущих тренеров в ходе эксперимента с учётом нормативно-
правовых основ, действующих в ДЮСШ (на примере волейбола). 

Скворода Е.В. (Республика Беларусь, Минск) Спортивное событие как объект 
управления в спортивной индустрии. 

Тойлибаев С.М. (Республика Узбекистан, Нукус) Особенности использования 
терминологических и нормативных средств основной гимнастики в становлении 
специалистов физического воспитания.  

Хлюст Л.П. (Республика Беларусь, Минск) Использование моделей интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций для повышения эффективности отдель-
ных инструментов маркетинговых коммуникаций в сфере физической культуры и 
спорта. 

Хлюст Л.П., Бондарович Ж.Н. (Республика Беларусь, Минск) Социально-
экономическое значение физкультурно-оздоровительных услуг в Республике Беларусь. 

Хубулова В.В., Эгамбердиев Р.Н. (Россия, Железноводск; Республика Узбеки-
стан, Джизак) Социально-оздоровительный комплекс в составе социально-
экономической системы региона: правовой аспект. 

Юрченко А.Л., Савенко П.Н. (Россия, Москва) Правовая оценка мер государ-
ственной поддержки физической культуры и спорта в современной России. 

 
Организационный комитет конференции благодарит  

всех участников конференции за плодотворную работу! 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЁННОЙ ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ-2021 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

 

Захарова Светлана Александровна, 
сопредседатель и руководитель Организационного 

комитета конференции, заведующая кафедрой права и 
правового обеспечения физкультурно-спортивной дея-
тельности ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет физической культуры», кандидат юриди-
ческих наук, доцент, член Комиссии по спортивному 
праву Ассоциации юристов России, член Петровской 
академии наук и искусств (Россия, Челябинск).  
 
 
 
 
 
 
 

Алексеев Сергей Викторович, 
сопредседатель Организационного комитета кон-

ференции, заместитель Председателя Международного 
союза юристов, председатель Комиссии по спортивно-
му праву Ассоциации юристов России, председатель 
Комиссии по спортивному праву Общественного совета 
Минспорта России, главный научный сотрудник Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации, про-
фессор РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции, профессор НИУ «Высшая школа экономики», 
главный редактор журналов «Спорт: экономика, право, 
управление» и «Право и государство: теория и практи-
ка», доктор юридических наук, профессор, Почётный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Почётный работник науки и 
техники Российской Федерации (Россия, Москва). 
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Журавлёва Татьяна Васильевна, 
руководитель Организационного комитета конфе-

ренции со стороны учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет физической культу-
ры», юрист, старший преподаватель кафедры менедж-
мента спорта, факультета менеджмента спорта, туризма 
и гостеприимства Института менеджмента спорта и ту-
ризма учреждения образования «Белорусский государ-
ственный университет физической культуры», автор 
учебного пособия: «Спортивное право Республики Бе-
ларусь» (Республика Беларусь, Минск). 
 
 
 

Агелеуова Айгуль Токтархановна, 
руководитель Организационного комитета конфе-

ренции со стороны Казахской академии спорта и туриз-
ма, заведующая кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин, кандидат философских наук, член-
корреспондент Академии педагогических наук Казах-
стана (Республика Казахстан, Алматы). 

 
 
 

 
Тоштурдиев Шухрат Хуррамович, 
руководитель Организационного комитета конфе-

ренции со стороны Узбекского государственного уни-
верситета физической культуры и спорта, начальник 
отдела международного сотрудничества, соискатель 
кафедры теории и методики тяжёлой атлетики, вело-
спорта и конного спорта (Республика Узбекистан, Чир-
чик).  
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ  
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ»,  

ПОСВЯЩЁННОЙ ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ-2021 
 

Сергей Геннадьевич Сериков, доктор педагогических 
наук, профессор, ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский государственный университет фи-
зической культуры» (Россия, Челябинск) 

 
 
 
 

 
 
 

 
Добрый день, уважаемые гости, участники XI Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования 
спортивных отношений», посвящённой Году науки и технологий-2021! 

За прошедшие годы научно-практическая конференция стала важнейшим со-
бытием, как для спортивного движения Челябинской области, так и для спортивно-
го движения России в целом. Конференция стала отличной дискуссионной пло-
щадкой для определения путей дальнейшего развития спортивных отношений, где 
ежегодно обсуждаются актуальные проблемы национального и международного 
законодательства о спорте, проблемы спортивного правопорядка, юридической от-
ветственности; антидопингового регулирования и другие аспекты, касающиеся об-
разования, организации и управления в сфере физической культуры и спорта.  

Объединяя наши усилия в деле формирования основ правового регулирования 
и поддержки спорта, наш Университет может поделиться научно-практическим и 
теоретическим опытом реализации спортивного права как науки и учебной дисци-
плины. Выражаю надежду, что наша встреча на XI Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования 
спортивных отношений» будет взаимно полезна и продуктивна для дальнейшего 
совершенствования законодательства в области спорта. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы.  
Выражаю уверенность, что выступления будут не только интересными с про-

фессиональной точки зрения, но и актуальными для практической деятельности, 
окажут содействие поиску новых решений в вопросах правового регулирования 
спортивных отношений. 

 
С наилучшими пожеланиями,  

ректор ФГБОУ ВО «УралГУФК»,  
профессор С.Г. Сериков 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ  
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
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СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ»,  

ПОСВЯЩЁННОЙ ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ-2021 
 

Сергей Викторович Алексеев, заместитель Предсе-
дателя Международного союза юристов, председатель Ко-
миссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, 
председатель Комиссии по спортивному праву Обществен-
ного совета Минспорта России, главный научный сотруд-
ник, заведующий кафедрой спортивного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации, профессор РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, профессор НИУ 
«Высшая школа экономики», главный редактор журналов 
«Спорт: экономика, право, управление» и «Право и государ-

ство: теория и практика», доктор юридических наук, профессор, Почётный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почётный ра-
ботник науки и техники Российской Федерации (Россия, Москва) 

 
 
Петр Юрьевич Галкин, Проректор по спортивной 

работе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет физической 
культуры», Президент Региональной общественной орга-
низации «Студенческий спортивный союз Челябинской 
области», официальный посол ГТО на территории Челя-
бинской области, кандидат педагогических наук, профес-
сор, Заслуженный Мастер спорта по боксу (Россия, Че-
лябинск) 

 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

В последние два-три десятилетия спорт стал крупным социально-
экономическим феноменом, важнейшим элементом созданной человечеством сис-
темы ценностей современной культуры. Проявлениями роста значения физической 
культуры и спорта в Российской Федерации являются: 

– повышение роли государства в поддержке развития спорта и физической 
культуры, общественных форм организации и деятельности в этой сфере; 

– широкое использование спорта и физической культуры в профилактике за-
болеваний и укрепления здоровья населения; 

– активное творческое долголетие; 
– вовлечение в занятия физической культурой и спортом трудоспособного на-

селения; 
– организация досуговой деятельности и профилактика асоциального поведе-

ния, прежде всего молодёжи; 
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– использование спорта и физкультуры как важного компонента нравственно-
го, эстетического и интеллектуального развития учащейся молодёжи; 

– использование физической культуры и спорта в социальной и физической 
адаптации инвалидов, детей-сирот; 

– резкое увеличение роста доходов от спортивных зрелищ и спортивной инду-
стрии; 

– возрастающие объём спортивного вещания и роль Интернета, телевидения и 
радио в развитии спорта и физической культуры и формировании здорового образа 
жизни; 

– развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с 
учётом интересов и потребностей населения; 

– многообразие форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг и т.д. 

Конституция РФ в статье 41 провозглашает право каждого человека на охрану 
здоровья, а также принцип поощрения деятельности, способствующей укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта. Без массового разви-
тия спорта в нашей стране невозможно формирование здорового образа жизни, 
решение демографических проблем, увеличение достижений и авторитета страны в 
большом спорте на международной спортивной арене. Система норм, регулирую-
щих физкультурно-спортивные отношения, то есть спортивное право – это новей-
шее направление российской юриспруденции, охватывающее общественные отно-
шения, возникающие в сфере физической культуры и спорта.•.  

По мере развития физкультурно-спортивной деятельности, укрепления ры-
ночной экономики и формирования правового государства в России все более зна-
чимым и тонким становится механизм её нормативного регулирования. В настоя-
щее время в стране активно формируется и развивается нормативная база, регули-
рующая физкультурно-спортивные отношения, постепенно нарабатывается прак-
тика её применения. Наука спортивного права предполагает изучение закономер-
ностей правового регулирования физкультурно-спортивных и сопряженных с ними 
отношений, а также генерацию новых знаний в данной области. Результатом явля-
ется формирующееся учение о спортивном праве – специфическая система взаимо-
связанных и взаимосогласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, 
концепций и теорий. Одним из важнейших механизмов развития современной нау-
ки спортивного права как главной основы совершенствования нормативной базы 
является организация и проведение тематических научно-практических конферен-
ций. Это способствует обмену положительным опытом научно-практической юри-
дической и нормотворческой работы в различных областях спортивного движения, 
формированию научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию нор-

                                                           
•
 См.: Алексеев С.В. Спортивное право России: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинни-

кова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2005, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021; Алексеев С.В. Международное 
спортивное право: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2008, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020; Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 
движения: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020; Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: Учебник для 
вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013, 2014, 2015; 
Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: Учебник для вузов. М.: Советский спорт, 
2013, 2017; Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физкультурных и спор-
тивных мероприятий: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021; Алексеев С.В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование: Учеб-
ник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, 2018; 
Алексеев С.В. Футбольное право: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, 2018, 2019. 



 16 

мативной базы. В том числе может способствовать систематизации и кодификации 
нормативного массива, обеспечивающего спортивную сферу, в значительной мере 
преодолеть пробелы в регулировании спортивных отношений, а также одновре-
менно обновить и обогатить смежные и сопутствующие со спортивным правом на-
правления юриспруденции. 

Вот почему нельзя не приветствовать проведение XI международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования 
спортивных отношений», которая организуется 15 апреля 2021 года ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный университет физической культуры» совместно с Ин-
ститутом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Международным союзом юристов (правопреемник Союза 
Юристов СССР), Комиссией по спортивному праву Ассоциации юристов России и 
Комиссией по спортивному праву Общественного совета Министерства спорта 
Российской Федерации. Кроме того, можно с удовлетворением констатировать, что 
конференция вышла за рамки Всероссийской и приобрела формат плодотворного 
международного сотрудничества. Проводится она совместно с Белорусским госу-
дарственным университетом физической культуры, Общественным объединением 
«Белорусский республиканский союз юристов» и кафедрой финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государствен-
ного университета, возглавляемой доктором юридических наук, профессором В. С. 
Каменковым; Казахской академией Спорта и Туризма; Узбекским государствен-
ным университетом физической культуры и спорта. 

Учитывая сказанное выше и многое другое, сегодня можно с удовлетворением 
и уверенностью констатировать о формировании в структуре современного права 
комплексной отрасли – спортивного права, что позволяет решить, в частности, сле-
дующие задачи: 

– придать системе управления спортивным движением оптимальную управ-
ляемость, целенаправленность и гарантированность; 

– создать условия для разработки долговременной программы развития 
этой системы; 

– более четко формулировать, юридически выражать и закреплять, а также 
обеспечивать претворение в жизнь основных норм и принципов спортивного дви-
жения; 

– охватить единым нормативным регулированием спортивные отношения как 
с учетом уже достигнутой общности в их правовом регулировании, так и сохра-
няющихся различий, обусловленных многообразием национальных спортивных 
законодательств; 

– систематизировать и кодифицировать обширный нормативный массив, 
обеспечивающий спортивную сферу, в значительной мере преодолеть пробелы в 
нормативном регулировании физкультурно-спортивного движения. Это позволит 
одновременно существенно обновить и обогатить соприкасающиеся со спортив-
ным правом правовые структуры; 

– предупредить, а в случае возникновения повысить эффективность разреше-
ния в рассматриваемой сфере спортивных споров; 

– активизировать и сделать более целеустремленной научную разработку ак-
туальных спортивно-правовых проблем, включая и научную концепцию развития 
спортивного права; 

– способствовать улучшению подготовки в юридических вузах кадров для ра-
боты в государственных и коммерческих структурах, обслуживающих сферу физи-
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ческой культуры и спорта, а также совершенствованию правового обучения сту-
дентов в учреждениях олимпийского образования, физкультурных, педагогических 
и других неюридических вузах, готовящих специалистов для физкультурно-
спортивной сферы. 

Полагаем, что опубликованные материалы XI международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования 
спортивных отношений» будут способствовать развитию спортивного права как 
комплексной отрасли права, будут полезны как в теоретических изысканиях, так и 
в практической деятельности широкому кругу читателей: научным работникам, 
преподавателям, аспирантам, студентам юридических и спортивных вузов, руково-
дителям и сотрудникам спортивных организаций, органов законодательной власти 
и государственного управления в области физической культуры и спорта, спорт-
сменам, спортивным судьям и тренерам, другим субъектам спорта и физической 
культуры, а также всем, кто интересуется спортивным правом и развитием россий-
ского и международного спортивного движения. 

Желаем российскому спортивному движению новых достижений в спорте, в 
дальнейшем развитии спортивного права, спортивно-правового образования и про-
свещения в нашей стране, а каждому участнику конференции – новых творческих 
успехов на активно развивающейся и цветущей ниве спортивной юриспруденции! 
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Закирьянов Бауржан Кайратович, ректор 
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PhD, доктор делового администрирования (Рес-
публика Казахстан,  Алматы) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

От имени Казахской академии спорта и туризма приветствую организаторов и 
участников XI международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы правового регулирования спортивных отношений», посвященной Году 
науки и технологий-2021. 

Участники конференции, нацеленной на формирование единого правового 
пространства в области спортивных отношений, акцентируют свое внимание на 
различных аспектах национального и международного спортивного законодатель-
ства, актуальных вопросах правового регулирования в области физической культу-
ры и спорта, проблемах антидопингового обеспечения. Все эти исследования яв-
ляются важным и необходимым вкладом в развитие спортивно-правовой научной 
проблематики. 

Выражаю надежду, что результаты научных исследований, представленных 
на конференции, послужат важным источником полезной информации, основой 
для фундаментальных трудов и импульсом для новых научных изысканий. 

Искренне желаю участникам конференции новых научных достижений в ис-
следованиях проблем правового регулирования и развитии правового образования 
в области спорта, а также творческих успехов, благополучия и процветания! 
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Аннотация. Рассматриваются актуальные правовые проблемы в киберспорте, пути 

их решения. Особое внимание уделяется изучению проблемы допинга в киберспорте и 
борьбы с ним.  

Ключевые слова: спорт, киберспорт, спортивное право, допинг, WADA, технологи-
ческий допинг. 

Abstract. The article considers current legal problems in e-sports, ways of solving them. Par-
ticular attention is paid to the study of the problem of doping in e-sports and the fight against it.  

Key words: sports, e-sports, sports law, doping, WADA, technological doping. 
 
Развитие и функционирование современного спорта немыслимы без осново-

полагающей роли спортивного права, которое является важнейшим инструментом 
регламентации отношений, складывающихся в данной сфере, оно формирует и со-
вершенствует эти отношения [1]. 

Одной из важнейших правовых проблем в спорте XXI века является проблема 
допинга. Особенно остро данная проблема стоит в нашей стране, на фоне постоян-
ных действий со стороны международной антидопинговой организации мы стре-
мимся очистить отечественный спорт от допинга и создать эффективные механиз-
мы борьбы с этой «чумой» XXI века.  

16 марта 2017 приказом Минспорта России № 183 «О признании и включении 
во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и вне-
сении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» во второй раздел Всерос-
сийского реестра спорта – «виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне», 
несмотря на определенную спорность отнесения к видам спорта, был включен 
компьютерный спорт.  

В силу специфики киберспорта, необходимо либо разрабатывать специальные 
положения применительно к киберспорту, либо изменять киберспорт, подводя его 
к стандартным требованиям, предъявляемым к традиционному спорту. Одним из 
элементов специфики киберспорта являются особенности использования допинга. 
С учётом повышения суммы призовых на киберспортивных соревнованиях соблазн 
спортсмена победить нечестным путём увеличивается. 

На законодательном уровне под компьютерным спортом принято понимать 
«(киберспорт, е-спорт, электронный спорт (англ. cybersport, e-Sport, esport, esports, 
electronic sport) – вид соревновательной деятельности и специальной практики под-
готовки к соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра пре-
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доставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные усло-
вия состязаний человека с человеком или команды с командой» [2]. 

Данное определение не соответствует сложившейся реальности, так как ки-
беспорт более широкое определение и компьютерный спорт является только со-
ставляющей киберспорта.  

Так, под компьютерным спортом мы понимаем «вид индивидуальной или ко-
мандной соревновательной деятельности и подготовки к ней, проходящей на осно-
ве видеоигр с использованием компьютера» [3]. 

Киберспорт возможно определить как «вид индивидуальной или командной 
соревновательной деятельности и подготовки к ней, проходящей на основе видео-
игр с использованием технических средств, направленных на воспроизведение 
данных видеоигр» [4]. 

Таким образом, компьютерный спорт ограничивается в использовании ком-
пьютера как спортивного инвентаря.  

В свою очередь киберспорт предполагает использование в качестве спортив-
ного инвентаря любого технического устройства (игровые консоли, компьютеры, 
планшеты, мобильные телефоны). 

В данной статье мы используем понятие киберспорт, поскольку оно носит бо-
лее широкий характер и, очевидно, в будущем займёт свою определённую нишу в 
мире спорта.  

Попытки дать точное определение допинга в спорте как единого понятия ве-
дутся достаточно давно. Попытки дать определение допингу предпринимались с 
самого начала правового регулирования Олимпийского движения, при этом про-
блема допинга – остаётся одной из центральных в сфере современного спорта [5].  

Так, Международный олимпийский комитет (далее – МОК) определил допинг 
как, «приём или использование чужеродных для организма веществ в любой форме 
или физиологических веществ в ненормальных количествах и вводимых ненор-
мальными методами здоровым людям с исключительной целью обеспечить искус-
ственное и нечестное увеличение достижений в соревнованиях. К допингам долж-
ны быть отнесены различные психологические воздействия, направленные на по-
вышение спортивных результатов» [6].  

Толковый словарь спортивных терминов определяет допинг как «запрещен-
ные фармакологические препараты, методы и процедуры, используемые с целью 
стимуляции физической и психологической работоспособности, и достижению 
благодаря этому высокого спортивного результата» [7].  

А.В. Орехова, И.С. Москаленко и Ю.И. Шульгов определяют допинг как «лю-
бые вещества природного или синтетического происхождения, которые применя-
ются спортсменами для искусственного, принудительного повышения работоспо-
собности в период учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятель-
ности» [8]. 

Подробное определение допинга дается А.В. Чеботарёвым. Он рассматривает 
допинг в двух смысла: в широком и узком: 

– в широком смысле – «следует определить допинг исходя из требований 
норм Всемирного антидопингового кодекса, где в ст. 2 допингом считается не 
только вещество, но и методы, а также маскировка запрещенного препарата други-
ми не допинговыми средствами» [9]; 

– в узком смысле – «это вещество, употребляемое спортсменом или введенное 
животному, принимающему участие в соревнованиях соответствующих видов 
спорта и обладающее специфическими фармакологическими свойствами, способ-
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ными повысить психофизические показатели организма и улучшить спортивный 
результат на соревновании» [10]. 

Все эти определения в той или иной степени связаны с медицинскими показа-
телями и главной целью использования допинга – достижения определённого 
спортивного результата. 

Основываясь на медицинском характере допинга и главной целью его исполь-
зования, международное сообщество в лице WADA определило допинг как – «со-
вершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил:  

1 Наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров в пробе, 
взятой у спортсмена;  

2 Использование или попытка использования спортсменом запрещённой суб-
станции или запрещённого метода; 

3 Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб; 
4 Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местона-

хождении; 
5 Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей до-

пинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица; 
6 Обладание запрещённой субстанцией или запрещённым методом со сторо-

ны спортсмена или другого лица; 
7 Распространение или попытка распространения любой запрещённой суб-

станции, или запрещённого метода спортсменом или иным лицом; 
8 Назначение или попытка назначения; 
9 Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица; 
10 Запрещённое сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица; 
11 Действие спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам» [11].  
Данное определение допинга охватывает все возможные варианты нарушения 

антидопинговых правил в соревновательный и не соревновательный период. 
Именно так мы видим определение «классического допинга» в киберспорте.  

Однако одной из отличительных черт киберспорта являются форматы прове-
дения киберспортивных мероприятий: 

1 «ONLINE (далее – «онлайн») – формат проведения спортивных и физкуль-
турных соревнований, других мероприятий, при котором взаимодействие участни-
ков соревновательного процесса осуществляется дистанционно с использованием 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» [12]; 

2 «LAN (далее – ЛАН) – формат проведения спортивных и физкультурных 
соревнований и других мероприятий, где участники соревнований находятся на 
специально оборудованных площадках в одном или смежных помещениях» [13]. 

Соревнования в формате ЛАН позволяют полностью применять процедуру 
допинг-контроля, закреплённую во Всемирном антидопинговом кодексе WADA и 
Международных стандартах, равно как и других видах спорта. 

Процедура допинг контроля представляет собой «стадии и процессы, начиная 
с планирования Тестирования и заканчивая окончательным решением по апелля-
ции и приведением в исполнение Последствий нарушения, включая все промежу-
точные стадии и процессы, в том числе Тестирование, расследования, предоставле-
ние информации о местонахождении, Разрешение на терапевтическое использова-
ние, отбор и обращение с Пробами, лабораторный анализ, Обработку результатов, 
а также расследования или разбирательства» [14]. 
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Порядок проведения допинг-контроля в соревновательный период выглядит 
следующим образом: 

1 Создание пула тестируемых спортсменов, международного и национального 
уровня – критерии включения спортсмена в один из пулов зависят от уровня про-
ходящих соревнований; 

2 Создание специально оборудованного пункта отбора проб у спортсмена, на 
официальном спортивном соревновании; 

3 Присутствие, на официальном спортивном соревновании, инспектора до-
пинг контроля и шаперона; 

4 Приглашения спортсмена, включенного в пул тестирования, инспектором 
допинг контроля или шаперонов в пункт отбора проб; 

5 Отбор пробы спортсмена; 
6 Направление пробы на лабораторный анализ;  
7 Лабораторный анализ пробы – процесс выявления в пробе запрещенных веществ; 
8 Обработка результатов анализа проб; 
9 Направление отобранной пробы спортсмена на хранение сроком 10 лет; 
10 Процесс расследования – выявление возможных причин попадания запре-

щённых веществ в анализ спортсмена, в случае выявления запрещенных веществ в 
анализе пробы; 

11 Процесс разбирательства – состязательная часть процедуры допинг кон-
троля, представляющая собой действия спортсмена направленные на доказывания 
неиспользования запрещённых веществ (презумпция виновности); 

12 Вынесение решения – принятие решения о применении наказания или не-
применении; 

13 Исполнение решения; 
14 Оспаривание решения; 
15 Исполнения решения после процедуры оспаривания.  
В совокупности все эти элементы образуют процедуру допинг-контроля.  
Для спортсмена же непосредственная процедура допинг-контроля выглядит проще: 
– приглашение инспектором допинг-контроля или шапероном спортсмена 

пройти в пункт отбора проб; 
– взятие анализов спортсмена для проведения лабораторного исследования. 
Данный механизм показал свою эффективность и практически не изменялся.  
Однако подобный механизм взаимодействия невозможно реализовать на ки-

берспортвиных соревнованиях проводимых в формате онлайн.  
Ведь данный формат предусматривает возможность киберспортсменам участ-

вовать в соревновательной деятельности из любой точки мира, что не дает возмож-
ность использования классической схемы прохождения допинг-контроля.  

Статья 25 Конституции Российской Федерации устанавливает, что «жилище 
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживаю-
щих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения» [15]. 

Федеральными законами не предусмотрена возможность инспектора допинг-
контроля или шаперона приходить в жилище киберспортсмена с целью отбора проб. 
И киберспортсмен, находясь у себя дома, потенциально может противоправно приме-
нять вещества класса «S6 Стимуляторы» [16], для ускорения своей реакции. 

Антидопинговая организация просто не имеет возможность установить меха-
низм, подобный отбору проб для соревнований, проходящих в формате ЛАН, на 
соревнованиях, проходящих в формате онлайн. 
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Немаловажной также является проблема технологического допинга в киберс-
порте. Под технологическим допингом можно понимать, получение преимущества 
одним спортсменом над другими спортсменами путем использования спортсменом 
технологических устройств (экипировки или инвентаря) в соревновательный пери-
од, дающее качественное преимущество спортсмену по сравнению с другими 
спортсменами.  

Проблема технологического допинга не нова для сферы спорта. Так, в 2019 
году Элиуд Кипчоге впервые в истории бега сумел преодолеть 42,2 км менее чем за 
2 часа – за 1 час 59 минут в кроссовках Nike VaporFly Alphas. Благодаря специаль-
ному строению подошвы кроссовок достигалось снижение энергозатраты спорт-
смена на 4 %. Подошва и использовавшие материалы создавали эффект пружины, 
что позволяло экономить силы спортсмену.  

Элиуд Кипчоге не единственный бегун использовавший данные кроссовки, 
множество спортсменов в течение 2018-2019 года выступали и добивались успеха в 
этих кроссовках на соревнованиях не очень высокого уровня. 

Опасаясь популяризации использования данных кроссовок спортсменами, 
Международная ассоциация легкоатлетической федерации, установила ограниче-
ния для спортивного инвентаря, разрешенного к использованию во время проведе-
ния международных марафонов.  

Как результат с 30 апреля 2020 года, на международных спортивных марафо-
нах разрешено использовать кроссовки, которые находились в свободной продаже 
не менее четырёх месяцев. При этом установлена предельная ширина подошвы, 
она не должна превышать 40 мм. 

История спорта, к сожалению, знает еще множество примеров подобного ис-
пользования технологического допинга, в том числе и на Олимпийских играх. На-
пример, вовремя XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, на сорев-
нованиях по плаванию компания Speedo представила плавательный костюм LZR 
Racer. Используемый материал костюма уменьшал сопротивление с водой на 6%, 
повышал приток кислорода к мышцам и сохранял тепло в теле спортсмена. Костюм 
был разрешен к применению Международной федерацией плавания (далее – 
МФП), а спортсмены, использующие данный костюм показали ошеломляющие ре-
зультаты. Около «94 % всех заплывов в плавании были выиграны в этих костюмах» 
[17]. 89 % медалей по плаванью были завоеваны спортсменами использовавших 
данный костюм. Было побито 23 мировых рекорда спортсменами использовавших 
данный костюм. 

Как результата МФП была вынуждена признать свою ошибку в даче разреше-
ния на использования данного костюма, и запретила использовать данный костюм 
в соревнованиях, проводимых под эгидой МФП.  

Между тем, не смотря на подобные случаи, WADA до сих пор не урегулиро-
вало проблему использования технологического допинга в спорте, отдав данную 
сферу на откуп федерациям по соответствующим видам спорта. Однако у федера-
ций по соответствующим видам спорта недостаточно нормативной основы для уре-
гулирования данной проблемы, в частности, в части применения наказания спорт-
смену за использование технологического допинга.  

В свою очередь, WADA разработала следующие критерии для включения 
субстанции или метода в Запрещённый список: 

– «Медицинские или другие научные данные, фармакологический эффект или 
опыт свидетельствуют о том, что данная субстанция или метод сами по себе или в 
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комбинации с другими субстанциями или методами способны улучшать или улуч-
шают спортивные результаты» [18]. 

– «Медицинские и другие научные данные, фармакологический эффект или 
опыт свидетельствуют о том, что использование данной субстанции или метода 
представляет реальный или потенциальный риск для здоровья Спортсмена» [19]. 

– «WADA принимает решение о том, что использование данной субстанции 
или метода противоречит духу спорта..» [20]. 

– «Субстанция или метод способны маскировать использование других За-
прещённых субстанций и Запрещённых методов» [21]. 

Для включения в Запрещённый список субстанция или метод должны соот-
ветствовать двум из четырех критериев.  

В настоящее время уже можно говорить о технологическом допинге примени-
тельно к киберспорту, технологии, видеоигры не стоят на месте, а постоянно раз-
виваются. 

Так, за последнее время произошло развитие технологии crossplay.  
Crossplay – технология позволяющая пользователям с разными технологическими 

устройствами (компьютеры, мобильные устройства, игровые консоли) играть друг с 
другом на одном сервере, в одной игровой комнате и на одной игровой карте. 

Примером может служить видеоигра – Fortnite, которая позволяет спортсме-
нам, соревноваться между собой используя одним спортсменом – мобильного уст-
ройства, другим – компьютера и третьим – любой игровой консоли, которая спо-
собна воспроизвести архитектуру Fortnite. 

Суть проблемы технологического допинга в киберспорте сводится, прежде всего, 
к возможности проведения киберспортивных соревнований в формате онлайн. 

Ни для кого из мира киберспорта не будет являться открытием, что одним из 
фактов успешного выступления является скорость. Скорость обмена данными ме-
жду компьютером и сервером, скорость внутренних процессов происходящих в 
компьютере. Именно скорость данных процессов позволяет обеспечить победу 
спортсмена, например, в соревнованиях, проводимых по Counter-Strike: Global 
Offensive, представляющие собой командные бои между двумя командами, целью 
которых является уничтожение команды соперника или разминирования взрывного 
устройства за отведенное время. 

Мы не будем рассматривать моральный аспект данной видеоигры, так как это 
тема отдельной дискуссии. 

В развитие данной темы будет рассмотрена компьютерная периферия, которая 
влияет на скорость в киберспорте, то есть может являться технологическим допингом.  

Так, находясь дома, один спортсмен может использовать компьютерную 
мышь, имеющую разрешение оптического сенсора 25600 dpi, а другой – компью-
терную мышь, имеющую разрешение оптического сенсора 5600 dpi. 

Следует иметь в виду, что под разрешением оптического сенсора понимается 
скорость прохождения расстояния курсора на экране компьютера относительно 
расстояния, которое компьютерная мышь пройдет на поверхности. 

Кроме того, для компьютерных мышек важен показатель – время отклика. 
Под временем отклика, принято понимать – период времени, за который сигнал пе-
рейдет от компьютерной мышки к самому компьютеру. Так у одних компьютерных 
мышек время отклика может составлять 14 миллисекунд, а у другой компьютерной 
мышки 24 миллисекунд. 

Именно данные два параметра являются основополагающими для компьютер-
ной мышки в киберспорте, доли сэкономленных секунд позволяют выиграть ки-
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берспортивное соревнование, получить денежный приз, обеспечить себе благопри-
ятное будущее. Однако, как правило, более эффективные компьютерные мыши, как 
и другая игровая периферия, стоят дороже и не все могут себе её позволить.  

В этой связи один спортсмен, находясь дома и использующий более эффек-
тивную компьютерную мышку, имеет технологическое преимущество перед дру-
гим спортсменом, использующим менее эффективную компьютерную мышку.  

Данная ситуация свидетельствует об улучшении спортивного результата 
спортсмена, по сравнению с другими спортсменами, в результате использования 
технологического допинга. 

Ещё одним примером использования технологического допинга является ис-
пользование спортсменом во время киберспортивных соревнований в формате он-
лайн более мощного центрального процессора компьютера. 

Центральный процессор компьютера представляет собой «электронный блок 
либо интегральную схему, исполняющую машинные инструкции (код программ), 
главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логи-
ческого контроллера» [22]. То есть, центральный процессор – это технологическая 
составляющая компьютера, которая выполняет основные вычислительные функции 
компьютера, благодаря чему обеспечивается функционирование компьютера и 
компьютерной периферии. 

Основными показателями центрального процессора являются: 
1 Количество ядер процессора – блоки центрального процессора, которые по-

зволяют распределять вычислительную нагрузку на центральный процессор, тем 
самым увеличивается тактовая частота; 

2 Протоки процессора – единица измерения, которая указывает, какое количе-
ство возможной реализации вычислений, способно осуществить одно ядро цен-
трального процессора, разделить свою производительность и работать над не-
сколькими последовательностями команд одновременно; 

3 Базовая частота процессора – количество вычислений в единицу времени, 
которое может произвести центральный процессор; 

4 Максимальная частота процессора – максимальное количество вычислений 
в единицу времени, которое может произвести центральный процессор; 

5 Разгон процессора – «процесс увеличения тактовой частоты компонента компь-
ютера сверх штатных режимов с целью увеличения скорости его работы» [23]. 

6 Кэш центрального процессора – сверхоперативная память, используемая 
центральным процессором компьютера для уменьшения среднего времени доступа 
к компьютерной памяти. 

То есть компьютер, с центральным процессором, имеющим количество ядер – 
8, 16 потоков процессора, базовую частота 3.8 ГГц, максимальную частота 5.1 ГГц, 
разгон процессора 5.1 ГГц, кэш – 16, 16 каналов Каналов PCIe 3.0, будет осуществ-
лять операции быстрее, чем компьютер с более низкими показателями.  

И снова, складывается ситуация, аналогичная ситуации с компьютерными 
мышками, спортсмен, использующий более мощный центральный процессор, 
улучшает свой спортивный результат, по сравнению со спортсменом, использую-
щим менее мощный центральный процессор компьютера. 

Другим примером технологического допинга в киберспорте может являться 
скорость домашнего интернета.  

В формате онлайн у всех спортсменов киберспортивного соревнования может 
сложиться ситуация, в которой скорость интернета равна 100 Мбит/с и 65 Мбит/с. 
Скорость интернета – «это количество передаваемых бит информации в секунду».  
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Кроме того, во время киберспортивного соревнования важен такой показатель 
как пинг. Под пингом понимается «время, затраченное на передачу пакета игровой 
информации в компьютерных сетях от клиента к серверу и обратно от сервера к 
клиенту» [24]. Пинг формируется на основе скорости интернета.  

Скорость интернета и пинг необходимо рассматривать совместно, поскольку 
это очень взаимосвязанные категории. 

Во многом скорость интернета зависит так же, как и пинг, от правильно вы-
бранного маршрутизатора. Маршрутизатор – это «специализированное устройство, 
которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил 
и таблиц маршрутизации» [25]. То есть это технологическое устройство, которое 
осуществляет обмен данными между пользовательским компьютером и серверами.  

Фактически именно маршрутизатор позволяет существовать киберспортив-
ным соревнованиям.  

При рассмотрении показателя скорости интернета, маршрутизатор выполняет 
функции устройства, которое обеспечивает стабильную скорость интернета, не по-
зволяет ей «упасть».  

Для пинга, маршрутизатор выполняет аналогичные функции, только непосредст-
венно во время киберспортвиного соревнования. Позволяя стабильно передавать дан-
ные, совершённые спортсменом на устройстве ввода, в виртуальный мир. 

Таким образом, получается, что скоростной интернет, маршрутизатор обеспечи-
вающий стабильную скорость интернета и пинг также обеспечивают скорость передачи 
данных, совершенных спортсменом на устройстве ввода, в виртуальный мир. 

Как итог, чем быстрее интернет, чем лучше маршрутизатор, тем лучше и бы-
стрее совершаются действия в виртуальном мире, заданные спортсменом на уст-
ройстве ввода. 

И опять, возникает ситуация, аналогичная ситуации с компьютерными мыш-
ками и центральными процессорами, спортсмен, у которого более быстрый интер-
нет, более мощный маршрутизатор, улучшает свой спортивный результат, по срав-
нению со спортсменом, использующим менее скоростной интернет и менее мощ-
ный маршрутизатор.  

Рассмотрев, проблему использования компьютерной периферии в качестве 
технологического допинга, необходимо далее рассмотреть проблему читов в ви-
деоиграх как разновидности технологического допинга.  

Под читами следует понимать переработку первичного программного кода 
видеоигры пользователем с целью получения преимущества в виртуальном мире 
по сравнению с другими пользователями.  

Восприятие читов в качестве технологического допинга базируется на исполь-
зовании технологических устройств, для изменения первичного программного кода 
видеоигры позволяющее улучшать спортивные результаты спортсмена. 

Отметим, что именно применительно к использованию читов в видеоиграх, 
стоит употреблять термин компьютерный спорт. Поскольку именно благодаря об-
ширному функционалу компьютера легче всего внести изменения в первичный 
программный код видеоигры. 

Современный киберспортивный мир уже столкнулся с проблемой использования 
читов, причем в данном случае, в отличие от использования компьютерной периферии, 
в качестве технологического допинга используются читы в киберспортивных соревно-
ваниях, причем проводимых как в формате онлайн, так и в формате ЛАН.  

Так, 21 октября 2018 года на киберспортивном турнире, проходившем в фор-
мате ЛАН по видеоигре Counter-Strike: Global Offensive – Extremesland Zowie Asia 
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CS: GO 2018, с призовым фондом 100 000 долларов, был выявлен профессиональ-
ный киберспортмен из команды OpTic India под псевдонимом Kumawat использо-
вавший читы.  

Было установлено, что Kumawat использовал чит позволяющий ему в вирту-
альном мире осуществлять автоматический захват соперников в прицел исполь-
зуемого им оружия (программа – прицел). Данный факт был установлен после того 
как организаторы повторно проверили исходный код видеоигры на компьютере, за 
которым играл Kumawat, на основе поступивших им жалоб от других киберспорт-
менов. В результате команда OpTic India была снята с турнира, её результаты были 
аннулированы. Kumawat был уволен из OpTic India. 

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Kumawat использовал читы, 
однако это первый случай использования читов на масштабном киберспортивном 
турнире.  

24 августа 2020 года в использовании читов был обвинён киберспорстмен под 
псевдонимом Valorant – представитель команды Tokyo на киберспортивном турни-
ре TGS Signature Series.  

Команда Tokyo в рамках киберспортивного турнира TGS Signature Series 
дошла до четвертьфинала, именно на данной стадии зрители и организаторы заме-
тили, что Valorant совершает убийства персонажей соперников в виртуальном мире 
с поразительной точностью. 

Было установлено, что персонаж Valorant в виртуальном мире находился в 
месте, из которого первичный код видеоигры не позволял совершать настолько то-
чечные убийства персонажей других киберспортсменов.  

В данном случае, организаторы, не смогли собрать достаточно доказательств, 
при обвинении Valorant в использовании читов и не смогли привлечь его к ответст-
венности. Сам Valorant утверждал, что ему просто везло, и в дальнейшем отказался 
от комментариев. 

Данные примеры иллюстрируют возможность использования читов на ки-
берспортивных соревнованиях, проходящих в формате ЛАН, на которых организа-
торы киберспортивных соревнований обеспечивают киберспортсменов одинаковой 
компьютерной периферией, одинаковым первичным программным кодом видеоиг-
ры, обеспечивают проверку компьютерной периферии и первичного программного 
кода видеоигры на протяжении соревнований. И все равно здесь возможно исполь-
зование читов со стороны киберспорстменов.  

Формат онлайн киберспортивных соревнований не позволяет организаторам 
киберспортивного соревнования точно определить характеристику используемой 
киберспортменом компьютерной периферии, и очевидно не дает возможности от-
слеживания использования читов со стороны киберспортменов.  

Проблема борьбы с допингом в спорте имеет справедливый характер, однако 
увеличение коммерческих выгод для спортсменов при достижении ими высоких 
спортивных результатов заставляет некоторых атлетов идти на риск применения 
допинга, такова природа человека.  

Признание компьютерного спорта видом спорта в аспекте использования до-
пинга лишь усложняет процесс борьбы с применением допинга в спорте, в силу 
специфической природы компьютерного спорта.  

В свою очередь компьютерный спорт сам по себе несколько узкая и недоста-
точно определённая сфера, с развитием технологий (игровых консолей, компьюте-
ров, мобильных устройств) правильнее признавать киберспорт видом спорта, нуж-
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дающимся в максимальной технической регламентации, а компьютерный спорт 
считать одним из направлений киберспорта. 

Рассмотрение проблемы допинга применительно к киберспорту более верно, 
поскольку «киберспорт» понятие не только более широкое, по своей природе по 
сравнению с компьютерным спортом, но и активно развивающееся.  

Невозможно отрицать, что всё больше и больше пользователей участвуют в 
киберспортивных турнирах проходящих с использованием игровых приставок и 
мобильных телефонов. Видится, что в будущем спонсоры соревнований всё актив-
ней и активней будут заключать договоры на проведение киберспортивных турни-
ров именно с производителями видеоигр для игровых консолей и мобильных теле-
фонов, которые не подпадают под правовое регулирование компьютерного спорта.  

Именно по этой причине представляется целесообразным внести изменения во 
Всероссийский реестр видов спорта, заменив компьютерный спорт на киберспорт.  

Также необходимо внести изменения в приказ Минспорта России от 
22.01.2020 № 22 «Об утверждении правил вида спорта «компьютерный спорт», в 
части определения компьютерного спорта, а именно «компьютерный спорт – (ки-
берспорт, е-спорт, электронный спорт (англ. cybersport, e-Sport, esport, esports, 
electronic sport)» [26], отождествляющего определение «киберспорта» и «компью-
терного спорта», разграничив эти понятия. 

Разграничив эти понятия, мы сможем более корректно определять наполняе-
мость данных понятий, проводить грамотное правовое регулирование данных сфер 
общественных отношений.  

Как результат данных действий, мы сможем, всеобъемлющи и точечно, регу-
лировать использование допинга, так как на текущий момент мы можем интерпре-
тировать нарушения антидопинговых правил исключительно спортсменами, участ-
вующим в компьютерном спорте.  

Таким образом, за рамками правового регулирования находятся спортсмены, 
использующие классический допинг, участвующие в соревнованиях, проводимых 
путем использования игровых приставок в кибеспортивных соревнованиях. 

Вместе с тем, к сожалению, подобное закрепление не позволит в полной мере 
избавиться от использования допинга ввиду наличия в рамках киберспорта, такого 
формата соревнований как онлайн. Данный формат очень опасен для киберспорта, 
поскольку он не только не позволяет провести процедуру допинг-контроля, но и не 
позволяет точно определить, кто именно находится за компьютером, игровой при-
ставкой, мобильным телефоном во время киберспортивного соревнования.  

Невозможно отрицать, что киберспортивные соревнования в формате ЛАН 
являются денежно затратным и как правило, в данном формате проводится исклю-
чительно финальная стадия киберспортивных соревнований, а отборы к финальной 
стадии, и некоторые финальные стадии, проводятся в онлайн формате, на которых 
спортсмен имеет возможность использовать допинг. 

Конечно, существует возможность закрепления обязательного пропуска ин-
спектора допинг-контроля или шаперона в жилище спортсмена в актах lex sportive, 
при проведении киберспортивных соревнований в формате онлайн. Акты lex spor-
tiva являются исключительной спецификой сферы спорта, под ними принято пони-
мать, «комплекс норм, выработанных национальными и международными негосу-
дарственными спортивными организациями, а также нормы, выработанные в ре-
зультате разрешения споров, возникающих в спортивной сфере» [27].  

Кроме того, по своей природе, акты Lex sportive – это нормативные акты, а не 
нормативно правовые акты и в идеале должны соответствовать положениям, за-
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креплённым в нормативных правовых актах. В свою очередь, нормативные право-
вые акты Российской Федерации не содержат обязанности спортсмена впускать в 
своё жилище посторонних лиц для проведения процедуры допинг-контроля.  

В свою очередь, статья 25 Конституции Российской Федерации предусматри-
вает возможность волеизъявления человека впустить или нет в своё жилище лиц, 
проводящих процедуру допинг-контроля. Законодательно никак не закреплено, ка-
ким образом, и в какой форме должно быть зафиксировано волеизъявление лица 
для допуска в своё жилище посторонних лиц. 

Представляется возможным закрепление обязательного допуска спортсменом 
в своё жилище инспектора допинг-контроля и шаперона в актах Lex sportiva. Путём 
закрепления в актах Lex sportiva киберспортивного соревнования условия об уча-
стии спортсмена в данном киберспортивном соревновании только после подписа-
ния договора о согласии спортсмена участвовать в данном киберспортивном со-
ревновании. И уже в условиях договора о согласии спортсмена участвовать в дан-
ном киберспортивном соревновании, возможно, прописать обязательное условие 
об обязанности со стороны спортсмена допустить в свое жилище инспектора до-
пинг-контроля и шаперона в целях проведения процедуры допинг-контроля. При 
подписании договора с данным условием спортсмен изъявляет свою волю и в доб-
ровольном порядке обязуется допустить других лиц в своё жилище в полном соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Благодаря такой конструкции встраивания проведения процедуры допинг-
контроля на киберспортивных соревнованиях в формате онлайн можно будет со-
хранить данный формат киберспортивных соревнований и утверждать, что ведётся 
активный процесс борьбы с допингом в спорте в классическом понимании допинга. 

Технологический допинг, хоть и имеет исторический аспект проявления, но 
начал активно развиваться в XXI веке, развитие киберспорта только способствует 
развитию данного вида допинга. 

Казалось бы, что международное антидопинговое сообщество в лице WADA 
выработало чёткое определение допинга и критерии отнесения к допингу. Однако 
данные критерии и определение охватывают признание допингом запрещённого 
метода или запрещённого средства (субстанции). 

Правильность данных критериев для отнесения методов и средств в Запре-
щённый список WADA безусловна, но узкая направленность фундамента Запре-
щённого списка WADA, в виде запрещённых методов и запрещённых средств ог-
раничивает включение в Запрещённый список WADA новых материй.  

Как раз такой новой материей и является технологический допинг, в силу сво-
ей специфики, он не может являться методом или средством, как это принято в со-
ответствии с действующей редакцией Всемирного антидопингового кодекса 
WADA. Вместе с тем, технологический допинг подпадает под выработанные кри-
терии WADA для включения в Запрещённый список WADA при условии, если уб-
рать научно-медицинский характер данных критериев. 

Так, технологический допинг: 
– улучшает спортивные результаты; 
– противоречит духу спорта; 
– маскирует использование другого технологического допинга – например, 

читы маскируются другими читами для придания вида первичного программного 
кода видеоигры.  

В этой связи, весьма странным выглядит факт, что «международный антидо-
пинговый жандарм», в лице WADA, не регулирует использование технологическо-
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го допинга, особенно учитывая популяризацию киберспорта, активное развитие 
данной сферы, огромную коммерциализацию. 

Фактически WADA, отдала возможность использования технологического 
допинга в спорте на откуп международным спортивным федерациям.  

К большому сожалению, международные федерации зачастую относятся к ис-
пользованию технологического допинга в спорте достаточно халатно, что под-
тверждается примерами выявления использования технологического допинга на 
крупных спортивных соревнованиях, почти ни один спортсмен не понёс наказание 
за такое использование. В тоже время спортсмены, использовавшие классический 
допинг, почти в 100 % случаев несут ответственность за использование классиче-
ского допинга. 

Специфика же киберспорта напрямую связана с миром технологий – это ос-
нова киберспорта, без которой не будет индустрии киберспорта.  

Возможно, в скором времени данное положение изменится, поскольку ки-
берспорт уже сейчас начал пробивать себе дорогу в олимпийское движение. Так, 17 
декабря 2020 года стало известно, что Олимпийский совет Азии объявил о включе-
нии киберспорта в официальную программу Азиатских игр-2022 и организаторам 
Азиатских игр-2022 возможно придётся столкнуться с проблемой использования 
технологического допинга, в частности, в виде читов, со стороны киберспортсме-
нов, как на финальной стадии соревнований по киберспорту, проводимых в рамках 
Азиатских игр-2022, так и на стадии отбора к финальной стадии Азиатских игр-
2022 по киберспорту.  

Полагаем, что WADA достаточно легко может начать регулировать проблему 
использования технологического допинга в спорте, путём расширения фундамента 
Запрещённого списка WADA, добавив к запрещённому методу и запрещённой суб-
станции, запрещённую технологию.  

На территории Российской Федерации проблема борьбы с использованием 
технологического допинга в киберспорте дополнительно проявляется в формули-
ровках статьи 348.11 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).  

Согласно статье 348.11 ТК РФ «помимо оснований, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора 
со спортсменом могут быть: 

– спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 
– нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских анти-

допинговых правил и (или) антидопинговых правил, утверждённых международ-
ными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению со-
ответствующей антидопинговой организации» [28]. 

Несмотря на то, что технологический допинг ещё не признаётся в качестве 
допинга, на примере Kumawat мы видим, что за использование технологического 
допинга с ним был прекращён трудовой договор, применена дисквалификация и 
аннулирование результатов команды OpTic India. 

В Российской Федерации нормативного закрепления основания прекращения 
трудового договора – использование технологического допинга – не существует. 
Вместе с тем, существует вероятность применения положений статьи 348.11 ТК 
РФ, если киберспортсмен будет дисквалифицирован на срок шесть и более месяцев 
(часть 1 статьи 348.11 ТК РФ). Однако, такой большой срок дисквалификации к 
киберспорстмену никогда не применялся.  

Часть 2 статьи 348.11 ТК РФ в данный момент неприменима к технологиче-
скому допингу, поскольку технологический допинг не признан как классический 
допинг и выпадает из-под действия общероссийский антидопинговых правил и ан-
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тидопинговых правил, утверждённых международными антидопинговыми органи-
зациями.  

Таким образом, на территории Российской Федерации складывается парадок-
сальная ситуация, при которой к киберспортсмену, используюшему технологиче-
ский допинг, практически не применимы специальные основания увольнения 
спортсменов (статья 348.11 ТК РФ). На наш взгляд, такая ситуация необоснованна.  

Проблема использования статьи 348.11 ТК РФ, применима к вопросу техноло-
гического допинга, может быть разрешена в будущем, путём признания технологи-
ческого допинга международными спортивными организациями, наравне с класси-
ческим допингом. В результате такого признания технологический допинг попадет 
под действие статьи 348.11 ТК РФ. 

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что в некоторых странах, основания 
прекращения, расторжения трудового договора со спортсменом имеют гражданско-
правовой характер. Например, модель Соединенных Штатов Америки. В данной 
модели, работодатель в любой момент, без какого-либо уведомления может сооб-
щить работнику об увольнении.  

Применительно к спортсменам, данная модель имеет определенный успех, 
поскольку для работодателя в сфере спорта, каждый спортсмен – это актив прино-
сящий прибыль. Работодатель в сфере спорта, никогда не будет самостоятельно 
пытаться избавиться от успешного и прибыльного спортсмена, что нельзя утвер-
ждать о спортсменах, которые приносят убытки – постоянные дисквалификации, 
травмы и так далее. К тому же данная модель позволяет работодателю уволить ки-
берспортмена за использование технологического допинга в любой момент. По 
своей сути данная модель является некой превентивной мерой для спортсменов. 
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Аннотация. Исследование посвящено социальным и правовым аспектам государст-

венной политики в области массового спорта. В работе рассматривается массовый спорт 
как подсистема спорта, реализующая ценностную, социальную и интегративную функции 
в обществе. Для совершенствования управлением в сфере массового спорта, предлагается 
на региональном уровне разработать и реализовать комплексную целевую программу. 

Ключевые слова: массовый спорт, функции массового спорта, социальные факторы, 
государственная политика в области массового спорта, комплексная целевая программа в 
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Abstract. The study is devoted to the social and legal aspects of public policy in the field of 
mass sports. The paper considers mass sports as a subsystem of sports that implements value, 
social and integrative functions in society. To improve management in the field of mass sports, it 
is proposed to develop and implement a comprehensive target program at the regional level. 

Key words: mass sports, functions of mass sports, social actors, state policy in the field of 
mass sports, a comprehensive target program in the field of physical culture and sports. 

 
Заинтересованность государства в воспитании личности, развитии физических 

возможностей человека, приобретении им умений и знаний в области физической 
культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здоро-
вого человека с высоким уровнем физической культуры, несомненна. А необходи-
мость соблюдения непрерывности и преемственности физического воспитания граж-
дан, разных возрастных групп в нашей стране, является принципиальной нормой. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на государственном уровне постав-
лена стратегическая задача повышения продолжительности жизни граждан и обес-
печения устойчивого естественного роста численности населения. Физическая 
культура и спорт вносит значительный вклад в решение этой задачи. Универсаль-
ным механизмом сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособно-
сти населения страны является систематическое занятие физической культурой и 
спортом (ФКиС). Положительные результаты возможны в случае создания для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта. 
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Государственная политика Российской Федерации охватывает различные сферы 
деятельности. Одним из приоритетных ее направлений в области ФКиС на сегодняш-
ний день является развитие массового спорта. Принципиальная позиция государства в 
этом направлении отражена в ряде нормативно-правовых актов. Так, согласно поло-
жениям Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (далее Закон о спорте), разработка и реализа-
ция государственной политики в области ФКиС, принятие и реализация программ 
развития физической культуры и спорта в нашей стране, а также участие в содействии 
развития массового спорта, относится к полномочиям Российской Федерации. В свою 
очередь, в указанном документе закрепляется право органов государственной власти 
субъектов РФ за счёт средств региональных бюджетов участвовать: в проведении го-
сударственной политики в области ФКиС; а также в подготовке программ развития 
видов спорта в России, в части включения в них мероприятий по развитию массового 
спорта в субъектах Российской Федерации, и содействовать развитию массового 
спорта. Вместе с тем, органы местного самоуправления вправе развивать и финанси-
ровать массовый спорт с целью решения вопросов местного значения по обеспечению 
условий для развития на территориях муниципальных образований физической куль-
туры и спорта [1]. 

Исходя из статьи 2 Закона о спорте «массовый спорт» – это часть спорта, на-
правленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством 
проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физ-
культурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях [1]. 

Вместе с тем, массовый спорт может быть рассмотрен в следующих аспектах: 
        1 Как подсистема спорта, то есть массовый спорт занимает промежуточное 
положение между физической культурой и спортом высших достижений. Основ-
ной задачей массового спорта является популяризация спорта среди населения, а 
также базовый уровень подготовки для перехода на следующий уровень подготов-
ки спортивного резерва. 
        2 В состав массового спорта входит множество взаимосвязанных между собой 
социальных факторов. Согласно данным социологической науки, под социальными 
факторами понимаются субъекты, способные действовать независимо от окру-
жающей среды. К социальным факторам мы относим индивидов, социальные орга-
низации, участвующие в развитии массового спорта. Также и государство, регули-
рующее отношения между ними.  

Если мы рассматриваем массовый спорт как подсистему спорта, то выделим 
основные его функции, реализуемые в обществе. Одной из ключевых функций яв-
ляется ценностная, так как массовый спорт прививает индивидам ценность к здо-
ровому образу жизни. В рамках социальной функции массовый спорт способствует 
обеспечению населения доступа к различным соревнованиям. Интегративная 
функция массового спорта направлена на популяризацию его среди всех слоев на-
селения.  

Например, развитие массового спорта в Волгоградской области является од-
ной из решающих задач социальной политики исполнительных и законодательных 
органов власти региона. Деятельность в регионе нацелена на эффективное исполь-
зование отрасли физической культуры и спорта в формировании у населения, про-
живающего в регионе, ценностей здорового образа жизни. А именно: вовлечение 
жителей в регулярные занятия физической культурой, участие во всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), повыше-
ние обеспеченности спортивными сооружениями, увеличение числа спортивных 
клубов.  
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Между тем, для совершенствования управления в сфере массового спорта ре-
гиона, необходимо использование программно-целевого подхода. Конкретно для 
Волгоградской области выявлена необходимость в разработке целевой комплекс-
ной программы, которая должна основываться на: интересах и потребностях раз-
личных категорий населения Волгоградской области; согласовании с программами, 
реализующимися на данный момент в регионе.  

Следует отметить, что региональная система физической культуры и спорта 
представляет собой социальную систему, в состав которой входят: физкультурно-
спортивные организации, физкультурно-оздоровительные программы, спортивные 
сооружения, система государственных органов управления, физкультурно-
спортивные кадры. 

Реализация комплексной целевой программы в системе физической культуры и 
спорта региона должна быть комплексно направлена на решение следующих задач: 

– развитие массового спорта в регионе; 
– создание условий для подготовки спортивного резерва; 
– совершенствование сопровождения организации спортивных мероприятий; 
– развитие патриотического воспитания детей и молодежи.  
Таким образом, в управлении региональной системой физической культуры и 

спорта целесообразнее использовать целевой подход, имеющий возможность ре-
шения проблем комплексно с учетом межотраслевого взаимодействия. Целевая 
комплексная программа региона должна включать в себя следующие составляю-
щие: цели и задачи развития массового спорта; нормативно-правовое обеспечение 
целевого управления; организационные механизмы, направленные на гибкость в 
принятии решений органов управления физической культуры и спорта.  

Итак, развитие массового спорта в Российской Федерации представляет собой 
одно из приоритетных направлений социальной политики государства. В «Стратегии 
развития физической культуры и спорта на период до 2030 года» указано на необхо-
димость внедрения в жизнь населения массового спорта [2]. На сегодняшний день это 
весьма актуально и связано, во-первых, с ухудшением здоровья населения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции; во-вторых, в обществе назрела необхо-
димость в модернизации системы подготовки спортивного резерва.  
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Согласно ст. 5 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [1] среди субъектов физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации указаны различные физкультурно-
спортивные организации, являющиеся юридическими лицами. Значимыми призна-
ками юридического лица как субъекта правовых отношений являются имущест-
венная обособленность и юридическая самостоятельность. Исходя из положений 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), юридические лица можно классифицировать по 
различным критериям. Одним из них выступает цель деятельности юридического 
лица, в зависимости от которой можно выделить коммерческие и некоммерческие 
юридические лица. Некоммерческие организации, в отличии от коммерческих не 
имеют в качестве своей основной цели деятельности извлечение прибыли и не рас-
пределяют свою прибыль (доходы) между членами и участниками организации. 
Коммерческие и некоммерческие юридические лица, в соответствие с положения-
ми ГК РФ, могут создаваться только в предусмотренных законодательством орга-
низационно-правовых формах. 

Юридические лица в сфере физической культуры и спорта могут создаваться 
в организационно-правовых формах акционерного общества, общества с ограни-
ченной ответственностью, государственного и муниципального унитарного пред-
приятия и др., свойственных коммерческим организациям, а также в форме обще-
ственной организации (объединения), включая спортивные федерации, в формах 
фонда, некоммерческого партнерства, учреждения, автономной некоммерческой 
организации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) и др., присущих 
некоммерческим организациям. Исследование особенностей правового положения 
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спортивных организаций представляет несомненный интерес, учитывая ту важную 
роль, какую играют данные субъекты права в сфере физической культуры и спорта. 
Многие вопросы правового положения спортивных организаций как субъектов 
спортивного права изучались в работах российских авторов [2; 3].  

Кроме того, для уяснения специфики правового положения спортивных орга-
низаций, являющихся юридическими лицами, важно учитывать рассмотренные на 
страницах юридической литературы актуальные вопросы реформирования граж-
данского законодательства о юридических лицах и перспективы развития правово-
го регулирования создания и деятельности юридических лиц различных организа-
ционно-правовых форм [4, с. 21-24; 5, с. 127-145; 6, с. 3-13]. Ряду актуальных тео-
ретических и практических вопросов правового регулирования корпоративных от-
ношений посвящены работы И.С. Шиткиной [7, с. 3-27], С.А. Синицына [8, с. 52-
67] и многих других. Авторы рассматривают понятие и правовую природу корпо-
ративных отношений в организациях различных организационно-правовых форм с 
позиций современной гражданско-правовой науки, раскрывают содержание и вы-
являют особенности правовой природы отношений, возникающих в некоммерче-
ских организациях, основанных на участии (членстве), рассматривают вопрос о 
сущности понятий «членство» и «участие», проводят сравнительный анализ отно-
шений, возникающих в некоммерческих организациях различных организационно-
правовых форм и другие важные вопросы, на основании чего формулируют вывод 
о необходимости дальнейшего развития российского законодательства в этой сфе-
ре [9, с. 121-125; 10, с. 22-32; 11, с. 38-41]. Так, например, А.В. Захаркина проводит 
сравнение экономической власти в сфере корпоративного контроля с властью кре-
дитора над должником в обязательственном правоотношении. По мнению автора, 
сущность участия выражается через сложное правоотношение, которое возникает 
между корпорацией и его участником. При этом активная позиция в этом правоот-
ношении принадлежит, безусловно, участнику корпорации, что связано с реализа-
цией тех юридических возможностей, которыми наделяется участник корпорации в 
силу своего юридического статуса [12, с. 105-109]. Старовойтова А.С. в своих ра-
ботах рассматривает правовые проблемы восстановления корпоративного контроля 
как частный случай признания права и формулирует предложения по совершенст-
вованию системы способов защиты гражданских прав в ГК РФ [13, с. 155-163; 14, 
с. 13-27]. 

На страницах зарубежной юридической литературы исследуются многие ак-
туальные вопросы правового регулирования спортивных отношений с участием 
спортивных организаций, в том числе проблемы соотношения публичного и част-
ного начал в регулировании деятельности участников спортивного права. В част-
ности, указывается, что разделение между «чисто» государственными и «чисто» 
частными способами управления невозможно. На примере ФИФА обсуждается 
опасность того, что частная ассоциация может превратиться в предприятие с эли-
тарной структурой, которое широко использует свои полномочия. Проблема, по 
мнению автора, состоит в том, что захват частных ассоциаций влиятельными груп-
пами и продвижение своих интересов может легко ограничить преимущества част-
ного заказа. В этой ситуации надлежащая роль государства состоит в том, чтобы 
действовать в интересах гражданского общества, применяя стратегические меры с 
целью помочь спортивной организации справиться со сбоями в управлении, не 
подвергая опасности существование частного порядка [15, с. 186-204]. Другие ав-
торы рассматривают применение принципов представительной демократии в 
управлении футболом со ссылкой на структуру управления ФИФА и на пример од-
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ного из ее членов, Федерации футбола Австралии. По мнению авторов, структура 
управления ФИФА требует совершенствования, что предопределяет необходи-
мость фундаментальной реформы с целью сделать ФИФА и входящие в нее ассо-
циации демократичными [16, с. 184-204]. 

В виду того факта, что эффективность деятельности любой спортивной орга-
низации зависит от формирования и состояния ее имущественной основы, в рос-
сийской и зарубежной литературе особое внимание уделяется исследованию во-
просов источников формирования имущества спортивной организации, в зависи-
мости от её организационно-правовой формы. В работах российских авторов рас-
сматривается правовой режим имущества юридического лица и финансовые аспек-
ты деятельности юридических лиц различных организационно-правовых форм [17, 
с. 157-165; 18, с. 30-39; 19, с. 31-42]. Подчеркивая приоритет развития спортивной 
индустрии и необходимость ее финансирования, авторы обосновывают неизбеж-
ность совместного участия государства и частного бизнеса в развитии спортивной 
отрасли [20; 21]. Другая группа российских ученых указывает, что развитие спор-
тивной отрасли в новых экономических условиях обусловило возникновение спор-
тивных организаций различных форм собственности, у которых появилась воз-
можность привлечения внебюджетных средств [22; 23; 24]. 

В зарубежной литературе акцентируется внимание на источники финансиро-
вания спортивных организаций, исследуются проблемы собственности третьих лиц 
как важного механизма финансирования в футболе [25, с. 39-45], анализируются 
решения, касающиеся государственной помощи, предоставленной профессиональ-
ным и добровольным спортивным клубам, испытывающим финансовые затрудне-
ния [26; 27; 28], рассматриваются вопросы развития некоммерческих спортивных 
организаций и роли финансового обеспечения их деятельности [29], анализируются 
финансовые источники, в частности, спонсорские пожертвования на проведение 
спортивных мероприятий [30], а также изучают причины конкуренции коммерче-
ских и некоммерческих спортивных организаций [31; 32; 33].  

Анализируя организационные проблемы некоммерческих спортивных клубов, 
Wicker и Breuer связывают их (проблемы) с финансовым положением организации, 
с набором и удержанием тренеров и членов клуба. Применяя модель открытых 
систем, многоуровневый анализ и иерархическую структуру данных, исследовате-
ли проанализировали влияние внешней среды на деятельность некоммерческих 
спортивных клубов. Ученые установили, что проблемы с производственными, фи-
нансовыми, человеческими и пр. ресурсами не всегда обусловлены неэффективным 
менеджментом организации [34, с. 461-65]. В других работах, опираясь на теорию 
непредвиденных обстоятельств, авторы утверждают, что разнообразие миссий в 
спортивном секторе обуславливает высокий уровень диверсификации доходов не-
коммерческой организации, а это положительно влияет на финансовое состояние 
спортивного клуба [35, с. 119-122]. 

Таким образом, основу деятельности любой организации составляют финан-
совые источники, которые делят на: собственные, заемные и привлеченные. Орга-
низационно-правовая форма определяет состав и структуру источников финанси-
рования организации, в том числе спортивной. Так, например, при образовании 
коммерческой спортивной организации основные ожидания связаны с получением 
экономической выгоды и ее максимизацией в будущем. Наличие прибыли/убытка 
позволяет выполнить анализ показателей рентабельности или эффективности ис-
пользования источников финансирования деятельности коммерческой организа-
ции. С другой стороны, некоммерческие спортивные организации осуществляют 
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свою деятельность за счет поступлений от продажи билетов на соревнования, мат-
чи, доходов от сдачи в аренду физкультурно-оздоровительного комплекса, благо-
творительных и спонсорских взносов и пр. Основной целью данных организаций 
является демонстрация спортивных достижений и возможностей человека, пропа-
ганда здорового образа жизни и определенных видов спорта и т.д. Эффективная 
деятельность спортивной организации возможна при достаточном уровне финан-
сового обеспечения, который опосредованно зависит от организационно-правовой 
формы.  

Анализ источников финансирования спортивной организации помогает выявить 
зависимость между организационно-правовой формой и структурой финансовых ис-
точников. Для коммерческих спортивных организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в акционерной форме или форме любого хозяйственного общества, харак-
терно большое количество финансовых источников, что обуславливает многомер-
ность их анализа. Многомерность определяется источниками финансирования (собст-
венные, заемные, привлеченные), видами участников и партнеров коммерческой 
спортивной организации (юридические или физические лица резиденты РФ, государ-
ственные организации РФ, зарубежные юридические лица или физические лица нере-
зиденты РФ), а также объёмами, временным и целевым характером финансирования. 
Стоит отметить, что вид спорта, который определят деятельность коммерческой спор-
тивной организации, лежит в основе инвестиционной привлекательности и влияет на 
источники финансирования, так популярные виды спорта имеют большую финансо-
вую поддержку (например, футбол, хоккей и пр.). 

Некоммерческие спортивные организации получают безвозмездную помощь 
от финансовых партнеров, осуществляющих добровольный выбор вида, времени, 
места, содержания и объема целевой помощи, которая, в свою очередь, может 
иметь адресный и/или акционный характер. Благотворители и/или спонсоры, ока-
зывая финансовую поддержку некоммерческой спортивной организации, пресле-
дуют собственные цели. Финансовые партнеры-спонсоры желают продвинуть свой 
продукт на рынке, используя возможности некоммерческой спортивной организа-
ции (например, рекламного характера и пр.). Наиболее важными вопросами, тре-
бующими повышенного внимания со стороны научного сообщества, являются пра-
вовое и финансовое обеспечение деятельности некоммерческих спортивных орга-
низаций, поиск и привлечение дополнительных источников финансирования и 
применения современных методов их анализа. Указанные проблемы, по мнению 
авторов, позволят некоммерческим спортивным организациям быть полноправны-
ми участниками рынка спортивных услуг. 

Основываясь на результатах российских и зарубежных исследований, можно 
сделать вывод о необходимости совершенствования правовой базы, регулирующей 
статус спортивных организаций. Особое внимание следует обратить на совершен-
ствование правового регулирования корпоративных отношений, в части порядка 
разработки внутренних документов той или иной организации и принятия решений 
руководящих органов спортивной организации с целью обеспечения надлежащего 
баланса интересов всех участников спортивных отношений. Особенно актуальны 
эти проблемы для некоммерческих спортивных организаций вследствие отсутствия 
полного и комплексного правового регулирования некоммерческих организаций в 
ГК РФ; отсутствия единых критериев отграничения некоммерческих организаций 
от коммерческих; неопределённости имущественного статуса некоторых видов не-
коммерческих организаций и особенности формирования имущественной основы 
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деятельности, что влияет на способность самостоятельной ответственности органи-
зации по возникшим обязательствам. 
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Особая роль в развитии международного сотрудничества в спорте отводится 

межгосударственным нормативным актам, которые принимаются в целях укрепле-
ния международных отношений в сфере физической культуры и спорта.  

Взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере физической культу-
ры и спорта направлено на достижение основополагающих идей спорта и укрепле-
ния связей между разными народами и государствами для обеспечения их взаимо-
действия, в результате которого происходит обмен прогрессивным опытом разви-
тия физической культуры и спорта. 

Так, взаимодействие спортивных федераций, осуществляющих развитие видов 
спорта на территориях разных государств, позволяет вырабатывать более эффектив-
ные меры по улучшению качества проведения спортивных мероприятий, способству-
ет повышению уровня квалификации спортсменов, оказывает благотворное влияние 
на совершенствование методик спортивной подготовки, способствует предотвраще-
нию совершения нарушений в спорте, в том числе связанных с употреблением допин-
га. Кроме того, результатом последовательного развития международных отношений 
в сфере физической культуры и спорта способствует развитию спортивной инфра-
структуры для проведения соревнований высокого уровня. 

Развитие спорта на современном этапе представляет собой целый комплекс 
взаимодействий между Россией и Республикой Узбекистан, имеющих спортивную, 
правовую и социально-экономическую природу. Так, новейшие спортивные техно-
логии требуют не только совершенствования физических качеств, но и необходи-
мости создания в условиях конкурентной среды современных механизмов защиты 
прав спортсменов, участвующих в международных соревнованиях.  

С распадом СССР сотрудничество между Республикой Узбекистан и Россией 
не прекратилось, напротив, перешло в новую фазу. В настоящее время, в рамках 
созданного союза стран Содружества Независимых Государств заключено большое 
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количество договоров и соглашений, регулирующих социальные отношения, в том 
числе и в области физической культуры и спорта.  

Основным правовым документом, закрепляющим общие положения сотруд-
ничества между нашими государствами, является Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством по делам 
культуры и спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта, заключенный в Москве 26 апреля 2016 года [1] (Меморандум). 

Подписанию Меморандума способствовали положения статьи 12 Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Уз-
бекистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 
здравоохранения, информации, спорта и туризма, заключенного 19 марта 1993 года 
(Соглашение).  

В статье 12 Соглашения устанавливается, что «Каждая из Сторон будет при-
нимать граждан, рекомендованных другой Стороной, для обучения, стажировки, 
проведения научных исследований и повышения квалификации в своих культур-
ных, научных, технических медицинских учреждениях и учебных заведениях. Кон-
кретные условия такого сотрудничества, включая вопрос о числе принимаемых 
лиц, будут регулироваться соглашениями между заинтересованными ведомствами 
и организациями Сторон» [2].  

Для целей международного сотрудничества между нашими государствами 
предпринимаются меры по гармонизации правового регулирования спортивных 
отношений. Это означает, что как Россия, так и Республика Узбекистан стремятся 
максимально адаптировать содержание нормативных актов для их эффективного 
применения на территориях наших государств. 

В Меморандуме о взаимопонимании между Министерством спорта Россий-
ской Федерации и Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбе-
кистан устанавливается, что Россия и Узбекистан договорились взаимодействовать 
по следующим направлениям:  

– спорт высших достижений; массовый спорт;  
– спорт инвалидов;  
– детско-юношеский спорт;  
– образование в области спорта;  
– волонтерские программы;  
– спортивная наука;  
– спортивная инфраструктура;  
– борьба с применением допинга в спорте;  
– проведение крупных спортивных мероприятий;  
– координация сотрудничества в рамках международных общественных орга-

низаций;  
– изучение истории спорта;  
– взаимно согласованные другие направления сотрудничества, в том числе 

подготовки квалифицированных кадров, что является важнейшим условием орга-
низации спортивной подготовки. 

В Республике Узбекистан активно развивается правовое обеспечение сферы 
спорта.  

Впервые 14 января 1992 года был принят Закон Республики Узбекистан № 
513-XII «О физической культуре и спорте» [3], основной целью которого является 
регулирование отношений в области физической культуры и спорта. На сегодняш-
ний день Закон о спорте Республики Узбекистан претерпел существенные измене-
ния, одобренные Кабинетом Министров РУ в августе 2015 года.  
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Принятие Закона о спорте, а также изменений к нему позволило упорядочить 
значительную часть физкультурно-спортивных отношений. В том числе обозна-
чить место национального законодательства Республики Узбекистан в системе ме-
ждународных актов. Так, в статью 2 Закона о спорте Республики Узбекистан вклю-
чена норма, о том, что если международным договором Республики Узбекистан ус-
тановлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Рес-
публики Узбекистан о физической культуре и спорте, то применяются правила ме-
ждународного договора. В законодательстве Российской Федерации, подобная 
норма установлена в статье 15 Конституции РФ [4], что свидетельствует о приори-
тете международных норм права, имеющих важнейшее значение для развития со-
трудничества и взаимопонимания в области спорта.  

Новейшие изменения Закона о спорте Республики Узбекистан позволяют 
сформулировать основные направления государственной политики в области спор-
та; выделить субъектов физической культуры и спорта; определить меры государ-
ственной поддержки субъектов спорта; сформулировать пределы полномочий по 
взаимодействию Кабинета Министров РУ и уполномоченного органа по физиче-
ской культуре и спорту Республики Узбекистан.  

Для систематизации деятельности органов и организаций по физической 
культуре и спорту в Законе о спорте Республики Узбекистан выделена целая глава, 
определяющая место спортивных организаций в системе частей и видов спорта, а 
также учреждений по физической культуре и спорту Республики Узбекистан их 
реализующих.  

Одним из основных достижений Закона о спорте Республики Узбекистан яв-
ляется установленная дифференциация организационно-правовых форм создания 
физкультурно-спортивных организаций.  

В соответствии со статьёй 16 Закона о спорте Республики Узбекистан под 
«физкультурно-спортивной организацией подразумевается юридическое лицо или 
структурное подразделение другого юридического лица, осуществляющее деятель-
ность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятель-
ности».  

Физкультурно-спортивные организации могут быть членами международных 
спортивных организаций. Соответственно, к организациям с такими функциями 
предъявляются надлежащие требования. Они обязаны соблюдать положения (рег-
ламенты), правила и требования, утвержденные международными спортивными 
организациями, и международные договоры Республики Узбекистан. 

Особое внимание в Законе о спорте Узбекистана уделяется регламентации 
Олимпийского движения. Это составная часть Международного олимпийского 
движения, его целями являются популяризация принципов олимпийского движе-
ния, содействие развитию физической культуры и спорта, укрепление междуна-
родного спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских играх и других меж-
дународных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Междуна-
родного олимпийского комитета. 

Возглавляется Олимпийское движение Узбекистана Национальным Олимпий-
ским комитетом Узбекистана, основными задачами которого является: популяри-
зация принципов олимпийского движения, представление Республики Узбекистан 
на Олимпийских играх, участие в разработке и осуществлении мер, направленных 
на обеспечение необходимого уровня подготовки спортсменов, содействие предот-
вращению допинга в спорте и борьбе с ним и др. 

Большое внимание в рамках международного сотрудничества, уделяется ор-
ганизации спортивной подготовки, а также участию в спортивных мероприятиях 
разного уровня. Для спортсменов участие в спортивных мероприятиях является ос-
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новной целью их спортивной деятельности, так как именно участие в спортивных 
соревнованиях позволяет спортсменам повысить свою квалификацию, отобраться 
на более высокий уровень соревнований или обеспечить достигнутым результатом 
попадание в спортивную сборную команду страны.  

Широкий охват спортивных отношений в области международного взаимо-
действия, свидетельствует о том, что как в России, так и в Республике Узбекистан 
успешно развиваются правовые институты, регулирующие отношения в области 
физической культуры и спорта.  

Это говорит о стремлении наших государств, к формированию правового про-
странства, к упорядочению спортивных отношений средствами права, к интегра-
ции сотрудничества в области физической культуры и спорта со странами СНГ и 
странами дальнего зарубежья. Стремление к развитию российско-узбекских и меж-
дународных отношений обеспечивает рост социального уровня населения России и 
Узбекистана, обмен прогрессивными технологиями в области спорта способствует 
укреплению здоровья наших наций средствами физической культуры и спорта.  

Таким образом, в рамках сотрудничества между Россией и Республикой Узбе-
кистан осуществляются качественно новые направления правовой культуры и пра-
вового сознания в области спортивных отношений. Современное состояние резуль-
татов проводимой правовой политики в области спорта, состояние защиты прав и 
законных интересов граждан наших стран в части развития физической культуры и 
спорта выступают критериями эффективности правового сотрудничества между 
нашими государствами. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция нормативно-правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта Республики Беларусь. Проанализированы законодательные 
акты с момента обретения Республикой Беларусь суверенитета по настоящее время.  
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Abstract. The article examines the evolution of the legal framework in the field of physical 
culture and sports of the Republic of Belarus. Analyzed the legal acts from the moment the Re-
public of Belarus gained independence to the present time. 
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С обретением Республикой Беларусь независимости всё более очевидным стал 

тот факт, что потребности прогрессивного развития физической культуры и спорта 
требуют поддержки со стороны государства.  

В различных сферах деятельности необходимы нормативно-правовые основы. 
Физическая культура и спорт не являются исключением. Одна из главных задач го-
сударственной политики в сфере физической культуры и спорта – формирование 
оптимальной модели управления, в которой будут четко распределены полномо-
чия, функции и ответственность всех субъектов физической культуры и спорта. 
Особую роль в системе управления физической культурой и спортом приобретает 
более тесное взаимодействие между органами здравоохранения, образования, тру-
да, обороны, внутренних дел и других заинтересованных министерств и ведомств. 

Основным Законом Республики Беларусь, имеющим высшую юридическую 
силу, Конституцией, закреплено право граждан Республики Беларусь на охрану 
здоровья, которое обеспечивается, помимо всего прочего, развитием физической 
культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью 
пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда 
[1]. Следует отметить, что вышеперечисленные конституционные нормы остались 
неизменны на протяжении всего времени существования суверенной Беларуси.  

Законотворческая деятельность в Республике Беларусь в области физической 
культуры и спорта началась с Закона Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте», принятого 18 июня 1993 года, который определил правовые, социаль-
ные и экономические основы развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь, регламентировал участие государственных органов, предприятий, учре-
ждений, организаций независимо от форм собственности, а также должностных 
лиц в укреплении здоровья людей средствами физической культуры и спорта [2].  

Закон 1993 года установил только основные направления развития отрасли. 
Государство несло большие финансовые потери, связанные с оттоком за рубеж 
опытных тренеров и спортсменов, на подготовку которых были затрачены немалые 
средства. Кроме этого, законодательством о труде не была предусмотрена возмож-
ность разрывать трудовой договор по инициативе нанимателя с тренером или 
спортсменом за снижение спортивного мастерства, за дисквалификацию спортсме-
на более чем на 1 год, за не достижение доведённых нормативов, за применение 
запрещённых веществ. 

По этой причине в 2003 году в Закон Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте» (1993 г.) внесены изменения и дополнения, изложенные в новой 
редакции (Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 29 ноября 2003 г. 
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№ 251-3). Закон определил правовые и экономические основы деятельности в сфе-
ре физической культуры и спорта в Республике Беларусь, создал условия для раз-
вития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также про-
ведения спортивных мероприятий в Республике Беларусь и участия спортсменов 
(команд спортсменов) Республики Беларусь в международных спортивных меро-
приятиях [3].  

В последующее десятилетие в Закон Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте» вносились изменения и дополнения ещё пять раз, но все вне-
сённые изменения и дополнения не носили фундаментального характера и сущест-
венным образом не изменили редакцию 2003 года. 

За время существования Закона «О физической культуре и спорте», назрела 
необходимость объединить это всё в новый закон, обновить «устаревший» норма-
тивный акт с учётом современного развития сферы физической культуры и спорта 
и перспектив её развития.  

Таким образом, 4 января 2014 года Президент Республики Беларусь подписал 
Закон «О физической культуре и спорте» № 125-З, который стал более объёмным и 
полным как в количественном, так и в содержательном отношении [4]. Правовым 
ориентиром для принятия нового национального закона стал модельный закон СНГ 
«О физической культуре и спорте», принятый на заседании Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в 2009 году. Модельный закон создал правовую базу для реализа-
ции государственной политики в области физической культуры и спорта, предло-
жил принципы законодательства в данной области в странах-участницах СНГ [5].  

В Законе 2014 года отредактированы основные понятия, впервые определены 
субъекты физической культуры и спорта, отражается деятельность специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждений, более широко и комплексно освещена го-
сударственная политика в сфере физической культуры и спорта, впервые закреплён 
принцип сочетания государственного и общественного регулирования и управле-
ния в сфере физической культуры и спорта [4].  

В настоящее время в Закон Республики Беларусь «О физической культуре и 
спорте» 2014 года изменения и дополнения вносились лишь единожды Законом № 
92-З от 09.01.2018 года (далее – Закон 2018 года), но они в количественном и в со-
держательном смысле стали весомыми и примечательными. 

Важным этапом в развитии нормативно-правовой базы стали законодательные 
акты по борьбе с допингом, поскольку этот вопрос до 2002 года совсем не регули-
ровался. Таким образом, был организован допинговый контроль в области спорта. 
Законодательное закрепление основных направлений борьбы с применением до-
пинга в Республике Беларусь послужило основой для начала реализации в стране 
государственной политики в данной области [6, 7].  

Также, в целях создания необходимых условий для развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь, оптимизации мер по поддержке игровых 
видов спорта в 2013 году был издан Указ Президента Республики Беларусь «Об 
оказании поддержки организациям физической культуры и спорта» [8].  

С первых дней суверенитета находятся возможности по поддержке и разви-
тию физической культуры и спорта. Примером являются постановления Совета 
Министров Республики Беларусь об утверждении Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на соответствую-
щие годы. В настоящее время действует Постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29.01.2021 № 54 «О Государственной программе «Физическая 
культура и спорт» на 2021-2025 годы. Государственная программа является осно-
вополагающим документом для развития отрасли на пятилетку, подготовленным с 
учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь. 
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Целями Государственной программы на 2021-2025 годы, являются: успешное вы-
ступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх и других крупнейших 
спортивных соревнованиях; приобщение населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом; создание условий для развития детско-юношеского 
спорта [9].  

Нормативные акты сферы физической культуры и спорта должны разрабаты-
ваться и приниматься во взаимодействии с различными отраслями. Следует отме-
тить, что в настоящее время нормативно-правовая база в сфере физической культу-
ры и спорта не всегда успевает за изменениями в реальной жизни. Кроме этого, 
многие из них тормозят позитивные процессы. В связи с появлением новых форм 
физкультурно-спортивной деятельности, нормативные акты административного, 
финансового, хозяйственного, социального обеспечения не успевают решать воз-
никающие проблемы. Поэтому дальнейшее развитие физической культуры и спор-
та в Республике Беларусь нуждается в оперативном, эффективном нормативном 
обеспечении, а также требует правовых знаний от руководителей, тренеров, педа-
гогов, инструкторов, методистов и спортсменов. 
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Аннотация. В статье исследуется сфера физической культуры и спорта в развитых 

странах, и обсуждаются аспекты правового регулирования спорта в Российской Федера-
ции и за рубежом. Особое внимание уделяется использованию государственно-частного 
партнерства в развитии физической культуры и спорта на муниципальном уровне, а также 
анализу деятельности муниципальных образований разных государств в сфере спортив-
ных услуг, обладающих неоспоримым успехом.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, развитие, право, политика, государст-
во, достижения, стратегия. 

Abstract. The article examines the sphere of physical culture and sports in developed coun-
tries and discusses aspects of the legal regulation of sports in the Russian Federation and abroad. 
Special attention is paid to the use of public-private partnerships in the development of physical 
culture and sports at the municipal level, as well as to the analysis of the activities of municipal 
entities of different states in the field of sports services, which are undeniably successful.  

Key words: physical culture, sports, development, law, politics, state, achievements, strategy. 
 
В настоящее время развитие физической культуры и спорта может быть ус-

пешным, если органы государственной власти, общественные организации, их ру-
ководители, специалисты и ученые в этой сфере выберут правильную стратегию. В 
развитии последней, как показывает практика, следует опираться только на объек-
тивный, критический анализ и интерпретацию опыта, как отечественного, так и за-
рубежного, понимание тенденций развития всей сферы физической культуры и 
спорта [4]. 

На основе этого строится и реализуется вся нормативная правовая, программ-
ная и методическая база физической культуры и спорта. К основным мировым тен-
денциям развития в области физического воспитания и спорта можно отнести [3]: 

– постоянное увеличение количества людей, занимающихся физической куль-
турой; 

– опережающее развитие спорта для всех по отношению к спорту высших 
достижений. Эта тенденция наиболее заметна в экономически сильных странах с 
развитой демократией и высокими ценностями жизни и здоровья человека. В бед-
ных странах, особенно в странах с тоталитарной системой, доминирующим видом 
спорта является наиболее успешный вид спорта, цели которого также подчинены 
спорту для всех. Об опережающем развитии последних свидетельствует не только 
рост массового участия, но и появление все большего количества спортивных ор-
ганизаций и учреждений для всех, как на международном, так и на национальном 
уровне, постепенное увеличение количества всевозможные мероприятия, в том 
числе научные конференции, конгрессы и семинары. 

Создание условий для совместного физического воспитания семьи, матери и 
ребенка, понимания все большим числом людей незаменимой роли совместной 
деятельности детей и родителей: как для решения проблемы взаимопонимания, так 
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и для улучшения здоровья, а также способ защитить детей от наркотиков, алкоголя, 
курения, разрушительного влияния преступного мира. Законодательство о физиче-
ской культуре и спорте основывается на Конституции Российской Федерации, со-
стоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и принятых 
в соответствии с ними прав субъектов Российской Федерации и основывается на 
следующих основных принципах [2]: 

– обеспечение каждому права на свободный доступ к занятиям физической 
культурой и спортом в части создания необходимых условий для развития физиче-
ской, интеллектуальной и нравственной подготовленности личности, права зани-
маться физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп насе-
ления; 

– единство нормативно-правовой базы в области физической культуры и 
спорта на всей территории Российской Федерации; 

– совмещение государственного регулирования отношений в области физиче-
ской культуры и спорта с саморегулированием этих отношений субъектов физиче-
ской культуры и спорта. 

Законодательство о физической культуре и спорте в целом регулирует обще-
ственные отношения, создает правовые условия для удовлетворения потребностей 
личности в плане гармоничного развития, достижения высокого уровня работоспо-
собности, формирования необходимых знаний, моторики, физических и моральных 
качеств, профессиональное обучение, предотвращение вредных привычек и пре-
ступности. В то же время желательно, чтобы правовые нормы были более эффек-
тивными, чтобы решать конкретные накопившиеся проблемы, «разрывать цепи», 
скованные мышлением и действиями на различных уровнях социальной иерархии, 
и чтобы больше результатов было в жизни и практике. Но это вопрос разработки 
законодательства, которое, конечно, будет постоянно совершенствоваться, допол-
няться и уточняться. Государственная политика в области физической культуры и 
спорта должна в первую очередь обеспечивать [6]: 

– создание условий, способствующих развитию массовой физической культу-
ры и спорта, формирование здорового образа жизни граждан Российской Федера-
ции и достойное присутствие российских спортсменов на важнейших международ-
ных соревнованиях; 

– формирование у людей понимания необходимости занятий физической 
культурой и спортом, а также желания повышать уровень осведомленности и зна-
ний в области физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни; 

– формирование мотивации и отношения к регулярным занятиям физкульту-
рой и спортом, поддержание и укрепление здоровья, развитие навыков и способно-
стей к здоровому образу жизни. 

Одним из основных направлений реализации этой политики является созда-
ние оптимальной правовой базы для развития физической культуры и спорта. 
Стратегия совершенствования нормативно-правовой базы развития физической 
культуры и спорта заключается в том, что помимо создания и совершенствования 
федеральных законов по различным аспектам деятельности в области физической 
культуры и спорта мы активно участвуем в законотворческая работа путем внесе-
ния соответствующих статей, изменений в законодательство Российской Федера-
ции в той или иной степени влияет на развитие физической культуры и спорта, а на 
основе действующих нормативных актов разработать и создать нормативную базу 
практической деятельности в сфере сфера физической культуры и спорта в стране. 
Финансовая политика, способствующая развитию программ, направленных на про-
паганду здорового образа жизни и физической активности населения, требует за-
конодательного обеспечения [5]. 
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Соответственно, в будущем расходы на физическую культуру в бюджете Рос-
сийской Федерации должны постепенно увеличиваться. В дальнейшем необходимо 
привести к ситуации, когда минимум один процент. Расходная часть бюджета бу-
дет направлена на развитие физической культуры и спорта в федеральном и регио-
нальном бюджетах. Совершенствование законодательства о физической культуре и 
спорте должно способствовать обеспечению того, чтобы в рыночных условиях от-
расль финансировалась не только из бюджетных, но и из внебюджетных источни-
ков, особенно для поддержки элитных видов спорта (олимпийских и профессио-
нальных) [1]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно отметить, 
что большая работа проводится по укреплению нормативной базы в субъектах Рос-
сийской Федерации. Поэтому мы считаем, что планомерная реализация норматив-
ных, программных и методических документов, уникальный практический опыт в 
области физической культуры и спорта в сочетании с творческими усилиями на-
ших специалистов, организаторов и руководителей придадут новый мощный им-
пульс их развитию.  
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В настоящее время актуальным является ведение здорового образа жизни, 

внедрение основ правильного питания и распространение его во всем мире через 
торговые сети. Можно заметить, что происходит постепенное увеличение коли-
честв фитнес заведений, спортивных учреждений, направленных на улучшение фи-
зического здоровья граждан, начиная от самого малого возраста. В том числе, мы – 
заложники информационного поколения, ежедневно являемся объектами манипу-
ляции нашего сознания. Нередко мы замечаем весьма эффективное оказание влия-
ния на нас посредством СМИ, социальных сетей, гласящих одну и ту же мысль под 
той или иной новостью, фотографией или видео: «ЗОЖ, ПП».  

Однако государство стало поощрять данную тенденцию, путем финансирова-
ния различных федеральных программ охраны и укрепления здоровья населения, а 
также предоставление определенных гарантий малому бизнесу, развивающему 
сферу физического здоровья граждан. 

Подчеркнем, что согласно Конституции Российской Федерации [1] Россий-
ская Федерация (далее – РФ), являясь правовым и социальным государством [1] 
признаёт права и свободы человека и гражданина высшей ценностью и тем самым 
проводит социальную политику, направленную на создание таких условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Таким обра-
зом, в РФ обеспечиваются и гарантируются права человека во всех сферах общест-
венной жизни, в том числе и в области физкультуры и спорта. 

Для анализа правовых норм в рассматриваемой нами сфере, разберем основ-
ные законы на уровне РФ и её субъектов в области физической культуры и спорта. 

Так, на сегодня, законодательство о физической культуре и спорте основыва-
ется на Конституции РФ [1], Основы законодательства о физической культуре и 
спорте [2] Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» [3], Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
[4], включающий в свой текст нормы об особенностях реализации образовательных 
программ в области физической культуры и спорта, и другие федеральные законы, 
затрагивающие вопросы физической культуры и спорта, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, на основе которых 
создаются и осуществляют свою деятельность субъекты физической культуры и 
спорта, акты международных физкультурно-спортивных организаций и всероссий-
ских физкультурно-спортивных организаций. 

Важно отметить, что ст. 8 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» [3] регламентирует, что субъекты РФ имеют пра-
во проводить политику в сфере физической культуры и спорта на своей террито-
рии, заниматься разработкой региональных программ, в том числе и правотворче-
ской деятельностью в отсутствии противоречий при этом Конституции РФ и феде-
ральным законам. В частности, например, Закон Воронежской области «О физиче-
ской культуре и спорта в Воронежской области» [5]. 

Обратим внимание, что основы законодательства о культуре и спорте основы-
ваются на следующих принципах [2]: 

– обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 
спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 



 56 

нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения; 

– единство нормативной правовой базы в области физической культуры и 
спорта на всей территории Российской Федерации; 

– сочетание государственного регулирования отношений в области физиче-
ской культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физи-
ческой культуры и спорта; 

– установление государственных гарантий прав граждан в области физиче-
ской культуры и спорта; 

– запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и спор-
та, на противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревно-
ваний; 

– обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий; 

– соблюдение международных договоров Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта; 

– содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в 
повышенной социальной защите; 

– взаимодействие федерального органа исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления со спортивными федерациями; 

– непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, отно-
сящихся к различным возрастным группам; 

– содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе 
детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом 
уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специ-
фики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов. 

Федеральный закон № 329-ФЗ [3] «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» (Закон о спорте) более детально регулирует правовые, организа-
ционные, экономические и социальные основы развития таких социальных фено-
менов как физическая культура и спорт. Закон охватывает все аспекты и состав-
ляющие данных социальных явлений и определяет основные принципы законода-
тельства о физической культуре и спорте. В нем содержатся такие понятия, как 
массовый спорт, национальные виды спорта, паралимпийское и сурдлимпийское 
движения, правила видов спорта, спортивная дисциплина, спортивная федерация, 
спорт высших достижений, спортивные сооружения [6, с. 122]. Исследователи В.Д. 
Иванов и М.Ю. Бардина [7, с. 122] отмечают: «можно с уверенностью сказать, что 
данный законодательный акт вполне подробно освещает практически все аспекты 
физкультуры и спорта».  

В свою очередь Закон Воронежской области [5] в ст. 4 определяет основные 
направления развития физической культуры и спорта в Воронежской области, в ча-
стности, это физическое воспитание личности, формирование здорового образа 
жизни, воспитание патриотизма граждан и др. 

Важнейшими документами развития физической культуры и спорта являются 
долгосрочные программные документы. В частности, в ноябре 2020 года распоря-
жением Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р была утверждена Страте-
гия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года [8], кото-
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рая определяет цели, задачи и основные стратегические направления развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.  

Резюмируя изложенное, отметим, что законодательным регулированием охваты-
вается широкий спектр спортивных отношений. Помимо специального Закона о спор-
те, отношения в области физической культуры и спорта регулируются администра-
тивным, трудовым, гражданским, земельным, бюджетным и налоговым законодатель-
ством, а также иными нормативными актами и распорядительными документами, ко-
торые издаются органами законодательной и исполнительной власти.  
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Физическая культура – неотъемлемая часть культуры, которая является так 

называемым umbrella term – широким определением, включающим в себя понятие 
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спорта. Спецификой спорта, безусловно, является его соревновательный характер. 
Эти отличия дают возможность выделить и охарактеризовать особенности право-
вого регулирования физической культуры в целом и спорта в частности. Разумеет-
ся, для правильного функционирования любой сферы деятельности необходим оп-
ределённый свод правил. В этой статье мы подробно рассмотрим нормы спортив-
ного правопорядка. 

Спортивное право является отдельной совокупностью правовых норм и под-
разумевает под собой комплекс общих понятий, институтов, принципов, приёмов и 
способов регулирования, которые позволяют объединить неоднородные норматив-
ные знания и определения в единую систему. 

Соответственно, отталкиваясь от принципов, на которых построена правовая 
система нашего государства, спортивное право с уверенностью можно отнести к 
комплексной отрасли. Однако как учебная дисциплина, российское право также 
представляет собой отдельный предмет, позволяющий изучить не только общест-
венные отношения в данной сфере, но и относительно замысловатую нормативную 
базу, состоящую из неоднородных норм и институтов. 

Для выделения отдельной отрасли права и даже комплексной, необходимо на-
личие предмета правового регулирования. Под предметом правового регулирова-
ния подразумевается совокупность общественных отношений, которая присуща 
исключительно спортивному праву. 

Под предметом спортивного права, в современных учебниках, понимается 
различные общественные отношения, возникающие в сфере физической культуры 
и спорта, охваченных нормами гражданского права, трудового права, права соци-
ального обеспечения, финансового права, уголовного права, а также нормами дру-
гих отраслей права. Кроме того, спортивные отношения регулируются медицин-
скими нормами, нормами, регулирующими охрану здоровья граждан, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, нормами о противодействии применению 
допинга в спорте, международными нормами, а также нормами процессуального 
права. 

Помимо предмета правового регулирования, отрасль права, должна иметь ме-
тод правового регулирования. Спортивное право, являясь комплексной отраслью, 
регулируется такими методами как:  

– общеправовые методы (запреты, предписания, дозволения и др.), которые 
применяются в различных комбинациях и сочетаниях во многих – если не всех – 
отраслях российского права;  

– межотраслевые (договорные, метод возмещения ущерба и др.), характерные 
для определенной группы отраслей, например, для отраслей хозяйственно-
правового комплекса;  

– отраслевые [5; с. 19-22, 32-36].  
Так, каждая отрасль права должна характеризоваться собственными, прису-

щими только ей методами правового регулирования общественных отношений; их 
в юридической литературе принято именовать отраслевыми методами. Они допол-
няют общеправовые и межотраслевые методы, которыми обладают другие отрасли 
права. 

Национальное законодательство РФ содержит правовое определение понятий 
«спорт» и «физическая культура» в специальном акте: в Федеральном законе «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года 
(далее Закон о спорте). Данный закон устанавливает правовые, организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры 
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и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы законодатель-
ства о физической культуре и спорте [1, с. 2]. 

Перечислим некоторые специфические понятия Закона о спорте. 
Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки 
человека к ним. 

Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями 
закона обособленной сферой общественных отношений, имеющей соответствую-
щие правила, утверждённые в установленном законом порядке, среду занятий, ис-
пользуемый спортивный инвентарь (без учёта защитных средств) и оборудования. 

Признанные в Российской Федерации в установленном порядке виды спорта и 
спортивные дисциплины включаются во Всероссийский реестр видов спорта. По-
рядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всерос-
сийский реестр видов спорта, порядок его ведения определяются Правительством 
Российской Федерации. 

Помимо Закона о спорте, существует ещё ряд иных документов, имеющих 
большое значение для спортивного мира в России – с правовой точки зрения. Од-
ним из таких документов является Всероссийский реестр видов спорта. Всероссий-
ский реестр видов спорта по состоянию на 28 марта 2021 года включает 159 вида 
спорта. Примечательно, что в него включен и киберспорт. Россия стала первой 
страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. 25 июля 
2001 года по распоряжению действующего на тот момент главы Госкомспорта Рос-
сии Рожкова Павла Алексеевича, данная деятельность официально перешла в раз-
ряд спортивной. 

Тем не менее, за этим последовали определённые изменения в структуре ор-
ганизации и смена руководства. После переименования Госкомспорта России в 
Федеральное агентство по физической культуре и спорту, а также в связи с после-
дующим введением в действие Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС), по-
требовалось повторить процедуру признания компьютерного спорта 12 марта 2004 
года, уже по распоряжению главы Госкомспорта России Вячеслава Фетисова [2]. 

Киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта в июле 
2006 года, так как он не соответствовал заявленным критериям, необходимым для 
включения в данный реестр: развитие в более чем половине субъектов Российской 
Федерации и наличие зарегистрированного в установленном порядке общероссий-
ского физкультурно-спортивного объединения [3]. 

В 2016 году Киберспорт (компьютерный спорт) признали официальным ви-
дом спорта в России и включили во Всероссийский реестр видов спорта Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 29 апреля 2016 № 470. 

Большое практическое значение имеет законодательное разделение спорта на 
профессиональный спорт и массовый. Значительный рост любительского спорта 
был отмечен после 2012 года.  

На сегодняшний день по всей стране запущена система спортивного воспита-
ния ГТО. Каждый год в разных уголках страны открываются новые старты: мара-
фоны, трейлраннинги, свимраны, массовые заплывы, триатлоны. 

С 2019 года развитие массового спорта в России проходит при государствен-
ной поддержке через федеральный проект: «Спорт – норма жизни», который явля-
ется частью национального проекта «Демография». 

Задачей проекта является привлечение к регулярным занятиям спортом и фи-
зической культурой 70% жителей России и тем самым повышение качества жизни 



 60 

к 2030 году. К моменту начала проекта этот показатель составлял 38 % – по дан-
ным ВЦИОМ [4]. 

В рамках реализации проект, осуществляется поставка нового спортивного 
оборудования, и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва, повышает-
ся уровень предоставляемых населению спортивными организациями услуг в соот-
ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. На сельских терри-
ториях, вводятся в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения для подго-
товки и выполнения нормативов ГТО. Строятся и вводятся в эксплуатацию объек-
ты спорта региональной собственности (физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, крытые катки, региональные центры по хоккею, футбольные манежи и т.д.), 
проводятся физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех 
категорий и групп населения (например, «Лыжня России», «Спартакиада», «Кросс 
нации», «Декада спорта и здоровья», «День физкультурника» и другие). 
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«Нет такой таблетки от коррупции:  
раз проглотил – и вы здоровы» (В.В. Путин). 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям антикоррупционного законодательства 

в Республике Казахстан, проявлениям коррупции в сфере физической культуры и спорта. 
Авторы отмечают возросшую опасность этого явления, приводят примеры нарушений за-
кона в сфере спорта. В статье отмечается необходимость принятия комплекса мер для 
борьбы с этим явлением, поскольку, по словам Президента России: «Нет такой таблетки 
от коррупции: раз проглотил – и вы здоровы». 

Ключевые слова: закон, коррупция, спорт, физическая культура, общество, экономи-
ка, политика. 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of anti-corruption legislation in Ka-
zakhstan, corruption in the field of physical culture and sports. The authors note the increased 
danger of this phenomenon, give examples of violations of the law in the field of sports. The ar-
ticle notes the need to take a set of measures to combat this phenomenon, since, according to the 
President of Russia, «There is no such pill for corruption: once you swallow it, you are healthy». 

Key words: law, corruption, sport, physical culture, society, economics, politics. 
 
Одной из самых тяжёлых болезней нашего государства и общества в настоя-

щее время является коррупция. Она приобрела такие масштабы, стала столь массо-
вой, что теперь реально угрожает не только благополучию отдельных граждан, не 
только экономическому развитию, но и политической стабильности и безопасности 
государства. 

Коррупция (от лат. сorruptio – подкуп, порча) – термин, обозначающий обыч-
но использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных 
ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможно-
стей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и 
моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их 
продажность.  

Согласно законодательству Республики Казахстан под коррупцией понимает-
ся не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущест-
венных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а 
также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных пол-
номочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих 
полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц 
путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами 
указанных благ и преимуществ [1]. 

Коррупция, это злоупотребление своими полномочиями в личных интересах, 
которая оказывает негативное влияние на все сферы общества: политику, экономи-
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ку, социальную сферу; негативные же последствия, порождаемые этим явлением, 
представляют реальную угрозу интересам национальной безопасности [2, с. 36].  

Для Республики Казахстан преодоление коррупции является одним из глав-
ных направлений государственной политики, приоритетность которого четко обо-
значена главой государства. Только эффективное сдерживание коррупции – обще-
признанное условие построения правового государства. В государственной про-
грамме борьбы с коррупцией отмечается, что коррупция тормозит процесс соци-
ально-экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения 
инвестиций и негативно воздействует на политические и общественные институты 
демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему 
развитию страны. Для борьбы с коррупцией в Республики Казахстан сформирована 
законодательная база, а именно: Закон «О противодействии коррупции», указ пре-
зидента «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и 
порядка в деятельности госорганов и должностных лиц», а также ряд программ, 
направленных на сокращение размеров теневой экономики, борьбу с правонаруше-
ниями в сфере экономики и т.д. Закон Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции» направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение националь-
ной безопасности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений кор-
рупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, путем 
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных 
с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных к ответствен-
ности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды 
правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления ответст-
венности [1]. 

В Казахстане в настоящее время действует Антикоррупционная стратегия Рес-
публики Казахстан на 2015-2025 годы, целью которой является повышение эффектив-
ности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное 
движение всего общества путём создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым 
проявлениям коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции [3]. 

Антикоррупционное законодательство Республики Казахстан направлено на 
защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности Республи-
ки Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффек-
тивной деятельности государственных органов, должностных и других лиц, вы-
полняющих государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путём 
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных 
с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных к ответствен-
ности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды 
правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления ответст-
венности. 

Борьба с коррупцией в Казахстане осуществляется на основе: 
– равенства всех перед законом и судом; 
– обеспечения чёткой правовой регламентации деятельности государственных 

органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общест-
венного контроля за ней; 

– совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы 
и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физи-
ческих и юридических лиц; 

– приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-
управленческой систем государства; 
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– восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупцион-
ных правонарушений; 

– обеспечения личной безопасности и поощрения граждан, оказывающих со-
действие в борьбе с коррупционными правонарушениями; 

– обеспечения общественного контроля и формирования в обществе атмосфе-
ры нетерпимости к проявлениям коррупции [1]. 

Возможно, ли победить коррупцию? Однозначного ответа нет. В современном 
мире работа по усилению борьбы с коррупцией ведётся непрерывно и постоянно 
совершенствуется. Ни в одной стране мира ещё не нашли универсального способа 
борьбы с коррупцией, который бы подошёл для всех стран.  

Несмотря на принимаемые государством меры коррупция проникла на все 
уровни власти и в большинство сфер жизнедеятельности населения Республики 
Казахстан. Спорт, к сожалению, оказался не исключением.  

В Казахстане последнее время возросло число коррупционных правонаруше-
ний в сфере культуры и спорта. На это обратили внимание в антикоррупционном 
ведомстве Казахстана [4]. 

За 2015 год было зарегистрировано 18 досудебных расследований по фактам 
коррупционных преступлений, а всего за три месяца 2020 года их уже заведено 35. 
Основная масса преступлений связана с фактами хищения бюджетных средств, 
злоупотребления должностными полномочиями и взяточничеством. Кроме того, 
сегодня имеют место факты некачественного отбора кадров, выражающиеся в при-
нятии на работу ранее судимых граждан, в том числе и за коррупцию [4]. 

Всего Антикоррупционной службой с 2018 года по первый квартал 2020 года 
зарегистрировано 135 коррупционных преступлений. По фактам коррупции на-
правлено в суд 88 уголовных дел, по которым осуждено 41 лицо. Из них в 2020 го-
ду осуждены 7 лиц по 15 уголовным делам [5]. 

Среди наиболее характерных коррупционных преступлений – хищения, зло-
употребление должностными полномочиями и получение взятки, которые в сово-
купности составляют более половины всех фактов. 

Взятки, как правило, получают за подписание договоров, актов выполненных 
работ и оказанных услуг, лоббирование интересов поставщиков и подрядчиков, а 
также за трудоустройство, покровительство и попустительство по службе. 

Практика показывает, что «мертвые души», начисление необоснованных пре-
мий и их сбор, фиктивные учебно-тренировочные сборы, фиктивные соревнования, 
а также завышение стоимости и объемов работ и услуг, в том числе стоимости сбо-
ров и соревнований, являются наиболее распространёнными способами по хище-
нию бюджетных средств, в сфере спорта [5]. 

В соответствии с правилом 2 Олимпийской хартии (в действии с 26 июня 2019 
года) одна из основных функций международного олимпийского движения и Меж-
дународного олимпийского комитета – противостоять любым политическим или 
коммерческим злоупотреблениям, связанным со спортом и спортсменами [6]. 

В сфере физической культуры и спорта коррупция распространяется различ-
ными способами, начиная от строительства спортивных объектов и заканчивая 
подкупом спортсменов, судей и т.д. Относительно новыми формами её проявления 
в спорте являются угрозы, шантаж, физическое насилие [7]. 

Много веков назад античный философ Аристотель писал: «покупающие 
власть за деньги, привыкают извлекать из неё прибыль» [8]. К сожалению, слова 
великого философа остаются актуальными и сегодня.  
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Система подкупов глубоко проникла в сферу физической культуры и спорта. 
Очень жаль, но сегодня спорт становится всё более коммерциализованным. Всё, 
что связано со спортом, превращается в предмет коммерческих сделок.  

К примеру, при строительстве спортивных объектов допускаются много мил-
лиардные хищения. Так на стадионе в Туркестане, не выдержала дренажная систе-
ма футбольного поля, и он оказался затопленным и не способным принимать фут-
больные матчи. При этом на его строительство были потрачены огромные деньги. 
Спортивные начальники и местные органы власти его приняли... Аналогичная ис-
тория была в Санкт-Петербурге. Строительство стадиона футбольного клуба «Зе-
нит» стало символом долгостроя и коррупции. 

Допинговые скандалы последних лет, которые коснулись и спортсменов Ка-
захстана, в частности, история с известным казахстанским футболистом, пойман-
ном на допинге, приводят к выводу о том, что многие спортивные результаты по-
лучены с нарушениями антидопинговых правил.  

Нарушения затронули и массовый спорт. Не смогла спокойно взирать на зло-
употребления в казахстанском спорте боксирующая в профи за океаном казахстан-
ка Аида Сатыбалдинова. Она записала своё обращение к Президенту РК. В интер-
вью СМИ она отметила необходимость обязательного проведения проверок в каж-
дом регионе и городе страны по всем видам спорта [9]. 

Аида Сатыбалдинова, которая в спорте с триннадцати лет, рассказывает о 
больших злоупотреблениях в Казахстане при проведении сборов спортсменов. По 
её словам, на «подготовительный сбор выделяются большие суммы: туда входят 
питание, проживание, витаминизация и экипировка. То есть, создаются все условия 
для спортсмена, чтобы он мог полноценно готовиться к соревнованиям – хорошо 
питаться, получать витамины, не ездить через весь город. Поэтому обычно спорт-
сменов во время сборов заселяют ближе к залу. У спортсмена одна задача: трени-
роваться и следить за режимом, поэтому для этого создаются все условия и выде-
ляются средства, однако, зачастую эти средства не доходят до спортсмена и не рас-
ходуются по назначению. 

Спортсменка обратила внимание власти на то, что многие казахстанские тре-
неры, заставляют спортсменов необоснованно расписываться в ведомостях за яко-
бы бы потраченные на них суммы. «Это, вообще, нормально – расписаться в ведо-
мости?!.. Я уверена на 100%: если сейчас провести проверки и выявить, сколько на 
самом деле действующих спортсменов, и сколько их числится по документам, со-
гласно которых выделяется бюджет, там будет огромная разница» [9]. 

Итак, извечный вопрос поставим «Что делать, и кто виноват? Одна из главных 
причин коррупции, по нашему мнению, являются: низкая заработная плата трене-
ров и чиновников от спорта, обтекаемость и несовершенство законодательства, не-
эффективность институтов власти, слабая кадровая политика государства, низкое 
качество работы судебной системы, кумовство. Коммерциализация современного 
спорта ведет к изменению его традиционной сущности, вносит в спорт дух нажи-
вы, приводит к нарушению устоявшихся представлений об олимпийских принци-
пах, цель которых было приобщения человека к физическому и духовному совер-
шенству. Гонорары и призы в спорте стремительно растут... 

Ещё одна головная боль в казахстанском спорте – подкуп спортсменов, спор-
тивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организа-
торов спортивных соревнований в целях оказания влияния на результаты этих со-
ревнований (в том числе так называемые договорные матчи).  
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Исходя из понимания основных целей, можно предложить ужесточить меры 
наказания в сфере коррупционных преступлений, взять пример с Китая. 

Но, вместе с тем, авторы убеждены, что борьба с коррупцией в сфере спорта 
не может быть сведена лишь к преследованию лиц, совершивших коррупционные 
преступления. Прежде всего, требуется осуществление комплекса антикоррупци-
онных мер. В первую очередь необходимо навести порядок в законодательстве в 
сфере физической культуры и спорта в целях недопущения в них положений, пря-
мо или косвенно способствующих совершению преступлений. Необходимо актив-
но использовать отечественный и зарубежный опыт, расширять международное со-
трудничество в сфере антикоррупционной политики. В сфере физкультуры и спор-
та предлагаем создать систему антикоррупционного контроля, которая включала 
бы в себя судебный, финансовый, общественный контроль, прокурорский надзор.  

Необходимо больше привлекать общественность, заинтересованных граждан, 
спортсменов, обращая внимание на общую правовую грамотность и знание анти-
коррупционного законодательства. 

Таким образом, отметим, что борьба с коррупцией в сфере физкультуры и 
спорта должна стать постоянной функцией государственных структур, обществен-
ных организаций, рядовых граждан, в связи, с чем необходимо создать в обществе 
атмосферу нетерпимости к любым проявлениям коррупции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации работы студентов 
университета, отвечающих за обеспечение правопорядка и безопасность на территории 
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оздоровительных мероприятий. 
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Abstract. The article deals with the problems of organizing the work of university students 
responsible for ensuring law and order and security on the territory of the sports complex during 
various sports and physical culture and recreation events. 
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Сегодня физическая культура и спорт в России развиваются стремительными 

темпами, что приводит к усложнению общественных отношений, появлению но-
вых субъектов взаимоотношений, крайне остро встает вопрос обеспечения право-
порядка и безопасности на объектах спорта [5]. Данная проблема актуальна еще и в 
зависимости от учета достаточно развитых фанатских движений. Сегодня в Рос-
сийской Федерации действует ряд нормативно-правовых актов, предусматриваю-
щих меры по обеспечению безопасности на объектах спорта, однако до настоящего 
времени остается неурегулированным механизм обеспечения безопасности массо-
вых спортивных мероприятий. Локальные соревнования, проводимые в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях высшего профессионального образования 
в плане правоохранительных учреждений не учитываются [4]. Однако обществен-
ный прядок должен обеспечиваться не только при проведении официальных со-
ревнований, но и при проведении массовых физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях. «Вопросы обеспечения общественного порядка имеют важное значение, 
для любого государства по одной простой причине – если отсутствует правопоря-
док, то исчезает само государство как организация общества» [6, с. 26].  

В настоящее время всё шире отмечается необходимость поиска путей разви-
тия социальной инициативы, направленной на привлечение студентов высших 
учебных заведений к участию в охране правопорядка и обеспечения безопасности 
при проведении различного уровня спортивных и оздоровительно-массовых меро-
приятий, содействию повышению правовой грамотности обучающихся, в том чис-
ле студентов государственного университета гражданской авиации. Считаем, что 
решение обозначенной задачи возможно через развитие современных подходов к 
экономическому и нормативно-правовому урегулированию деятельности по обес-
печению правопорядка и безопасности проведения различных спортивных меро-
приятий.  

При проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных массовых ме-
роприятий концентрируется большое количество людей на ограниченной террито-
рии, что приводит к формированию определённого риска правонарушений, влеку-
щих нанесение материального или физического ущерба. Организация профилакти-
ки и пресечения правонарушений при таком массовом скоплении людей требует 
большого количества сотрудников полиции, что не всегда возможно, учитывая не-
обходимость решения иных оперативных задач. Выходом из сложившейся ситуа-
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ции может являться деятельность студенческих организаций правоохранительной 
направленности.  

Из уже сложившейся практики в рамках правоохранительной деятельности 
можно отметить участие студентов Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета гражданской авиации в обеспечении правопорядка на внутривузовских 
спортивных соревнованиях, различных физкультурно-массовых мероприятиях со-
вместно со специалистами, привлекаемыми к данному направлению. В большинст-
ве случаев, роль студентов заключалась в информировании участников соревнова-
ния о структуре и программе соревнований, о месте сбора участников выступле-
ний, о сохранении порядка в раздевалках и на пути перемещения к месту соревно-
вания, об изменениях в программе, а также иных нюансах, приводящих к переме-
нам в организации соревновательной деятельности и сохранения порядка. Студен-
ты также проводят разъяснительную работу среди участников спортивно-массовых 
мероприятий о недопустимости нарушений правил безопасности. 

Необходимо отметить, что участие студентов в охране общественного поряд-
ка на спортивных объектах должно стать одним из приоритетных направлений ра-
боты в ближайшей перспективе. Для успешного развития такой деятельности тре-
буется разработка вопросов о материальном стимулировании студентов, прини-
мающих участие в охране правопорядка. По нашему мнению, материальная заин-
тересованность студентов может быть оформлена в виде каких-либо льгот, премий 
к стипендии и т.д. Решение данного вопроса возможно через принятие необходи-
мых нормативных актов на университетском уровне. 

Считаем, что основными направлениями активизации работы по обеспечению 
правопорядка и безопасности проведения спортивных мероприятий должно быть 
следующее: 

1 Правовая база, включающая следующие ключевые направления:  
– согласование статуса студента, отвечающего за правопорядок; 
– разработка рекомендаций по участию студентов в обеспечении правопоряд-

ка и безопасности при проведении спортивных соревнований. 
2 Финансовая, организационная база включает следующие задачи:  
– подготовка единых правил материального стимулирования студентов за их 

участие в деятельности общественных организаций правоохранительной направ-
ленности. Возникает необходимость формирования определенной системы моти-
вации в рамках общественных организаций правоохранительной направленности, 
учитывающих их знания, подготовку, опыт работы в рамках данной деятельности; 

– определение требований к материально-технической базе спортивного ком-
плекса при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий, в особом 
фокусе системы видеонаблюдения, позволяющие при необходимости идентифици-
ровать лица посетителей (однако эта система требует существенных финансовых 
вложений и не всегда доступна), системы экстренного оповещения, системы кон-
трольно-пропускных пунктов и др. 

Сформулированные вопросы и задачи определили «дорожную карту», реали-
зация которой способна обеспечить поступательное развитие общественных орга-
низаций правоохранительной направленности в будущем. 

Особенно актуальны правоохранительные аспекты деятельности для будущих 
специалистов гражданской авиации, где сохранение и укрепление здоровья, повы-
шение физической работоспособности [2, 3], безопасность и надежность полётов, 
выполнение работ по обеспечению этой безопасности [1] – комплексная характери-
стика воздушного транспорта и авиационных работ, определяющая способность 
выполнять полеты воздушного судна без угрозы для жизни и здоровья людей.  
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Одним из не решённых вопросов в авиационной деятельности России, в на-
стоящее время, остаётся её не снижающаяся аварийность. Практика показывает, 
что за последние годы в гражданской авиации наметились тенденции увеличения 
авиационных происшествий. Трагические события со всей очевидностью показы-
вают повторяемость происшествий по одним и тем же причинам, свидетельствуют 
о росте «человеческого фактора» в авиа авариях и катастрофах [1], приводя к вы-
воду о том, что отсутствует жёсткая система контроля за разработкой и проведени-
ем эффективных мер, которые бы предотвратили авиационные происшествия. 

Безопасность всё в большей степени рассматривается как контроль факторов 
риска и одна из наиболее важных задач, стоящих перед гражданской авиацией – 
обеспечение высокого уровня безопасности полётов воздушного судна. Участие 
будущих специалистов гражданской авиации в выполнении обязанностей по со-
хранению правопорядка и обеспечению безопасности при проведении спортивных 
соревнований поможет студентам получить важные знания, умения и навыки для 
будущей авиационной работы, освоить должным образом профессиональные ком-
петенции авиатора. Например, студенты, контролируя материально-техническую 
базу спортивного комплекса при проведении физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, будут нацелены и в будущем умело и жестко контролировать и не до-
пускать к полетам воздушные суда, не оснащённые современным радиосветотех-
ническим и метеорологическим оборудованием, что будет способствовать умень-
шению числа аварий.  

Таким образом, одной из ключевых составляющих достойного проведения 
спортивных соревнований, физкультурно-массовых мероприятий является обеспе-
чение повышенной защищенности, правопорядка и безопасности. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируются проблемы гражданско-правового ре-
гулирования отношений, возникающих в области профессионального спорта. На сего-
дняшний день тема является актуальной, поскольку наблюдается тенденция возрастания 
роли гражданско-правового регулирования отношений в сфере спорта, что обусловлено 
экономическими преобразованиями в стране, сужением пределов государственного регу-
лирования данной сферы и всё большей коммерциализацией профессионального спорта.  

Ключевые слова: профессиональный спорт, гражданско-правовое регулирование, до-
говорное регулирование спортивных отношений. 

Abstract. This article analyzes the problems of civil regulation of relations arising in the 
field of professional sports. To date, the topic is relevant, since there is a tendency to an increase 
in the role of civil law regulation of relations in the field of sports, which is due to economic 
transformations in the country, the narrowing of the limits of state regulation of this area and the 
increasing commercialization of professional sports.  

Key words: professional sports, civil law regulation, contractual regulation of sports relations. 
 
Гражданско-правовыми нормами регулируется существенная часть общест-

венных отношений, возникающих в области профессионального спорта. Большое 
значение в регулировании таких отношений уделяется нормам договорного права, 
поскольку именно гражданско-правовой договор наиболее часто применяется в ка-
честве регулятора общественных отношений.  

Среди гражданско-правовых договоров, посредством которых оформляется про-
фессиональная спортивная деятельность, выделяют договоры, оформляющие основ-
ную деятельность в сфере спорта (тренировочный процесс и соревновательную прак-
тику) и обеспечительные договоры, обслуживающие спортивную деятельность (куп-
ли-продажи спортивного инвентаря, перевозки, хранения, аренды и др.).  

Отношения в профессиональном спорте, возникающие между профессио-
нальными спортсменами и профессиональными спортивными клубами могут быть 
урегулированы посредством гражданско-правовых, трудовых или смешанных до-
говоров. Законодатель предоставляет возможность заключать не только договоры, 
предусмотренные Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), но и не предусмот-
ренные, при условии, что они не противоречат законодательству, так называемые 
смешанные договоры. Как правило, смешанные договоры заключаются между 
профессиональным спортсменом и спортивной организацией, содержат положения 
разных отраслей права, чаще всего трудового и гражданского права. При составле-
нии подобных смешанных договоров необходимо проследить, чтобы нормы одной 
отрасли права не подменялись нормами другой отрасли права [1].  

Гражданско-правовое и трудовое регулирование отношений в сфере спорта 
вызывает множество проблем, коллизий в теории и на практике. Зачастую в про-
фессиональном спорте заключаемые со спортсменами договоры содержат ссылку 
на локальные акты, которые становятся обязательными для спортсменов. Спортив-
ные федерации, профессиональные спортивные клубы, ассоциации, союзы разра-
батывают указанные локальные акты в форме регламентов спортивных соревнова-
ний, статусов игроков в соответствии с регламентами и статусами международных 
спортивных федераций по видам спорта.  

Подписывая договор, спортсмены-профессионалы соглашаются не только с 
содержанием договора, но с содержанием локальных актов, ссылку на которые со-
держит договор. Сам локальный акт выступает приложением к договору. Спорт-
смены могут лишь полностью согласиться с содержанием указанных локальных 
актов, изменения в них внести не могут. Такое положение характерно для догово-
ров присоединения, предусмотренных статьёй 428 ГК РФ. Так, согласно Правово-
му регламенту Континентальной хоккейной лиги на 2017-2021 годы между спорт-
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сменом и Лигой заключается контракт по форме, определенной регламентом, вне-
сение изменений в договор повлечет его недействительность [2].  

Нередки случаи, когда указанные локальные акты содержат положения, на-
рушающие права профессиональных спортсменов, в частности положения, преду-
сматривающие трансфертные выплаты, штрафы. В научной литературе ряд авторов 
отмечают необходимость принятия закона о профессиональном спорте, устанавли-
вающего приоритет договора, заключаемого с профессиональным спортсменом над 
локальными актами, разработанными спортивными федерациями, профессиональ-
ными спортивными клубами, ассоциациями, союзами [3, с. 8].  

Среди обеспечительных договоров в относительно самостоятельную группу 
обособляются договоры, оформляющие посредническую деятельность в спорте: 
договоры поручения (гл. 49 ГК РФ); комиссии (гл. 51 ГК РФ); агентирования (гл. 
52 ГК РФ). На практике в сфере профессионального спорта для оформления по-
среднических отношений применяются смешанные договоры (ст. 421 ГК РФ). На-
пример, договоры, сочетающие в себе элементы агентского договора и договора 
возмездного оказания услуг.  

Такими договорными конструкциями оформляются соответствующие дого-
ворные отношения, регламентация которых осуществляется на трёх уровнях: граж-
данско-правовыми нормами, законодательством о физической культуре и спорте, 
корпоративными (локальными) актами спортивных организаций. Последними ус-
танавливаются типовые формы договоров, используемых в области профессио-
нального спорта.  

Практическое применение указанных правовых источников обнаруживает яв-
ное несоответствие содержащихся в них положений. В частности, гражданско-
правовыми нормами устанавливается, что ограничение такого принципа как свобо-
да договора допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом. Тогда 
как на практике локальными актами спортивных федераций, регламентирующими 
заключение, исполнение и существенные условия гражданско-правовых договоров 
в соответствующем виде спорта сильно ограничен принцип свободы договора, хотя 
такое ограничение законом не предусматривается. Кроме того, указанными ло-
кальными актами регламентируются существенные условия договора, а также те 
условия, которые гражданско-правовые нормы оставляют на усмотрение сторон, 
как правило, такие нормы являются императивными, от их соблюдения сторонами 
зависит действительность договора.  

Провозглашённый гражданским правом принцип свободы договора, преду-
сматривает, что стороны самостоятельно выбирают контрагента по договору. Что 
касается агентского договора в спорте то, здесь спортивными федерациями предъ-
являются жёсткие требования к профессиональным качествам спортивного агента, 
которым он должен обязательно соответствовать, в такой ситуации другая сторона 
договора – субъект профессионального спорта ограничена в своём выборе спор-
тивного агента.  

Поскольку ГК РФ не содержит норм, регулирующих особенности формы и 
содержания агентского договора в спорте, то такие вопросы регулируются локаль-
ными актами спортивных федераций. При этом отдельные обязанности спортив-
ных агентов, закреплённые спортивными федерациями в разрабатываемых ими ло-
кальных актах, действующих в разных видах спорта, носят противоречивый харак-
тер, возникает необходимость их пересмотра и приведение к единому пониманию. 

Пунктом 2 статьёй 973 ГК РФ, посвящённой посредническим договорам, пре-
дусматривается отступление посредника от договора при согласии доверителя, так 
и при отсутствии согласия, если такое отступление необходимо в интересах дове-
рителя. Тогда как отдельные локальные акты спортивных федераций ограничивают 
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реализацию данной гражданско-правовой нормы. В частности, в сфере футбола 
Регламентом Российского Футбольного Союза по агентской деятельности, утвер-
ждённым от 18 декабря 2013 года [4] предусматривается обязательная регистрация 
всех изменений в условиях агентского договора. Следовательно, имеет место несо-
гласованность норм гражданского законодательства и положений локальных актов, 
разработанных и утверждённых спортивными организациями.  

Очевидным становится слабый уровень законодательной регламентации от-
ношений в сфере профессионального спорта. На сегодняшний день значительная 
роль в регулировании различных сторон профессионального спорта отводится са-
морегулированию, осуществляемому посредством норм, разработанных и утвер-
ждённых спортивными федерациями, профессиональными спортивными клубами, 
ассоциациями, союзами, которые носят фрагментарный и несистемный характер. 
Практическое применение локальных актов спортивных организаций выявило об-
ширный круг противоречий между нормами гражданского законодательства и 
норм локального уровня. Указанные противоречия нуждаются в существенном пе-
ресмотре и корректировке.  
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Аннотация. Рассматриваются криминологические и уголовно-правовые аспекты 

преступности в сфере спорта. Анализируются: специфика преступности среди спортсме-
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Abstract. Criminological and criminal-legal aspects of crime in the field of sports are con-
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Преступность среди спортсменов как реальный криминологический феномен, 
возникла в стране с началом осуществления реформ в начале 90-х годов прошлого 
столетия, справедливо отмечает В.В. Белецкий. Конечно, спортсмены совершали 
преступления и раньше, но они носили эпизодический характер, и не являлись со-
циальным явлением. Преступность среди спортсменов набрала «критическую мас-
су» и к настоящему времени обрела черты «организованной спортивности», кото-
рая по своим характеристикам сопоставима с деятельностью «воров в законе». 
Криминальные авторитеты в большинстве своем – бывшие спортсмены, обособ-
ленные от «воровского движения». Такая организационная структура построена по 
типу «воровской» (в частности, имеет «общак»), но внешне она не столь одиозна, 
выглядит более цивилизованно и имеет хорошее прикрытие – спорт, авторитет ко-
торого в России традиционно высок [2]. 

Отметим специфику преступности среди спортсменов: организованность, ак-
тивное внедрение в легальный бизнес, динамичная транснационализация, внедре-
ние во властные структуры. Криминальные формирования, находящиеся под кон-
тролем спортсменов, действовали под прикрытием спортивных организаций, 
имевших налоговые и таможенные льготы. В результате чего сумели создать зна-
чительный капитал, который позволил им внедриться в высокодоходные сферы 
бизнеса, как легального, так и теневого. Деятельность многих спортивных органи-
заций и команд связана со спортивной, теневой экономикой, в области которой 
оборачиваются огромные денежные средства [1]. 

Преступники-спортсмены в большинстве своем являются молодыми мужчи-
нами, которые имеют официальный социальный статус, нередко имеют семью и 
детей. Их путь в криминальную деятельность мотивирован не сложными жизнен-
ными обстоятельствами, а стремлением «сделать деньги», как можно больше и бы-
стрее.  

Спортсмены как социальная прослойка, психологически и физически оказа-
лись наиболее подготовленной к общей криминализации общества, так как в про-
цессе учебно-тренировочного процесса у них вырабатывались такие качества, как:  

Сила, выносливость. Заметим, что физическая сила играла большую роль на 
этапе развития рэкета в динамике криминальной деятельности: решительность, во-
ля, умение добиваться поставленной цели; умение сдерживать волнение и концен-
трироваться в нужный момент; навыки психологического соперничества; склон-
ность к риску. В условиях криминализации общества данные качества личности 
спортсменов дают заметные преимущества и становятся общественно опасными по 
своим последствиям.  

Наиболее криминогенными видами спорта являются так называемые силовые 
единоборства: восточные единоборства (каратэ, кикбоксинг, таэквондо, ушу, кунфу 
и др.), бокс, борьба (самбо, греко-римская борьба), тяжелая атлетика. В связи с по-
явлением наёмничества в число высококриминогенных попали такие виды спорта, 
как биатлон и спортивная стрельба.  

Криминализация спорта в настоящее время в значительной мере процесс, 
управляемый со стороны «организованной спортивности», включая криминальные 
формирования, контролируемые спортсменами, Эмиссары преступных организаций 
посещают тренировки спортивных секций, устанавливают контакты с тренерами с 
целью поиска перспективных спортсменов и приглашения их на «работу». Они соз-
дают спортивные секции под прикрытием, но практически под руководством став-
ленников преступной организации. Ряд криминальных авторитетов из числа спорт-
сменов активно взаимодействует со спортивными командами (футбол, хоккей и др.), 
организуя структуру спортивной теневой экономики (подкуп участников и организа-
торов профессиональных спортивных соревнований, букмекерство).  
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Среди преступников-спортсменов можно выделить четыре типа личности:  
1 тип. Спортсмен, стремящийся попасть в криминальную группировку. Для 

этого он и занимается спортом. Спорт представляется ему средством для зарабаты-
вания денег не сам по себе, а через включение потом в преступное формирование. 
Представитель этого типа («рекрут») внутренне ориентирован не совершение пре-
ступлений (даже если он их не совершал).  

2 тип. Спортсмен, участвующий в совершении преступлений в качестве ис-
полнителя («боец»). Представители этого типа составляют боевой костяк крими-
нальных формирований, они же чаще всего привлекаются к уголовной ответствен-
ности за совершенные преступления.  

3 тип. Спортсмен, участвующий в организации криминального бизнеса, кури-
рующий одно или несколько его направлений, например, отвечающий за решение 
конфликтов с другими преступными организациями («организатор»).  

4 тип. Спортсмен, являющийся уже признанным лидером в криминальной ие-
рархии («авторитет»).  

Предложенная типология имеет динамический характер, указывая путь, кото-
рый должен пройти каждый спортсмен, избравший криминальную карьеру.  

Коротко остановимся на причинах преступности среди спортсменов. К ним 
следует отнести вседозволенность и безнаказанность, корпоративный индивидуа-
лизм, аморализм, агрессивность, наркотизм (как следствие применения допинговых 
средств).  

Серьезным детерминирующим фактором, выступает спортивная теневая эко-
номика, которая включает в себя нелегальную деятельность спортивных секций, 
организацию и проведение подпольных состязаний типа гладиаторских боев, неза-
конное букмекерство, подкуп участников и организаторов спортивных соревнова-
ний (в том числе профессиональных). 

К условиям преступности среди спортсменов можно отнести сложившуюся 
систему межличностных отношений в обществе, основанную на личных связях. В 
настоящее время вопрос любого характера решаем при наличии (прямых или опо-
средованных) контактов между сторонами. В этом плане «мы-чувство» спортсменов 
помогает им договориться друг с другом, в том числе при возникновении конфлик-
тов в криминальной среде. Кроме того, физкультура и спорт традиционно являются 
средством отдыха, проведения свободного времени. Поэтому спортсменам легче ус-
тановить контакты с нужными людьми в непринужденной обстановке: на игровой 
площадке, на стадионе и т.п. Благоприятные условия для криминализации спортсме-
нов создаются в результате бесконтрольности за деятельностью спортивных секций. 
Необходимо отметить отсутствие ориентации организаций, управляющих развитием 
физкультуры и спорта, на предупреждение преступности среди спортсменов. Нет 
такой ориентации и в деятельности правоохранительных органов.  

В работе спортивных школ при подготовке юных спортсменов главенствует 
ориентация обучаемых на спортивный результат. Нравственное воспитание уча-
щихся практически находится в забвении. Такой подход создает благоприятную 
почву для криминализации лиц, занимающихся спортом.  

Это тем более верно, что в процессе спортивных состязаний учащимся спор-
тивных школ приходится сталкиваться с такими негативными явлениями, как не-
объективное судейство, выступление в соревнованиях под чужой фамилией, иска-
жение года рождения спортсмена, договорные встречи. Спортсмен видит, что 
спортивные достижения часто требуют переступить порог нравственных требова-
ний, у некоторых из них формируется готовность сделать это.  

Отнесение правонарушителя к категории «спортсмен» не фигурирует в стати-
стической отчетности органов внутренних дел. Соответственно не собирается ин-



 74 

формация в рассматриваемом направлении, не осуществляется ее анализ, происхо-
дит утрата (либо игнорирование) сведений, нужных для организации оперативно-
профилактических мероприятий.  

Требуется создать концепцию развития физической культуры и спорта, кото-
рая включала бы в себя мировоззренческий аспект. Конструктивным потенциалом 
развития общества обладает идея возрождения российской государственности, на-
циональных традиций. Важно создавать и культивировать национальные комплек-
сы физической культуры и национальные виды спорта на базе отечественного мен-
талитета. Следует отсечь ритуальную практику, которая обычно сопровождает за-
нятия по каратэ, таэквондо, айкидо и т.д. (ритуальные поклоны залу, произнесение 
мантр, медитацию и т.п.).  

Целесообразно пресекать деятельность спортивных секций, обучающих прие-
мам единоборств, действующих на незаконных основаниях (без соответствующей 
регистрации). Следует отметить, что это требует в свою очередь льготного налого-
обложения для спортивной деятельности на коммерческой основе.  

Работникам органов внутренних дел и, в первую очередь, сотрудникам под-
разделений по делам несовершеннолетних, необходимо интересоваться, какие 
спортивные секции функционируют на обслуживаемой ими территории, какова 
квалификация тренера, не является ли обучение незаконным.  

Существенное значение имеет выделение в группировочных признаках, ха-
рактеризующих личность правонарушителей, показателя "спортсмен" с уточнени-
ем вида спортивной деятельности и квалификации. Это важно для получения более 
полной информации о криминогенных лицах, причем информации прикладного 
характера, способствующей выработке криминологических решений в процессе 
анализа статистического материала.  

Рабочие учеты правонарушителей должны содержать показатель «владеет 
приемами защиты, нападения, в каком виде, квалификация», что необходимо для 
оптимизации выполнения тактических задач по борьбе с преступностью среди 
спортсменов.  

В криминологии традиционно принято выделять по признаку целеполагания: 
общесоциальное (общее) и специальное (специально - криминологическое) преду-
преждение. Взаимосвязь и взаимодействие этих уровней во многом способствует 
достижению целей эффективного предупреждения как преступности в целом, так и 
отдельных преступлений. 

В случае общего предупреждения речь идет о том, что позитивное развитие 
общества, совершенствование его политических, экономических, социальных, и 
иных институтов, устранение из жизни кризисных явлений и диспропорций, пи-
тающих преступность, объективно способствуют её предупреждению путем огра-
ничения сферы действия, снижения уровня, уменьшения вредных последствий и 
т.д. Конечно же, сложно говорить о том, насколько прямо и непосредственно меры 
общего предупреждения могут повлиять на количественную и качественную ха-
рактеристику преступлений, совершаемых в сфере спорта. Однако все те позитив-
ные преобразования, которые выступают целями общего предупреждения, способ-
ны повысить культурный уровень населения, создать доброжелательную атмосфе-
ру между гражданами и правоохранительными органами, снизить уровень крими-
ногенности и напряженности в обществе, что, безусловно, отразится и на состоя-
нии правопорядка во время и в местах проведения спортивных состязаний. 

Совершенствование организации профилактической деятельности по преду-
преждению преступлений и правонарушений, совершаемых в сфере спорта, как ор-
ганами внутренних дел, так и другими государственными и общественными орга-
низациями должно включать в себя разработку концепции развития спорта с уче-
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том положений молодежной политики и изменения менталитета мышления у рос-
сийских граждан. Причём, всё это, должно быть составной частью общероссийской 
концепции предупреждения преступности. 

Вопросы предупреждения преступлений, совершаемых в сфере спорта, долж-
ны решаться, в том числе посредством мер общего предупреждения таких как: 

– развитие сети и активизации работы институтов общесоциального преду-
преждения (различных учреждений и организаций, ориентированных на занятость 
подростков и проведение с ними воспитательной работы). В этой связи, следует ак-
тивно развивать неформальные объединения молодежи положительной развлека-
тельной направленности, такие, как: творческие ассоциации, клубы по интересам, 
клубы самодеятельной песни, клубы коллекционеров, фонды молодежной инициа-
тивы, движение за охрану природы, объединения воинов запаса и др.; 

– систематического воспитательного воздействия посредством правового про-
свещения подростков и привлечения для этих целей квалифицированных педаго-
гов, психологов, ученых, юристов, сотрудников правоохранительных органов; 

– возрождения оправдавших себя и создания новых центров организации до-
суга молодежи, наполнением их полезным содержанием, способствующим гармо-
ничному физическому, психическому и нравственному развитию. В этих целях це-
лесообразно использовать возможности не только государственных институтов, но 
общественных объединений и движений, в том числе спортивного толка (различ-
ные фан-клубы, спортивные ассоциации и т.д.); 

– использования возможностей СМИ в целях освещения мер, принимаемых 
органами внутренних дел по недопущению группового хулиганства и массовых 
беспорядков при проведении футбольных матчей. В преддверии матчей повышен-
ной степени риска принимаются меры к «сглаживанию» в печатных изданиях и на 
телевидении нездорового предматчевого ажиотажа в отношении возможных кон-
фликтов болельщиков футбольных клубов и сил правопорядка; 

– разработка и принятие соответствующих законодательных актов, содержа-
щих вопросы правового регулирования поведения несовершеннолетних и мер от-
ветственности за совершение ими противоправных действий и т.д. 

В современных условиях возрастает роль уголовно-правовых мер предупреж-
дения преступлений как приоритетных в деле борьбы с преступностью. К ним от-
носятся: 

– общие уголовно-правовые меры предупреждения преступлений – пропаган-
да уголовного законодательства, официальное предостережение потенциальных 
правонарушителей, побуждение правонарушителей к добровольному отказу от за-
вершения начатых преступлений, побуждение виновных в преступлениях к дея-
тельному раскаянию и профилактический контроль за осужденными, находящими-
ся на свободе; 

– обеспечение эффективной уголовно-правовой борьбы с преступлениями 
взрослых, способных побудить несовершеннолетних к совершению преступлений. 

Специальное (специально-криминологическое) предупреждение органически 
дополняет и конкретизирует общее, но меры специального предупреждения при-
нимаются в разрезе отдельных его составляющих и имеют временные границы. Бо-
лее того. Они строго целенаправленны, специализированы и так или иначе локали-
зованы во времени и пространстве применительно к определенным срокам прове-
дения, различным сферам проявления преступности и т.п. 

Современная концепция борьбы с преступностью основывается на приоритете 
убеждения над принуждением, на предпочтительности предупреждения общест-
венно опасного поведения перед наказанием за него, приоритете превенции над ре-
прессией [3]. Поэтому на первое место в современных условиях последовательно 
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выдвигается важнейшее направление уголовной политики – предупредительное. 
Вместе с тем эффективное воздействие на преступность достигается и предупреж-
дением (устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений), и 
сдерживанием (созданием условий, препятствующих совершению их), и пресече-
нием (привлечение виновных к уголовной ответственности) – системой направле-
ний уголовной политики. 

Неотвратимость и справедливость уголовной ответственности имеет и боль-
шое профилактическое значение, способствует предупреждению рецидива, удер-
жанию неустойчивых лиц от совершения преступлений, формированию нетерпи-
мости к правонарушениям. 

Проблемы квалификации рассматриваемой группы деяний лежат, во-первых, 
в плоскости правоприменительной практики, во-вторых, в правовой основе такой 
деятельности – в существующем уголовном законодательстве. С одной стороны на 
квалификацию влияют недостатки в деятельности правоохранительных органов, 
слабая или недостаточная профессиональная подготовка некоторых работников, их 
недобросовестность. С другой стороны – имеющиеся трудности в квалификации 
отдельных видов преступлений показывает законодателю степень правопримени-
тельной эффективности тех или иных уголовно-правовых норм. Полагаем, что эф-
фективность уголовно-правовых средств борьбы с преступлениями в сфере спорта 
может быть повышена за счет внесения в УК РФ ряда изменений. 

В Ярославле после матча молодежных команд «Локо» – «Динамо – Санкт-
Петербург» умер капитан питерской команды Тимур Файзутдинов. Ему было всего 19 
лет. Игра прошла 12 марта 2021 года, в какой-то момент в голову Тимура попала шай-
ба. После матча Тимур Файзутдинов умер, ни смотря на борьбу врачей за его жизнь – 
травма оказалась смертельной. Такие ситуации не редки в современном спорте. По-
этому, предпочтительно введение в УК РФ специальной нормы, предусматривающей 
ответственность за неосторожное нарушение правил спортивных состязаний, повлек-
ших причинение смерти. А также нормы об умышленном нарушении правил спор-
тивных состязаний, повлекшем за собой причинение вреда здоровью. 

Для более эффективной борьбы с допингом полагаем целесообразным уста-
новление уголовно-правового запрета за действия связанные с незаконным приоб-
ретением, производством, хранением и сбытом допинговых веществ, а так же за 
вовлечение спортсменов в употребление допинга. 

На основании изложенного выше, следует отметить, что в современных усло-
виях в целях повышения эффективности предупреждение преступлений, совер-
шаемых в сфере спорта, необходимо осуществить комплекс мероприятий, способ-
ный охватить как меры специально-криминологического, так и общесоциального 
предупреждения. 
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Аннотация. В статье автор систематизирует правовые нормы, и сведения о запрете на 

посещение физкультурно-спортивных сооружений как виде административного взыскания 
в Республике Беларусь. 
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Abstract. The author systematizes the legal norms and information about the prohibition on 
visiting sports facilities as a type of administrative penalty in the Republic of Belarus in the article.  

Key word: prohibition on visiting sports facilities, administrative penalty, administra-
tive responsibility, public security, fans.  

 
В мире проводится большое количество спортивных соревнований. Они не-

редко собирают противостоящие друг другу группировки зрителей (болельщиков), 
которые своим агрессивным поведением нарушают правопорядок и создают угрозу 
общественной безопасности. Поэтому её обеспечение – глобальная международная 
проблема. С целью предотвращения и подавления насилия и хулиганского поведе-
ния зрителей во время футбольных матчей заключена Европейская конвенция Со-
вета Европы от 19.08.1985 «О предотвращении насилия и хулиганского поведения 
зрителей во время спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей 
(ETS № 120)» [1]. Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, 
защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности фут-
больных матчей (CETS №218) от 03.07.2016 [2] заключена с целью обеспечения 
безопасности, защиты и благоприятной атмосферы на футбольных матчах и других 
спортивных мероприятиях. Она систематизирует передовой опыт европейских 
стран для оказания помощи государствам в осуществлении положений документа. 
Хотя Республика Беларусь и не участвует в указанных конвенциях, в их русле в 
национальное законодательство внесены изменения, которые регламентируют но-
вый вид административного взыскания – запретна посещение физкультурно-
спортивных сооружений (далее – ФСС). 

Объект исследования – нормативные правовые акты, которые содержат нор-
мы, регламентирующие запрет на посещение ФСС, научные и иные информацион-
ные источники, содержащие сведения о нём. 

Предмет исследования – нормы законодательства, регламентирующие запрет 
на посещение ФСС, и сведения научных и иных информационных источников о 
данном административном взыскании. 

Цель исследования – систематизировать правовые нормы и сведения о запрете 
на посещение ФСС для получения целостного представления о правовом регулиро-
вании общественных отношений, связанных с применением указанного админист-
ративного взыскания, и его нарушением. 

Цель исследования определяет его актуальность. 
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По инициативе Министерства внутренних дел Республики Беларусь (МВД) в 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 
21.04.2003 и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях от 20.12.2006 Законом Республики Беларусь от 
17.07.2018 № 131-З были внесены вступившие в силу с 29 октября 2018 г. измене-
ния, которые регламентировали новый вид административного взыскания–
административный запрет на посещение ФСС. Принятые 6 января 2021 года Ко-
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) [3] и 
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (ПИКоАП) [4] также закрепили данный вид административ-
ного взыскания, только под названием – запрет на посещение ФСС (ст. 6.11 КоАП). 
Исключение слова «административное» из названия рассматриваемого взыскания 
представляется логичным, поскольку нет необходимости определять его отрасле-
вую принадлежность в силу отсутствия уголовного наказания с таким названием, 
как это имеет место с арестом. Также были внесены иные изменения, которые от-
метим по ходу исследования. 

Запрет на посещение ФСС применяется в отношении физических лиц и на-
правлен на обеспечение общественной безопасности и охрану общественного по-
рядка во время проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных сорев-
нований именно на территории ФСС, т.е. не распространяется на иные места про-
ведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований – специ-
ально подготовленные территории (участки автомобильных дорог, площадей, улиц, 
водных объектов и т.д.). В России, например, установлен административный запрет 
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения [5]. Основание применения запрета на посещение ФСС – совершение 
на территории ФСС во время проведения указанных мероприятий предусмотрен-
ных КоАП административных правонарушений: 

– умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 
действия либо нарушение защитного предписания (ст. 10.1 КоАП); 

– незаконные действия с не курительными табачными изделиями, предназна-
ченными для сосания и (или) жевания (ст. 17.6 КоАП); 

– мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП); 
– распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном 
месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения 
(ст. 19.3 КоАП); 

– пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распростране-
ние нацистской символики или атрибутики (ст. 19.10 КоАП); 

– распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной про-
дукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропаганди-
рующей такую деятельность (ст. 19.11 КоАП); 

– незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных мате-
риалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ (ст. 
19.12 КоАП); 

– неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 24.3 КоАП); 

– нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 
24.23 КоАП). 

Рассматриваемое административное взыскание представляет собой времен-
ный запрет физическому лицу посещать ФСС во время проведения на их террито-
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рии спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и имеет сле-
дующие характеристики: 

– применяется за совершение предусмотренных КоАП вышеперечисленных 
правонарушений только в том случае, если за совершенное правонарушение преду-
смотрен административный арест (часть 2 ст. 6.11 КоАП); 

– применяется в качестве дополнительного административного взыскания 
(часть 2 ст. 6.3 КоАП); 

– налагается только судом (часть 3 ст. 6.2 КоАП); 
– применяется независимо от указания в санкции (часть 1 ст. 7.1 КоАП); 
– устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет (часть 1 ст. 6.11 КоАП), 

который в случае применения исчисляется месяцами, годами (ст. 7.5 КоАП) с мо-
мента вступления в законную силу постановления о наложении административного 
взыскания в виде запрета на посещение ФСС (ст. 23.2 ПИКоАП). 

В России, например, административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения устанавливается на 
более длительный срок – от шести месяцев до семи лет [5]. 

Положения главы 23 ПИКоАП регламентируют исполнение административ-
ного взыскания в виде запрета на посещение ФСС, согласно которой: 

– административное взыскание в виде запрета на посещение ФСС приводится 
в исполнение органами внутренних дел (часть 1 ст. 23.1 ПИКоАП), т.е. протоколы 
о правонарушении составляются их уполномоченными должностными лицами; 

– исполнение административного взыскания в виде запрета на посещение 
ФСС осуществляется двумя способами – недопущение подвергнутых запрету лиц 
на территорию ФСС либо выдворение их за пределы указанной территории во вре-
мя проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования 
(часть 2 ст. 23.1 ПИКоАП). 

Лица, связанные с наложением запрета на посещение ФСС, подлежат учету в 
общем порядке в едином государственном банке данных о правонарушениях, фор-
мирование которого обеспечивает МВД. Для предотвращения нахождения таких 
лиц на территории ФСС правоохранительные органы используют предусмотрен-
ные законодательством методы –визуальное наблюдение, систему видео монито-
ринга и другие [6]. 

Особенная часть КоАП содержит состав административного правонарушения 
– нарушение запрета на посещение ФСС (ст. 25.12 КоАП), за совершение которого 
предусмотрены штраф в размере 2-20 базовых величин, или общественные работы, 
или административный арест, что выступает «сдерживающим фактором для со-
вершения правонарушений на территории спортивных объектов» [6]. Администра-
тивное взыскание в виде общественных работ за рассматриваемое нарушение вве-
дено в 2021 году с принятием КоАП. В России за совершение аналогичного адми-
нистративного правонарушения применяется административный штраф или адми-
нистративный арест [часть 5 ст. 20.25 КоАП РФ]. Дела о запрете на посещение 
ФСС рассматриваются единолично судьей районного (городского) суда (часть 1 ст. 
3.2 ПИКоАП). 

В результате проведенного исследования достигнута цель исследования – систе-
матизированы правовые нормы и сведения о применяемом только в сфере физической 
культуры и спорта административном взыскании – запрете на посещение ФСС, а 
именно: раскрыто содержание административного взыскания; указаны субъекты ад-
министративной ответственности за его совершение; перечислены основания приме-
нения; даны характеристики относительно условий применения, наложения, сроков, 
исполнения; указаны методы реализации; дана характеристика состава администра-
тивного правонарушения – нарушения запрета на посещение ФСС. 
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Введение запрета на посещение ФСС направлено на повышение организатор-
ской культуры проведения мероприятий в сфере спорта, поэтому представляется, 
что материалы исследования могут применяться организациями физической куль-
туры и спорта для профилактики правонарушений среди болельщиков, а также в 
образовательном процессе для студентов, изучающих учебные дисциплины спор-
тивно-правовой тематики. 
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Аннотация. В статье исследуются основания административной ответственности, 

применяемой в области спортивных правоотношений. Особое внимание уделяется право-
вым проблемам реализации норм, устанавливающих эту ответственность. 

Ключевые слова: административная ответственность, спортивные соревнования, ад-
министративные наказания, допинг, поведение зрителей. 

Abstract. The grounds for administrative liability applied in the field of sports legal rela-
tions are explored in the article. The emphasis is on the problems of implementing the norms that 
establish this responsibility.  
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Научная дискуссия по вопросу отнесения спортивного права к отраслям рос-

сийской правовой системы продолжается среди ученых-юристов. Можно согла-
ситься с мнением, что спортивное право действительно можно считать комплекс-
ной отраслью права, регулирующей свой особенный круг общественных отноше-
ний. Комплексность здесь означает, что в процесс регулирования общественных 
отношений в сфере спорта включены нормы различных отраслей российского пра-
ва: гражданского, уголовного, финансового, административного и некоторых дру-
гих. Административное право, являясь по сути «управленческим» правом, регули-
рует не только непосредственно вопросы управления в области физкультуры и 
спорта, но и выступает в качестве инструмента охраны спортивных правоотноше-
ний от посягательств, используя меры административной ответственности.  

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» устанавливает правовые, организационные, экономиче-
ские и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о физи-
ческой культуре и спорте. Этим профильным законом определены следующие ос-
нования административной ответственности за нарушения в области физкультуры 
и спорта: 

1 Нарушение зрителями Правил поведения при проведении официальных 
спортивных соревнований. 

2 Ответственность спортсменов, тренеров, иных специалистов в области фи-
зической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил. 

3 Нарушение запрета на участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 
руководителей спортивных команд и других участников официального спортивно-
го соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования. 

4 Нарушение организатором официального спортивного соревнования или 
собственниками, пользователями объектов спорта, Правил обеспечения безопасно-
сти при проведении официальных спортивных соревнований. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) конкретизирует указанные составы спортивных правонарушений, а 
также дополняет новыми составами, устанавливая административную ответствен-
ность: 

1 Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо 
загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отне-
сенных к особо охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и массового 
отдыха, отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно 
захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах (ч. 5 ст. 8.13). 

2 Нарушение административного запрета на посещение мест проведения офи-
циальных спортивных соревнований в дни их проведения (ч. 5 ст. 20.25). 

Административная ответственность в понимании законодателя составляет 
лишь один из видов административного принуждения и с ним далеко не совпадает, 
существуя наряду с мерами пресечения, процессуального обеспечения, восстанови-
тельными мерами [3, с. 190].  

Если буквально толковать содержание второй главы КоАП РФ, то напрашива-
ется вывод, что административная ответственность заключается лишь в примене-
нии к виновному мер административного наказания, а это не совсем верно. Хотя 
административная ответственность и административное наказание глубоко связаны 
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между собой, – это разнопорядковые категории. Основанием их возникновения яв-
ляется противоправное поведение, а итогом их применения – неблагоприятные по-
следствия для лица, в отношении которого осуществляется производство по делу 
об административном правонарушении. Содержанием административной ответст-
венности, с одной стороны, выступает деятельность уполномоченных государством 
специальных субъектов по применению норм административного права в связи с 
конкретным нарушением административно-правовых норм. А с другой стороны – в 
исполнении обязанности лицом, совершившим правонарушение, претерпеть небла-
гоприятные последствия в виде определенного административного наказания за 
административный проступок. При этом административное наказание является 
именно мерой административной ответственности за совершенное административ-
ное правонарушение [2, с. 32]. 

В этом контексте представляется необходимым рассмотреть составы основ-
ных административных правонарушений в области спорта, а также остановиться на 
некоторых проблемах их реализации. 

Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортив-
ных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ). 

Эти правила урегулированы Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 
№ 1156 (ред. от 30.01.2014) "Об утверждении Правил поведения зрителей при про-
ведении официальных спортивных соревнований". 

Проблема заключается в том, что правовая конструкция ст. 20.31 КоАП РФ 
является собирательной, и объединяет в себе «пересекающиеся» с ней составы пра-
вонарушений, такие как: 

– Оскорбление – ст. 5.61 КоАП РФ; 
– Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – ст. 6.24; 
– Уничтожение или повреждение чужого имущества – ст. 7.17; 
– Мелкое хулиганство – ст. 20.1; 
– Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами – ст. 20.3; 

– Нарушение требований пожарной безопасности – ст. 20.4; 
– Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хране-

ния, перевозки, ношения оружия и патронов к нему – ст. 20.8; 
– Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах ли-

бо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общест-
венных местах – ст. 20.20; 

– Появление в общественных местах в состоянии опьянения – ст. 20.21. 
В связи с этим, по нашему мнению, чтобы избежать повторности, целесооб-

разно либо конкретизировать Правила поведения зрителей во время проведения 
официальных спортивных мероприятий, либо внести изменения в диспозицию ст. 
20.31 КоАП РФ. 

Ответственность спортсменов, тренеров, иных специалистов в области фи-
зической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил. 

Статья 6.18 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение спортсме-
ном установленных законодательством о физической культуре и спорте требований 
о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании 
или попытке использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запре-
щённого метода, а также устанавливает ответственность за распространение спорт-
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сменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом 
в области физической культуры и спорта запрещенной субстанции и (или) запре-
щённого метода (за исключением случаев, если в соответствии с законодательст-
вом о физической культуре и спорте осуществление указанных действий не являет-
ся нарушением антидопинговых правил, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния. Введение жесткого наказания за такие действия в целях их 
предотвращения является наиболее важным условием борьбы с допингом в спорте 
[3]. Такие меры помогут преодолеть ту негативную ситуацию, связанную с обвине-
ниями наших спортсменов различных видов спорта в применении допинга, хотя 
следует признать, что многие обвинения беспочвенны, и обусловлены подчас чисто 
политическими причинами. 

Здесь также не следует забывать и об ответственности родителей, при содей-
ствии или бездействии которых зачастую становится возможным допинг в спорте. 
Кроме того, из положений ч. 3 ст. 26 Закона «О спорте» следует, что нарушение 
антидопинговых правил является возможным и со стороны юридических лиц, но, к 
сожалению, в настоящее время КоАП РФ эти вопросы не урегулированы. Соответ-
ственно, ст. 6.18 КоАП РФ может быть дополнена этими включением в состав этих 
субъектов, с применением в отношении их санкции в виде административного 
штрафа, и дополнительно для юридических лиц – административного приостанов-
ления деятельности. 

Также, согласно позиции Н.А. Жабина, которую мы разделяем, не ясно, рас-
пространяется ли запрет на допинг только на профессиональных спортсменов или 
же поправки распространяют свое действие на всех граждан, увлекающихся спор-
том и физкультурой [1]. 

Нарушение запрета на участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 
руководителей спортивных команд и других участников официального спортивно-
го соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах пу-
тем заключения пари на официальные спортивные соревнования. 

Это противоправное деяние влечёт административную ответственность по ст. 
6.22 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о физической куль-
туре и спорте требований к положениям (регламентам) об официальных спортив-
ных соревнованиях». Российские спортивные федерации обязаны отстранять от 
участия в спортивных соревнованиях лиц, которые подозреваются или обвиняются 
в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований, 
а в случае вынесения обвинительного приговора – применять к таким лицам спор-
тивные санкции, включая спортивную дисквалификацию спортсменов. Кроме того, 
при выявлении фактов противоправного влияния на результаты соревнований 
спортивные федерации должны информировать об этом соответствующие органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления, а также правоохрани-
тельные органы. Для федераций, не выполняющих указанное требование, наказа-
нием предполагается исключение из реестра общероссийских и аккредитованных 
региональных спортивных федераций. 

Кроме санкций за участие в тотализаторах лиц, причастных к спортивным со-
ревнованиям, также вводятся меры налогового контроля над всеми доходами, по-
лучаемыми физическими лицами в виде выигрышей в букмекерских конторах. В 
частности, закон запрещает принимать ставки и получать выигрыш без документа, 
удостоверяющего личность. Сейчас это распространяется на все азартные игры в 
букмекерских конторах и тотализаторах. Букмекерские конторы должны вести ре-
естр паспортных данных всех игроков по каждой ставке и предоставлять информа-
цию в спортивные федерации. В связи с этим КоАП РФ был дополнен ст. 14.1.1-1. 
«Нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе 
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требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и про-
ведению других азартных игр». Однако отдельные положения этой статьи, по на-
шему мнению, выглядят недостаточно доработанными. Так, например, ставки мо-
гут осуществлять и так называемые «доверенные лица», которым это делать не за-
прещено законом. Ограничение круга субъектов административной ответственно-
сти порождает массу способов ухода от ответственности, а КоАП РФ пока не со-
держит института соучастия. Без закрепления административной ответственности 
таких лиц нормы ст. 6.22 КоАП РФ вряд ли будут работать. 

Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований (ст. 20.32) 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2020 года, предусмотрено, что к числу основных задач 
Стратегии относится, в том числе, и обеспечение безопасности при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий. Этого требуют и международные стан-
дарты. 

Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований либо использование объекта спорта, сведения о котором 
отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, для проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий совершается ор-
ганизатором официального спортивного соревнования или собственниками, поль-
зователями объектов спорта. Такие обязанности содержат «Правила обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвер-
ждённые Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года Лица, в собст-
венности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают над-
лежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных мероприятий 
или спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установ-
ленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами 
и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия фи-
зической культурой и спортом на таких объектах спорта. По нашему мнению, си-
лами организаторов спортивных соревнований в полной мере обеспечить безопас-
ность объектов спорта невозможно. Необходимо, чтобы они тесно взаимодейство-
вали с органами охраны правопорядка, однако порядок этого взаимодействия, к 
сожалению, пока законодательно не определён. 

Можно отметить, что в последнее время наблюдается ужесточение админист-
ративной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведе-
ния в ходе официальных спортивных соревнований. Ещё в апреле 2017 года это 
было закреплено на законодательном уровне. Так, например, вдвое повысились 
штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных сорев-
нований в дни их проведения с 20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. При 
этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 
10 до 15 суток. Введена административная ответственность за «грубое нарушение 
правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний» в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок 
до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 
года до 7 лет. Также были уточнены положения в отношении иностранных бо-
лельщиков, совершивших административные нарушения. Иностранцы могут быть 
арестованы на 15 суток с последующим выдворением за пределы Российской Фе-
дерации. Высылка может быть заменена штрафом в 40-50 тысяч рублей. Не разре-
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шается въезд в Россию иностранным болельщикам, если имеется информация о 
фактах нарушения ими общественного порядка при проведении публичных, спор-
тивных, зрелищных или иных массовых мероприятий за пределами или на терри-
тории РФ. Все эти меры свидетельствуют о расширении возможности применения 
мер административной ответственности в сфере спорта. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовой статус значимых субъектов для 

спорта – болельщиков спортивных соревнований. Актуализируется вопрос о необходимо-
сти ограничения прав болельщиков в условиях пандемии. Изучаются нарушения болель-
щиками законодательства и спортивной дисциплины, многие из которых квалифицируют-
ся как «спортивное хулиганство». Анализируется зарубежное законодательство о спор-
тивных болельщиках. Предлагаются выводы о необходимости разработки в Республике 
Беларусь нормативного правового акта, определяющего правовой статус спортивного бо-
лельщика. 

Ключевые слова: спорт, болельщики, спортивные соревнования, спортивные меро-
приятия, спортивные фанаты.  

Abstract. The article examines the legal status of significant subjects for sports – fans of 
sports competitions. The issue of the need to restrict the rights of fans in the context of a pan-
demic is being actualized. Violations of the law and sports discipline by fans are studied, many 
of which are classified as «sports hooliganism». Foreign legislation on sports fans is analyzed. 
Conclusions are offered on the need to develop a normative legal act in the Republic of Belarus 
that determines the legal status of a sports fan.  
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Понятия «спорт» и «болельщики» неразрывно связаны: на протяжении всей 
своей истории спортивные соревнования сопровождались присутствием лиц, не-
равнодушных к результатам соревнований. Переживание за результаты любимой 
команды, спортсмена или сборной – это не что иное, как хобби, либо вариант от-
дыха или хорошего времяпровождения.  

В истории каждой спортивной команды, каждого спортсмена было немало 
взлетов и падений; и все время, даже во времена поражений всегда рядом были 
преданные фанаты. К сожалению, на данный момент болельщикам тяжело поддер-
жать своим присутствием команды и спортсменов из-за санитарно-
эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией. Поэтому право болельщи-
ков на нахождение в местах проведения спортивно-массовых мероприятий ограни-
чивается ради безопасности и здоровья окружающих.  

Примером таких ограничений является массовый перенос матчей чемпионата 
Италии по футболу Серии А и не допуск болельщиков на трибуны. Самым тяже-
лым для местных жителей стал перенос сразу двух важнейших игр сезона: «Ювен-
тус» – «Интер» и «Наполи» – «Интер». Еще один пример того, как ситуация в мире 
влияет на положение болельщиков: Международный союз биатлонистов решился 
на экстренные меры при проведении этапа Кубка мира в Чехии. Все гонки в Чехии 
прошли без зрителей, а спортсменам ограничили все контакты с журналистами [1]. 
Организаторы летних Олимпийский игр в Токио в 2021 году, в целях исключения 
возможности распространения коронавируса, заявили о решении провести сорев-
нования без иностранных болельщиков. 

Инициатива об уменьшении количества болельщиков на стадионах в сложив-
шейся ситуации поддерживается не только на уровне спортивных администраций, но 
и на уровне любительской инициативы. В частности, в Республике Беларусь фанаты 
футбольного клуба «Неман» из Гродно призвали людей не ходить на поединки чем-
пионата Беларуси и оставаться дома из-за пандемии COVID-19. Позже к этому пред-
ложению присоединились болельщики других ведущих клубов страны [2]. 

К сожалению, в современном массовом сознании спортивный болельщик на-
чал позиционироваться преимущественно как отрицательный персонаж. Это обу-
словлено таким явлением, как спортивное хулиганство.  

Среди известных примеров беспорядков, устраиваемых болельщиками собы-
тия, произошедшие в Перу: 24 мая 1964 года в Лиме во время матча олимпийских 
сборных Перу и Аргентины произошли масштабные беспорядки. Их причиной ста-
ло то, что арбитр не засчитал гол, забитый хозяевами. Полиция решила применить 
против зрителей слезоточивый газ, что спровоцировало панику и давку на трибу-
нах. В результате погибли 318 человек, более 500 человек пострадали. 

Трагедия на стадионе в Порт-Саиде – инцидент, произошедший 1 февраля 
2012 года в египетском городе Порт-Саид. Во время футбольного матча между ме-
стным клубом «Аль-Масри» и каирской командой «Аль-Ахли», при счёте 3:1 в 
пользу хозяев на поле неожиданно выбежали болельщики и стали избивать футбо-
листов проигравшего клуба. В завязавшейся массовой драке и последующей давке 
на выходе со стадиона погибли, по меньшей мере, 73 человека, не менее тысячи 
получили ранения и увечья. Многие пострадавшие получили ножевые ранения [3]. 

На основании анализа различных событий, связанных с ненадлежащим пове-
дением болельщиков, возможно, сделать вывод, что причина насилия в среде бо-
лельщиков состоит их следующих составляющих: 

I. Грубое нарушение в организации проведения спортивных соревнований: 
– недостаточное разделение болельщиков команд-соперников; 
– ненадлежащее качество личного осмотра при входе на спортивную арену; 
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– отсутствие или наличие, но в недостаточном количестве лиц, уполномочен-
ных для надзора за соблюдением болельщиками установленных правил поведения 
на спортивном состязании; 

– бездействие лиц, уполномоченных для надзора за соблюдением болельщи-
ками установленных правил поведения на спортивном состязании; 

– неосведомленность болельщиков о своих правах и обязанностях, а также об 
ответственности за их нарушение, и т.д. 

II. Повод: 
– ошибки в судействе; 
– отсутствие желаемого спортивного результата, и т.д. 
Поэтому в настоящее время крайне важно определить, насколько чётко и все 

объемлюще в Республике Беларусь закреплен статус спортивного болельщика на 
законодательном уровне, определены его права и обязанности, а также ответствен-
ность за их несоблюдение. 

В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь определено зна-
чение понятия «болельщик». В соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закона Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте», «болельщик – физическое лицо, инте-
ресующееся достижением спортсменами (командами спортсменов) и иными физи-
ческими лицами, занимающимися физической культурой и спортом, спортивных 
результатов, а также физическое лицо, которое при нахождении в месте проведе-
ния спортивно-массового мероприятия, месте проведения спортивного соревнова-
ния не является их участником и иным образом не задействовано в их проведении, 
в том числе в охране общественного порядка и обеспечении общественной безо-
пасности, освещении спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнова-
ния в средствах массовой информации» [4]. 

Однако, категорию «спортивный болельщик» следует отличать от сложивше-
гося в обществе понятия «спортивный фанат», определение которого на законода-
тельном уровне не закреплено. Спортивный фанат – это спортивный болельщик, 
который систематически осуществляет активную поддержку спортивному клубу, 
спортсмену, тренеру непосредственно присутствуя на спортивном соревновании. 
Совокупность спортивных фанатов одной команды представляет собой своеобраз-
ную организованную группу с наличием конкретного лидера. Но не следует заблу-
ждаться в том, что поскольку это хорошо организованная группа – её легко кон-
тролировать правоохранительным органам. Напротив, в отношении таких лиц не-
обходимо осуществлять постоянный и пристальный контроль, дабы предотвратить 
возможные негативные последствия. 

Стоит отметить, что основные вопросы борьбы с насилием в спорте на меж-
дународном уровне урегулированы Европейской конвенцией о предотвращении 
насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и, 
в частности, футбольных матчей от 19 августа 1985 года. Многие положения дан-
ной конвенции и актов Совета Европы восприняты в Беларуси даже в условиях не-
участия нашей страны в Совете Европы [5]. 

В настоящее время во многих странах уже разработаны и действуют специ-
альные нормативные правовые акты, регулирующие правовой статус болельщиков 
(например, в Великобритании, Бразилии, Италии и России). В частности, в Велико-
британии Закон «О футбольных болельщиках» принят еще в 1989 году.  

Федеральный закон Бразилии от 15 мая 2003 года № 10.671 «Об обеспечении 
безопасности болельщиков и о статусе болельщиков» предусматривает юридиче-
скую ответственность организаторов игр за возможные беспорядки на стадионах и 
причиненные болельщику травмы и моральный ущерб. Организаторы матчей 
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должны предпринять ряд мер безопасности на стадионах. Стадион, имеющий более 
20 тыс. мест, должен быть оборудован электронными камерами слежения [6]. 

В Италии Законом о правилах поведения болельщиков на стадионах преду-
смотрена уголовная ответственность для нарушителей. Кроме того, начальник 
главного полицейского управления имеет право запретить посещение стадионов 
наиболее агрессивным болельщикам не только на территории Италии, но и за её 
пределами [7]. 

В 2013 году постановлением Правительства Российской Федерации утвер-
ждены «Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований». Согласно данным правилам, болельщикам запрещено находиться в 
местах проведения официальных спортивных соревнований в состоянии опьяне-
ния, создавать угрозу здоровья себе и другим, бросать предметы в окружающих, 
оскорблять других лиц. Главное новшество – создание «черного списка» наруши-
телей: тем, кто в него попадет, запретят посещать соревнования на срок от полуго-
да до семи лет. Документ также запрещает болельщикам проносить на стадион 
оружие любого типа, пиротехнику и красящие вещества [8]. 

В целях обеспечения безопасности и правопорядка на спортивных аренах, 
многими иностранными спортивными федерациями самостоятельно утверждаются 
правила поведения болельщиков на стадионах. Например, Федерацией футбола 
Англии были специально разработаны Правила поведения болельщиков на главной 
арене Англии в преддверии отборочного матча Чемпионата Европы-2008 между 
футбольными сборными Англии и России. 

В настоящее время работа с болельщиками, безусловно, становится первооче-
редной задачей. В белорусском футболе уже начали создаваться официальные клу-
бы болельщиков, целью которых является распространение информации об исто-
рии и достижениях футбольного клуба, оказание моральной поддержки футболь-
ной команде и т. д. 

Стоит отметить, что в действующей редакции Закона Республики Беларусь «О 
физической культуре и спорте», а именно в статье 36 «Меры по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении спортив-
но-массовых мероприятий» закреплен перечень запретов и ограничений для спор-
тивных болельщиков. К дополнению к этому, в статье 64-2 «Болельщики, объеди-
нения болельщиков» данного Закона закреплены права и обязанности болельщи-
ков, находящихся в местах проведения спортивно-массовых мероприятиях. При 
проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований болель-
щики, находящиеся в местах их проведения, имеют право на: 

– уважение и защиту достоинства личности, обеспечение безопасности со 
стороны организаторов спортивно-массовых мероприятий и их участников, орга-
низаторов спортивных соревнований и их участников; 

– своевременное получение необходимой и достоверной информации о спор-
тивно-массовых мероприятиях; 

– получение медицинской помощи в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством; 

– получение помощи волонтёров, стюардов и иных лиц, привлекаемых к орга-
низации и проведению спортивно-массовых мероприятий; 

– использование предметов, которые содержат информационные или графи-
ческие данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также приспо-
соблений для извлечения звуков, которые используются или могут быть использо-
ваны болельщиками, не противоречащих требованиям законодательства; 
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– возмещение вреда, причиненного при организации и проведении спортивно-
массовых мероприятий, спортивных соревнований, в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством [4]. 

Наряду с правами, болельщик должны выполнять ряд обязанностей: 
– предъявлять входной билет или документ, заменяющий входной билет; 
занимать место, указанное во входном билете; 
– проходить личный досмотр и предоставлять для досмотра находящиеся при 

них вещи по требованию сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих 
охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения 
спортивных соревнований; 

– соблюдать общественный порядок; 
– вести себя уважительно по отношению к другим лицам; 
– незамедлительно сообщать сотрудникам органов внутренних дел, обеспечи-

вающим охрану общественного порядка и общественную безопасность о случаях 
обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка; 

– выполнять законные требования представителей организаторов спортивно-
массовых мероприятий, организаторов спортивных соревнований, администрации 
физкультурно-спортивных сооружений и сотрудников органов внутренних дел, 
обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность [4]. 

Данный перечень является открытым, так как болельщики могут воспользо-
ваться и другими правами, должны соблюдать другие обязанности, предусмотрен-
ные законодательными актами Республики Беларусь. 

В новой редакции Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях, вступившей в силу в 2021 году, установлен такой вид взыскания, как 
запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений (ст. 6.11). Сущность 
такой санкции состоит в том, что физическому лицу временно запрещается посе-
щать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-
массовых мероприятий, спортивных соревнований. Данное взыскание устанавли-
вается от трёх месяцев до трёх лет только за некоторые составы правонарушений, 
например, за мелкое хулиганство, пропаганду или публичное демонстрирование, 
изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, нарушение 
порядка организации или проведения массовых мероприятий и пр. [9]. 

На наш взгляд, законодателю Республики Беларусь следует задуматься о воз-
можности введения паспорта болельщика. В Российской Федерации уже введены 
паспорта болельщиков, они показали свою эффективность при проведении чем-
пионата мира по футболу 2018 г. Как отмечает Т.В. Млынчик, данное введение 
окажет положительное влияние на безопасность при проведении спортивных со-
ревнований и позволит более эффективно выявлять лиц, на которых наложен ад-
министративный запрет [10]. 

Подводя итог изложенному, следует ещё раз подчеркнуть, что стремительно 
развивающиеся общественные отношения в области спорта вызывают объектив-
ную необходимость соответствующего правового регулирования путем создания 
новых, изменения или прекращения действия устаревших правовых норм в спор-
тивном праве. Не является исключением и правовое положение спортивных бо-
лельщиков. Поэтому уже сейчас необходимо оперативно принять действенные ме-
ры по надлежащему урегулированию данного института спортивного права, что во 
многом поспособствует увеличению безопасности спортивного болельщика, а так-
же популяризации физической культуры и спорта в целом. 

Одним из возможных путей решения действующих проблем может быть при-
нятие нормативного правового акта о болельщиках. Для начала это может быть по-
становление уровня Совета министров Республики Беларусь или Министерства 
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спорта и туризма Республики Беларусь. Ведь проблемы, связанные с пандемией 
будут постепенно решаться, а поведение спортивных болельщиков требует после-
довательного и детального регулирования. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 внесла серьёзные коррективы в регулирование 

правовых отношений в профессиональном спорте: проведение профессиональных турни-
ров, обязательства перед спортсменами и тренерами, рекламная деятельность. Проблемы 
и пути их решения нами будут исследованы в данной статье. 
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Abstract. The COVID-19 pandemic has made serious adjustments to the regulation of legal 
relations in professional sports: professional tournaments, obligations to athletes and coaches, 
and advertising. We will investigate the problems and ways to solve them in this article. 

Key words: professional sports, advertising, pandemic, text, doping, sports competition. 
 
Пандемия коронавируса внесла правовую неопределённость не только в эко-

номическую, но и правовую сферу деятельности государств. Санитарно-
эпидемиологическая обстановка в мире повлияла в том числе и на спорт. Ограни-
чительные меры, которые вводились и продолжают действовать в ряде различных 
государств, и в том числе в России, направлены либо на перенос спортивных меро-
приятий на неопределённое время (например, футбол), либо на полную отмену до 
следующего года (Олимпийские игры в Токио). В связи с этим, в правоотношениях 
в данной сфере возникли и продолжают возникать различного рода юридические 
коллизии, которые представляется необходимым проанализировать для выработки 
механизмов и способов их предотвращения. 

Проведение многих спортивных соревнований, перенесённых с 2020 года, до 
сих пор остаётся под вопросом. Да, действующие ограничительные меры в ряде го-
сударств снижены (проход определённого процента зрителей в спортивные соору-
жения уже допускается) [1], но они не позволят государствам, которые взяли на се-
бя обязательства по проведению данных соревнований, получить тот экономиче-
ский и социальный эффект, на который они изначально рассчитывали. Малое ко-
личество зрителей на трибунах, не допуск большинства зрителей в страны, где 
проводятся соревнования – всё это приведёт к финансовым убыткам для государств 
и спортивных федераций, и возникает вопрос, из каких средств данные убытки бу-
дут возмещаться. 

Действительно, в сложившейся ситуации нельзя предложить единый правовой 
механизм, который бы смог решить существующую проблему, но на наш взгляд, 
например, Международный Олимпийский комитет, должен заняться его разработ-
кой и как минимум предложить в качестве рекомендаций на случай повторения си-
туации, которая произошла в этом году либо проявления нового бедствия. Мы вы-
ступаем категорически против отмены спортивных соревнований в результате эко-
номической ситуации в мире, это создаст прецедент, когда страна-хозяйка какого-
либо турнира, перед непосредственно началом спортивного соревнования откажет-
ся от его проведения, что уже могло случиться с Олимпийскими играми 2016-го 
года в Рио-де-Жанейро. 

Среди проявлений последствий пандемии в спорте, следует обозначить дого-
ворное регулирование между организаторами спортивных мероприятий, конкрет-
ных спортивных клубов со зрителями, болельщиками. Так, в видах спорта, по ко-
торым проводятся регулярные чемпионаты, широкое распространение получили 
так называемые абонементы, позволяющие посещать игры за указанный период. 
Болельщики приобретают годовые абонементы для удобства посещения игр, а так-
же в целях экономической целесообразности. В законодательстве не предусмотре-
ны жесткие рамки регулирования правил абонементов. В связи этим, клубы разра-
батывают свои собственные правила, которые касаются приобретения таких або-
нементов, их использования, а также прекращения. Вместе с тем, пандемия по-
влияла на исполнение обязательств по договорам. 

Так, некоторые российские футбольные клубы, в частности, ПФК ЦСКА и ФК 
«Спартак» в одностороннем порядке изменили правила в данных обязательствах. В 
абонементской программе ЦСКА появился пункт 3.7. в соответствии, с которым, на 
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отменённые матчи в связи с пандемией денежные средства возвращаться болельщи-
кам не будут. С одной стороны, у футбольного клуба действительно есть право од-
ностороннего изменения положений программы. Вместе с тем, очевидным является 
факт, что таким образом клубами экономятся денежные средства, но это наносит 
ущерб болельщикам. Правовая коллизия заключается в том, что у лиц, которые при-
обрели абонементы, (а они являются стороной договора) отсутствует практический 
правовой механизм защиты своих прав от подобного изменения условий договора, 
которое поставило их в неблагоприятное положение. Преодоление подобных ситуа-
ций в условиях России сложно представить без соответствующей государственной 
поддержки, которая бы компенсировала убытки по абонементам спортивным клубам 
для того, чтобы не допускать подобных ситуаций в других видах спорта. 

Пандемия повлияла на деятельность большинства спортивных организаций. 
Не стали исключением антидопинговые центры. Допинг представляет собой боль-
шую проблему в сфере профессионального спорта. Для России эта тема после 
санкций WADA стоит особо остро. РУСАДА, и иные международные организации 
перешли на дистанционный режим работы, какие-то тестирования проводятся с ог-
раничениями либо полностью отменены. А с учётом специфики работы, возникает 
большое количество организационных проблем. Некоторыми спортсменами с од-
ной стороны, подобный спортивный простой может быть использован для упот-
ребления запрещенных в спорте веществ для получения пиковой формы к началу 
соревнований. Но при этом, прекращая принимать их заблаговременно, для за-
труднения идентификации подобных действий специалистами в антидопинговой 
сфере. Коллизии начнут возникать при медицинском, а затем юридическом дока-
зывании фактов использования запрещенных веществ. В условиях ограниченной 
работы специальных центров и особыми спецификами отдельных допинговых 
средств подобные факты доказывать станет сложнее, и может возникнуть правовая 
неопределенность. 

Также касательно спортсменов и допинговых агентств, нужно помнить, что зна-
чительное количество российских спортсменов дисквалифицированны на определён-
ный срок. Возникает вопрос о течении юридических сроков в условиях пандемии. Бу-
дут ли они приостанавливаться, либо будут продолжать течь вне зависимости от от-
мены мероприятий. Даже если абстрагироваться от России и говорить об этом в юри-
дическом объективном русле, то возникает крайне, двойственная ситуация. 

С одной стороны, если сроки будут приостанавливаться, это означает нару-
шение прав спортсменов. В обстоятельствах, которые привели к отмене соревнова-
ний, нет их вины и возлагать подобное приостановление сроков по сути, как меру 
ответственности к лицам будет неправомерно. Такая ситуация приведёт к наруше-
нию прав значительного круга лиц. 

С другой стороны, если сроки приостанавливаться не будут, то с учётом пере-
носа спортивных мероприятий (например, Олимпийских игр в Токио), возникнет 
такое правовое и фактическое положение, что спортсмены, к которым применили 
санкции в виде запрета, участвовать в мероприятиях, по сути окажутся не наказан-
ными, и получат право быть спортсменами в составах сборных своих стран. 

Касательно способов выхода из этой ситуации, то следует констатировать, что 
их немного. Вряд ли корректным будет индивидуальный подход к спортсменам, с 
учётом различных обстоятельств, степени и тяжести проступка предусматривать 
различные виды последствий. Это с одной стороны, приведёт к субъективному 
фактору, а с другой, будет практически невыполнимым. С учётом сложившейся си-
туации полагаем, что наиболее оптимально это не приостанавливать сроки квали-
фикации и иных санкций. 
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Abstract. The article offers the author's vision of the state and development of professional 
sports in Russia. The features of the development of professional sports since the end of the 19th cen-
tury are revealed. to the present day, the main stages of the formation of professional sports have 
been analyzed. The author presents the problem of the development of professional sports, the ambi-
guity of points of view on its development, its formation with difficulties and contradictions. 
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Профессиональный спорт в Российской империи стал формироваться в конце 

XIX – начале ХХ века. К тому времени на цирковых аренах больших городов сис-
тематически проводились различные чемпионаты, в которых принимали участие 
известные профессиональные спортсмены, которые соревновались в борьбе и 
подъеме веса. Следует отметить, что в этих соревнованиях часто участвовали из-
вестные иностранные спортсмены. Так, в 1904 году в Петербурге французский ан-
трепренёр Дюмон организовал турнир профессиональных борцов с участием чем-
пиона мира Поля Понса, знаменитого французского борца Рауля де Буше, выдаю-
щегося борца Ивана Поддубного, который начал свой борцовский путь 1896 году в 
Феодосии в «Цирке Безкоровайного» [4] и других известных спортсменов. Турнир 
вызвал большой интерес у публики и принёс организатору существенную прибыль. 
Поощрённый успехом, Дюмон решил организовать по стране широкую серию чем-
пионатов.  

Конкурирующую сеть чемпионатов организовал популярный в артистическом 
и спортивном мире Иван Лебедев. Уже первый «Международный чемпионат фран-
цузской борьбы на звание чемпиона мира» по своей организации не поступался из-
вестным парижским чемпионатам. В 1905 году И. Лебедев организовал в Петер-
бурге чемпионат, вызвавший большой интерес у публики и принёс значительные 
прибыли. После триумфа в Петербурге «чемпионат» Лебедева стал привлекатель-
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ным для лучших цирков страны. Затем последовали аналогичные чемпионаты в 
Киеве, а затем и в Москве [4]. 

Широкая сеть атлетических кружков и клубов, регулярное проведение турни-
ров и чемпионатов способствовали тому, что со временем профессиональная борь-
ба стала прибыльным делом. Это способствовало воспитанию целой плеяды ярких, 
самобытных спортсменов, воспоминания о высоком мастерстве и спортивные дос-
тижения которых сохранились до наших дней, это Георг Гаккеншмидт, Иван Под-
дубный, Клементий Буль, Иван Шемякин, Иван Заикин, Николай Вахтуров и др. 

По аналогичной схеме в конце XIX – начале ХХ века происходило развитие 
профессиональной тяжелой атлетики и профессионального бокса [2]. Известный 
спортсмен и специалист в области спорта А. Харлампиев уже в начале ХХ века де-
лал попытки организовать матчи боксеров-профессионалов по примеру тех, что 
проводились в Англии и Франции. 

Первые годы существования Советской России, а в дальнейшем и СССР, ко-
гда ещё не была сформирована концепция развития спорта высших достижений, в 
системе физкультурно-спортивного движения также просматривались элементы 
профессионального спорта. Например, правила соревнований, и методика подго-
товки боксеров формировались под влиянием профессионального бокса. Финаль-
ные бои чемпионатов СССР до 1945 года проводились по профессиональным пра-
вилам – 6 раундов по 3 минуты, а в матчевых встречах допускались даже 10-раунде 
поединки. Рассматривались предложения международных организаций профессио-
нального бокса по организации встреч между ведущими советскими боксерами и 
известными боксёрами профессионалами. В частности, речь шла о встрече ведуще-
го советского боксера супертяжелой весовой категории 1940-х годах Николая Ко-
ролёва и чемпиона мира среди профессионалов Джо Луиса [3]. 

В 1930-х годах практиковались товарищеские встречи с профессиональными 
футбольными командами. Так, сборная команда Москвы по футболу в 1934 году 
впервые провела матч, с профессиональным футбольным клубом «Жиденице» из 
Брно и добилась победы, а в 1936 году уступила парижскому «Рэсингу». 

К началу Второй мировой войны ведущие тяжелоатлеты и борцы были цирко-
выми актерами. Под руководством Главного управления цирка проводились цир-
ковые чемпионаты по борьбе и тяжелой атлетике. 

Усилия спортсменов, как того требует шоу-бизнес, были направлены на удов-
летворение запросов публики. Спортсмены соревновались не только в борьбе и 
подъеме веса, но и демонстрировали свои богатырские возможности: боролись с 
быками и медведями, рвали цепи, гнули железные палки и т. п. В те годы проводи-
лось более 10 цирковых чемпионатов в год и в каждом из них выступали ведущие 
спортсмены [4]. 

По окончании Второй мировой войны цирковые чемпионаты были возрожде-
ны. Но в конце 1940-х годах началось бурное развитие олимпийского спорта, по-
скольку спортивные организации СССР были признаны международными спор-
тивными федерациями и Международным олимпийским комитетом. Достижения 
советских спортсменов на международной арене стали мощным средством идеоло-
гической борьбы. В этих обстоятельствах профессиональный спорт не вписывался 
в новую систему физкультурно-спортивного движения. Постепенно разрушалась 
система цирковых чемпионатов, и в 1971 году руководство Госцирка решило пре-
кратить соревнования профессиональных спортсменов. 

В период 1950-1980 годов профессиональный спорт рассматривался в СССР 
исключительно по идеологическим позициям. В научной, публицистической и ху-
дожественной литературе утверждалось, что основные его функции – это культи-
вирование грубости, насилия и жестокости, победа любой ценой, отвлечение вни-
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мания населения капиталистических стран от реальных проблем и социальных 
проблем в обществе. Официальное толкование профессионального спорта в СССР 
можно продемонстрировать содержанием очерка «Профессиональный спорт» в 
«Энциклопедическом словаре по физической культуре и спорта», изданном в 1962 
году: «Профессиональный спорт – одно из явлений, типичное для спортивного 
движения в капиталистическом обществе, одна из форм бизнеса, основанная на 
эксплуатации спортсменов... Спортсмены беспощадно эксплуатируются и, получая 
относительно низкую плату, приносят огромные прибыли своим владельцам... В 
профессиональном боксе, бейсболе, особенно в США, процветает подкуп, бессове-
стная спекуляция на интересе публики к спорту... Грубость и жестокость профес-
сионального спорта, организация различных спортивных зрелищ имеют и опреде-
ленную социальную значимость, поскольку способствуют разжиганию низких, жи-
вотных инстинктов и служат делу подготовки пушечного мяса для агрессивных 
войн...» [4]. 

Такое понимание профессионального спорта тормозило его развитие не толь-
ко в СССР, но и в странах социалистического лагеря. Польский ученый Анджей 
Воль (Andrzej Wohl), специалист в области спорта утверждал, что «коммерция спо-
собствует распылению спорта». Более того, известный австрийский писатель Вил-
ли Майзель в конце 1920-х годах писал: «Если спорт станет профессией, то он ум-
рёт как спорт». 

Многочисленные советские спортсмены, достигшие высоких результатов в 
видах спорта, культивировались как в олимпийском, так и в профессиональном 
спорте (футбол, хоккей, баскетбол, велоспорт, бокс, фигурное катание и т. п.), про-
являли интерес к профессиональному спорту и стремились испытать себя в нём. 
Однако жёсткие идеологические и правовые барьеры, предвзятое отношение к 
профессиональному спорту партийных органов и зависимых от них руководителей 
Госкомспорта СССР и федераций по видам спорта, делали невозможным естест-
венное взаимодействие между олимпийским и профессиональным спортом, кото-
рое существовало в США и других демократических странах мира. Отдельные 
спортсмены (Л. Белоусова и О. Протопопов – фигурное катание, А. Могильный и 
С. Федоров – хоккей) решали вопрос перехода к профессиональному спорту не-
санкционированным выездом из страны. Другие, используя свой высокий автори-
тет в мире спорта, пробовали найти компромиссные решения, балансируя на грани 
дозволенного и запрещенного, побудили партийных и государственных чиновни-
ков примириться с их самостоятельностью. Этот сложный путь выбрал знаменитый 
легкоатлет С. Бубка. Он вспоминает, что в коммерческих соревнованиях стал уча-
ствовать с 1984 года – ещё как советский спортсмен. Тогда впервые понял, что 
имеет «рыночную стоимость». Однако в условиях диктата Госкомспорта СССР 
представления о ней нивелировались существующей практикой уравниловки: ор-
ганизаторы турниров на Западе платили большие деньги за его участие в соревно-
ваниях, были установлены мировые рекорды. 

Однако они оседали в кассе Госкомспорта СССР, что поощрял С. Бубку толь-
ко премиями-подачками в 100-500 долларов, практически такими же, которые по-
лучали и другие спортсмены, но часто не имели никакой «рыночной стоимости». 
Уже в те годы некоторые ведущие спортсмены, и в их числе С. Бубка, делали не-
решительные попытки противостоять этой практике, которая отрицала здравый 
смысл и пренебрегала справедливость и элементарные права человека. Настоящим 
спортсменом-профессионалом Бубка начал чувствовать себя с 1991 года, когда 
стал «товаром» на свободном от вмешательства госструктур легкоатлетическом 
рынке. Атлеты высокого класса, получили возможность ставить свои условия ор-
ганизаторам турниров, иметь менеджеров, которые защищают их коммерческие 
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интересы на этом рынке, работать в иностранных клубах и, как следствие, получать 
за свой труд должное денежное вознаграждение [5]. 

В начале 1990-х годов, в СССР появились первые спортсмены-профессионалы 
и официально начало меняться отношение к профессиональному спорту. Этому в 
значительной степени способствовали: активизация процесса коммерциализации и 
профессионализации международного спорта; решение МОК о допуске профес-
сиональных спортсменов в отдельных видах спорта к Олимпийским играм (хоккей, 
футбол, теннис и баскетбол); начало перехода от административно-командной сис-
темы управления к рыночной экономике; растущий интерес у специалистов к про-
фессиональному спорту [6]. 

Отношения в профессиональном спорте переросли исключительно в рыноч-
ные, что нашло своё отражение в написании и легитимизации соответствующих 
уставов, учредительных договоров, в установлении профессиональных правил про-
ведения соревнований, в становлении профессионального спорта и его развития в 
международных организациях. Профессиональный спорт и его участники потеряли 
опеку государства, попали в зависимость от экономических факторов, следова-
тельно, всё, что связано с этим видом деятельности, стало товаром [8]. 

Резкий и стремительный рост количества приезжих спортсменов в профес-
сиональных командах сильно изменил лицо российского профессионального спор-
та и отчасти стал довольно большой проблемой, которую можно решить только пу-
тём принятия определённых мер, а именно строгим ограничением иностранных иг-
роков в российских командах. Зарубежные тренеры также приехали в российский 
спорт и достигли больших успехов в своей области. В стране активно развивались 
рыночные отношения и сам профессиональный спорт, поэтому в определенный 
момент происходит смещение центрального развития всех видов спорта от столиц 
в регионах, поскольку существует вероятность очень больших финансовых вложе-
ний. Известные бизнесмены и политики стали возглавлять лиги, клубы, федерации. 
Постепенно формировался союз крупного денежного капитала и государственных 
и общественных структур по мере финансовой поддержки профессиональных клу-
бов, менялись организационно-правовые формы команд, роль маркетинга и ме-
неджмента значительно возросла [7]. 

Значительное подорожание профессиональных клубов объективно привело к 
изменению формы их собственности. Всё чаще владельцами профессиональных 
команд являются не частные лица, а крупные корпорации или акционерные обще-
ства. Устойчивое экономическое положение в профессиональном спорте возможно 
лишь при условии постоянного поиска новых источников финансирования. 

Эта тенденция отражается в увеличении количества маркетинговых исследова-
ний в усилении коммерческой деятельности команд, в расширении лиг, появлении но-
вых ассоциаций и видов спорта, которые выбрали коммерческий путь развития. 

Следующие особенности, присущи профессиональному спорту: 
– ориентация на развитие коммерчески выгодных видов спорта; 
– искусственное создание высокой и жесткой конкуренции; 
– формирование спортивной элиты; 
– наличие системы социальной защиты спортсменов [9]. 
Несмотря на процесс профессионализации мирового спорта, элитный спорт и 

профессиональный спорт остаются отдельными явлениями. Профессиональный 
спорт развивается и меняется не только в соответствии с правилами развития спор-
та, но и бизнеса. 

Таким образом, профессиональный спорт стал частью жизни почти каждого 
человека. Мы проводим многие часы перед телевизионными экранами, просматри-
вая спортивные трансляции и программы, даже не задумываясь о том, сколько уси-
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лий вложено в управление и поддержку профессионального спорта. Для многих 
простых людей победа страны на спортивном фронте выглядит как её победа во 
всех аспектах мировых отношений. Это воспитывает патриотизм и вечную веру в 
государство, и светлое будущее. 
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Abstract. This work examines the responsibility of persons with special physical or sports 
training in the field of power martial arts, and reveals the main regalia of the legislation of the 
Russian Federation in the field of professional sports. 

Key words: sport, martial arts, responsibility, legislation. 
 
В современном мире спорт занимает важнейшее положение в жизни общест-

ва. Именно поэтому основной частью социального развития Российской Федерации 
является спорт. Широкое распространение получили индивидуальные виды спорта, 
относящиеся к силовым единоборствам. Российские атлеты – профессиональные 
борцы одерживают победы на мировом уровне, к силовым видам спорта приковы-
вается внимание мирового сообщества и средств массовой информации, а молодых 
дарований, стремящихся посветить себя силовым единоборствам, с каждым днём 
становится всё больше. Однако, развитие данных видов спорта, всё чаще требует 
большего контроля со стороны законодательства. 

В связи с этим, целью настоящего исследования является рассмотрение и ана-
лиз норм национального законодательства о юридической ответственности лиц, 
обладающих специальной подготовкой в области силовых единоборств. 

Материалы и методы исследования: 
1 Анализ литературных источников. 
2 Методы исследования: метод сравнительного анализа, метод оценки полу-

ченных результатов. 
3 Изучение законодательства. 
Итак, в Российской Федерации огромное значение придаётся физическому 

благосостоянию граждан, на что непосредственно влияет развитие и популяриза-
ция спортивного образа жизни среди молодого и старшего поколения. Это в свою 
очередь улучшает здоровье и качество жизни как каждого человека в отдельности, 
так и нации в целом [1]. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» устанавливает, что «государство несёт ответственность за спортивное образо-
вание и получение гражданами все возможных профессий в области физической 
культуры и спорта» (далее Закон о спорте). Так согласно положениям Закон о 
спорте, спортивной подготовкой граждан занимаются не только специальные физ-
культурно-спортивные организации, но и образовательные учреждения, которые 
осуществляют специальный учебно-тренировочный процесс. Сам учебно-
тренировочный процесс состоит из организации тренировочных и спортивных ме-
роприятий. Одним из основных условий является обеспечением специальным обо-
рудованием спортивные соревнования и учебно-спортивные организации, образо-
ванные в пределах деятельности образовательного учреждения [2]. 

Типовые учебно-тренировочные программы в свою очередь разрабатываются 
и составляются в соответствии с отраслями законодательства Российской Федера-
ции, которые регулируют физкультурно-спортивную жизнь общества. Принимают-
ся программы уполномоченным Правительством РФ федеральным органом власти 
– Министерством спорта Российской Федерации [2]. 

Так, в учебно-тренировочную программу обязательно включается общая и 
специальная физическая, психологическая, психическая и тактико-техническая 
подготовка спортсмена по определённому виду спорта [2]. Основными задачами 
названных учебно-тренировочных программ являются: поддержание стабильно 
высокого уровня мотивации, физического и психологического здоровья спортсме-
нов. Однако существует множество обстоятельств, показывающих несовершенство 
реализации учебно-тренировочных программ в условиях современной действи-
тельности, вероятно поэтому, исходя из активного развития современного общест-
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ва, методическое обеспечение учебно-тренировочных программ нуждается в со-
вершенствовании. 

Так, практика спортивных отношений показывает, что субъекты профессио-
нального спорта: спортсмены, судьи и тренера, как и все люди, нередко совершают 
противоправные действия, к числу которых также можно отнести такие действия 
как: нанесение тяжких телесных и телесных повреждений лицами, обладающими 
специальной физической подготовкой в сфере силовых единоборств. Однако ника-
кой дополнительной ответственности в спортивном законодательстве для данных 
лиц не предусмотрено.  

В настоящее время Законом о спорте устанавливаются запреты на использо-
вание запрещённых допинговых средств, а КоАП РФ и УК РФ устанавливается со-
ответствующий вид ответственности, но, к сожалению, ответственность устанавли-
вается только за использование запрещённых допинговых средств в отношении, 
как спортсменов, тренеров, так и в отношении медицинских работников и иных 
специалистов [2]. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
до 2030 года (далее Стратегия) по большей части речь идёт об антидопинговом кон-
троле и ответственности за нарушение данных положений. Но, в Стратегии ничего не 
сказано о возможной дополнительной ответственности лиц за правонарушения, со-
вершённые с применением профессиональных физических навыков, повлекшие за со-
бой общественную опасность и причинение тяжкого вреда здоровью [4]. 

На рассмотрении в Государственной Думе РФ в настоящее время находится 
законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», авторы которого предлагают включить в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» правовою норму, со-
держащую в себе ответственность для лиц, обладающих специальной физической 
подготовкой, и спортивной подготовкой в области силовых единоборств, за проти-
воправное применение специальных навыков в отношении граждан. Мотивируется 
это тем обстоятельством, что нынешнее законодательство не позволяет устанавли-
вать указанным лицам отягощающее наказание за совершение ими убийства, или 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью [3]. 

Основной причиной вынесения данного законопроекта на обсуждение в Госу-
дарственную Думу РФ является совершенно беспрецедентный случай – убийство де-
вятнадцатилетнего Ивана Агафонова чемпионом мира по смешанным единоборствам 
Расулом Мирзаевым, которому предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 111 УК РФ [3]. 

Однако вряд ли установление дополнительной ответственности для спортсме-
нов, обладающих профессиональными навыками в сфере единоборств можно на-
звать справедливым и равноправным решением данной проблемы. Ведь по такому 
же принципу, например, гражданину, который работает по профессии водитель, за 
те или иные дорожные правонарушения должна устанавливаться более строгая от-
ветственность по сравнению с водителем-любителем. А это будет полностью про-
тиворечить принципам равенства и справедливости при осуществлении правосу-
дия, установленных в Конституции РФ, поэтому дискриминация в зависимости от 
профессиональных навыков тех или иных граждан абсолютно недопустима [1]. 

Данные выводы также обозначаются в Международных правовых актах, таких 
как Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод. В этих документах закреплены принци-
пы равенства прав людей перед законом вне зависимости от их пола, расы, языка, 
религии, политических убеждений, профессиональных навыков, национального 
или социального происхождения, или по любым иным признакам. 
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Необходимо уточнить, что ни Конституция РФ, ни Международные правовые 
акты не препятствуют суду, учитывать характер преступления, его опасность для 
общества, причины его совершения и данные о лице, совершившем преступление, 
при определении вида ответственности и меры наказания, применяемого к пре-
ступнику [1].  

В этой связи вопросы привлечения к уголовной ответственности спортсменов, 
находящихся в общественном месте и умышленно наносящих телесные поврежде-
ния другому человеку, подлежат четкой правовой регламентации с соблюдением 
конституционного принципа равенства и справедливости. 

При этом возникает справедливый вопрос, почему автор законопроекта свя-
зывает необходимость установления ответственности только в отношении граждан, 
осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере силовых едино-
борств. Ведь ни для кого не секрет, что любой профессиональный спортсмен, вне 
зависимости от вида спорта, будет в несколько раз превосходить по специальной 
физической и спортивной подготовке обычного человека [5, с. 36]. 

Также в законопроекте отсутствуют определения понятий: «специальная фи-
зическая» и «спортивная подготовка» в области силовых единоборств, что препят-
ствует ограничению круга лиц, которые по своим физическим, биометрическим, 
возрастным данным, по обладанию теми или иными профессиональными навыка-
ми, могут быть отнесены к лицам со специальной физической и спортивной подго-
товкой в области силовых единоборств. 

Также не учтён тот факт, что практики силовых единоборств обширно приме-
няются и в других контактных видах спорта. Примером может послужить хоккей, 
где довольно часто происходят импровизационные «спарринги на льду» между иг-
роками, или регби, в котором отработка бросково-толкательных приёмов является 
основой подготовки любого профессионального спортсмена [5, с. 23]. 

На наш взгляд, сформулированные нами выше вопросы, оставлены законода-
телем без внимания, они создают ощущение, что законопроект имеет целенаправ-
ленный характер по оказанию возможной помощи суду при принятии решений по 
определённой категории дел.  

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса привлечения к уголовной ответст-
венности спортсменов, находящихся в общественном месте и умышленно нанося-
щих телесные повреждения другому человеку, следует учитывать, что этот вопрос 
подлежит чёткой правовой регламентации. При этом, на наш взгляд, такая ответст-
венность должна устанавливаться для любого спортсмена вне зависимости от вида 
спорта, который он представляет. 

Учитывая все рассмотренные положения, можно отметить, что данный зако-
нопроект подлежит доработке. 

По мнению авторов, одним из основных решений исследуемой проблемы мо-
жет стать всестороннее совершенствование моральных и интеллектуальных ка-
честв, профессиональных спортсменов путём введения в учебный процесс образо-
вательных учреждений спортивного профиля преподавание таких дисциплин, как 
спортивная этика, спортивная психология и педагогика, основы спортивного права. 
Изучение таких курсов позволит спортсменам усвоить, что обладание физической 
силой, превосходящей силу обычного человека, несёт помимо спортивных побед, 
ещё и высокую моральную и социальную ответственность. 

Таким образом, введение в законодательство норм, устанавливающих соот-
ветствующую ответственность физкультурно-спортивных организаций юридиче-
ских лиц, а также должностных лиц этих организаций, ответственных за проведе-
ние учебно-воспитательной работы с воспитанниками, позволит в дальнейшем из-
бежать негативных проявлений, обеспечит соответствующую воспитательную и 
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образовательную платформу для спортсменов, занимающихся силовыми единобор-
ствами.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различия между профессиональным и люби-

тельским спортом, отличия подготовки спортсменов, их показатели успешности. 
Ключевые слова: любительский спорт, профессиональный спорт, вид спорта, про-

фессиональный спортсмен, спорт. 
Abstract. This article discusses the differences between professional and amateur sports, 

their similarity, differences in the training of athletes, their success rate.  
Key words: amateur sport, professional sport, sport type, professional athlete, sport. 
 
В настоящее время границы между любительским и профессиональным спор-

том постепенно стираются. Зачастую люди спорят, можно ли считать любителя 
профессионалом. Одна сторона уверяет, что человек, активно занимающийся спор-
том и достигающий определённых результатов, может называться профессиона-
лом, другая сторона считает иначе. Для профессионального спортсмена спорт яв-
ляется не просто хобби и образом жизни, а основным заработком. Он совмещает 
спортивную и предпринимательскую деятельность. Для любителя своего дела все 
как раз наоборот: для него спорт – это хобби. Любитель не стремится получить 
вознаграждение за свои старания и труд. Он занимается для себя и своего удоволь-
ствия. Это основное, но не единственное отличие между ними. 

Профессиональный и любительский спорт – это две разные части спорта. Раз-
личия между ними очевидны. В первую очередь – это уровень подготовки. Про-
фессиональный спортсмен подготовлен лучше. Его тренировки тяжелее, сложнее и 
дольше. Спортсмен практически не имеет свободного времени, все его время по-
священо изнурительным тренировкам. Так же он обязан придерживаться строго 
режима и диеты на протяжении всей своей карьеры, чтобы быть на пике формы. 
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Его организм заточен так, что длина костей, нервная система, количество, и тип 
мышц, устроены, как полагается спортсмену определённого вида спорта. Напри-
мер, профессиональный баскетболист высокого роста, с отлично развитыми мыш-
цами ног и с длинными пальцами рук. Профессиональный спортсмен старается со-
хранить спортивное долголетие как залог стабильного дохода. Он должен пони-
мать всю серьезность своей профессии. Профессионал не может пропустить трени-
ровку без весомой причины, например, серьезной травмы или болезни. Спортсмен 
не может уйти из спорта тогда, когда захочет, он заключает высокооплачиваемый 
контракт и, если не выполняет свои обязанности, он лишается всего, что для него 
важно, потому что спорт – это единственный вид заработка для профессионала. То 
есть для профессионального спортсмена главный показатель успешности – это 
коммерческая выгода, но не успешные достижения как у любителя [1]. 

Одним из ведущих критериев профессионального спорта является зрелищ-
ность. За счёт именно зрелищности профессиональный спорт можно считать уни-
кальный, ведь каждый спортсмен стремиться сделать то, что никогда никто не де-
лал, добиться максимального результата в своем деле, ради привлечения внимания 
спонсоров, телевидения и зрителей. Но, к сожалению, из-за нее спортсмены полу-
чают очень серьезные травмы, пытаясь сделать элементы выше своих сил. 

Профессиональный спорт (зрелищно-коммерческий спорт) – коммерческо-
спортивная деятельность, предусматривающая экономическую эффективность и 
высокую информационно-развлекательную ценность спортивно-зрелищных меро-
приятий [2]. 

Любительский спорт считается щадящим. Тренировки спортсмена зависят 
только от его желания, стремления к достижению цели. Он получает удовольствие 
от тренировок, игр, соревнований. Любитель может не соблюдать строгих диет и 
режима постоянно. Он сам принимает решение, в каких соревнованиях ему участ-
вовать. Спорт не является его основным заработком, поэтому он не теряет ничего, 
если он уйдет из спорта по своему желанию [1].  

Власенко В.С. выделяет следующие отличия профессионального спорта от 
любительского: 

– выраженный коммерческий характер, технологии проведения соревнований; 
– ориентация на наиболее прибыльные виды спорта; 
– ориентация, направленная в сторону зрелищности и рекламы; 
– иные источники финансирования; 
– отличия в организации; 
– более высокое вознаграждение спортсменов; 
– более длинные (в календарном плане) соревнования; 
– формирование спортивной элиты; 
– отличия в классификации спортсменов и в правилах соревнований; 
– различия в тренировочном режиме [3]. 
Кроме того, стоит отметить, что в видах спорта Олимпийской программы, 

участвуют спортсмены-любители. Олимпийский спорт направлен на отбор и под-
готовку к участию спортсменов на Олимпийских играх. Его критерием эффектив-
ности являются медали, индивидуальные и командные результаты и место команд 
в неофициальном зачете. То есть, любительским спортом считают те виды спорта, 
соревнования которых можно проводить на Олимпийских играх, чемпионатах ми-
ра, Европы и т.д. Это такие виды спорта как плавание, хоккей, футбол, теннис и др. 
Профессиональный спорт, включает те виды, которые вышли на арену экономиче-
ских отношений. Их доход напрямую зависят от спонсоров, промоутеров и част-
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ных компаний. Если спортсмен принимает участие в турнирах, которые организу-
ются спортивными обществами и организациями, он будет сразу считаться профес-
сионалом. 

Если рассматривать различия любительского и профессионального спорта, 
необходимо учитывать и их схожесть. Все спортсмены любят свое дело, иначе бы 
они не выбрали такой тяжелый путь к успеху. Каждый из них обладает спортивной 
мотивацией и стремлением к победе. Занимаясь спортом как любительским, так и 
профессиональным, спортсмен рискует получить травмы разной степени тяжести. 
Они могут быть некритичными, например, растяжение мышц или вывих конечно-
сти, но порой можно получить очень серьезную травму, которая оставит возмож-
ность в дальнейшем полноценно заниматься любым спортом или, же вовсе сделает 
человека инвалидом. Так, известная гимнастка СССР, абсолютная чемпионка мира 
Елена Мухина получила тяжелые повреждения шейного отдела позвоночника. Она 
не смогла перебороть свою травму и навсегда осталась прикованной к инвалидно-
му креслу. 

Лидер сборной Германии по спортивной гимнастике Ронни Зисмер в июле 
2004 года во время подготовки к предстоящим Олимпийским играм, получил серь-
ёзную травму. Выполняя вольные упражнения, он сделал свой коронный элемент 
«двойное сальто» и приземлился вместо ног на голову. В результате спортсмен по-
лучил перелом шейного позвонка и серьёзное повреждение позвоночника. У Ронни 
действуют только мышцы лица, а всё тело ниже шеи полностью парализовано. 

Известны спортсмены, которые, не смотря на полученные серьезные травмы, 
смогли справиться частично или полностью с проблемами здоровья, вернуться в 
спорт, чтобы продолжать покорять пьедесталы и показывать наилучшие результа-
ты. К таким спортсменам относится российская фигуристка Елена Бережная. В хо-
де тренировки, во время сложного элемента, партнер Елены попал ей коньком в 
височную кость, настолько сильно, что осколки кости повредили оболочку мозга. 
Девушка заново училась ходить, говорить и кататься на коньках. Она смогла спра-
виться с трудностями, вернулась на лед и завоевала множество наград. 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что спорт (не важно, любитель-
ский или профессиональный) должен быть неотъемлемой частью жизни каждого 
человека, заботящегося о своём здоровье. Он учит нас преодолевать трудности и 
достигать поставленные цели, вырабатывает силу духа, а самое главное укрепляет 
здоровье. Стоит помнить, что спорт может принести не только пользу, но и огром-
ный вред, если заниматься без наблюдения тренера и выполнять упражнения не со-
ответствующие его техническим и физическим возможностям. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение спортивных споров и кон-

фликтов. Выделены основные виды споров и даны рекомендации по их разрешению, ис-
ходя из многолетней спортивной практики. 

Ключевые слова: специфика, споры, разрешение, спорт, практика. 
Abstract. This article examines the significance of sports disputes and conflicts. The main 

types of disputes are identified and recommendations for their resolution are given, based on 
long-term sports practice. 

Key words: specifics, disputes, resolution, sports, practice. 
 
Спорт, в настоящее время, является одним из ведущих видов социальной ак-

тивности. Профессиональный спорт никогда не существовал и не может существо-
вать сейчас без каких-либо спорных и конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе тренировочной или, чаще всего, соревновательной деятельности. 

Так такового понятия «спортивного конфликта» выделить нельзя, но исходя из 
опыта спортивной практики, спор или конфликт – это всегда столкновение сторон, 
взглядов и мнений. В соревновательной деятельности спортивный конфликт может 
перерасти в открытую форму выяснения отношений, либо в закрытую форму, приво-
дящую во внутри личностный дисбаланс. Сильнейшая и серьёзная конкуренция на со-
ревнованиях приводит в агрессивное состояние не только самих спортсменов и их 
тренеров, но и болельщиков, что порождает особую напряжённость. 

Существует такое понятие как «предмет конфликта». Это, то явление, из-за 
которого непосредственно и создаётся конфликтная ситуация, и субъекты вступа-
ют в спор. Также необходимо понимать, что может являться объектом в конфликт-
ной ситуации в спорте, это: 

– духовные или материальные установки; 
– социальный или материальный «предмет»; 
– дефицитный ресурс. 
Всё это контролируется личностными, групповыми или социальными интересами. 
Имеют место быть и «ложные конфликты» или «ложные споры». В данном 

случае участники соревнований просто заблуждаются в каких-то аспектах и на ос-
нове своих воображений делают некорректные выводы. Подобные ситуации доста-
точно быстро разрешаются на юридической основе. Главенствующую роль в кон-
фликтных ситуациях с юридической точки зрения занимают либо судьи, либо по-
средники. 

Важно понять самые распространённые причины возникновения спортивных 
конфликтов и споров. Это можно хорошо рассмотреть на рисунке № 1. 

На сегодняшний день, подавляющее количество возникающих споров и кон-
фликтов в спортивной практике разрешаются с помощью так называемых «неофи-
циальных третейских судов». 
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Рисунок 1 – Основные причины спортивных конфликтов 

 
Выделяют различные виды неформальных судов: 
– арбитраж выслушивает споры и выносит решение, которое имеет обязатель-

ную силу для сторон конфликтующих; 
– арбитраж рассматривает конфликт и выносит решение рекомендательного 

характера для спорящих сторон; стороны могут принять или отвергнуть решения, 
выходя уже на другие инстанции; 

– рассматриваются варианты решения, которые были предложены обеими 
сторонами, принимает решение в пользу какого-либо предложения, либо вносит 
свои изменения в такие предложения. 

Исходя из данной классификации, можно рассматривать наиболее актуальные 
способы разрешения конфликтов. В таблице №1 обозначены данные способы. 

Таблица 1 – Способы разрешения конфликтов 
Способ разрешения конфликта Выполняемая функция 
1 Вмешательство независимого третьего 
лица. 

Сведения спорящих сторон для проведения 
совместных переговоров. 

2 Посредничество (медиация). Третье лицо помогает спорящим сторонам 
урегулировать спор путём переговоров. 

3 Предварительная оценка нейтральной 
стороны. 

Третье лицо помогает оценить факты и вы-
сказывает своё мнение, которое направлено 
на помощь спорящим, для того чтобы поя-
вилась возможность прийти к единому со-
глашению. 

4 Независимое экспертное заключение. Независимое исследование с квалифициро-
ванными экспертами. 

5 Сочетание посредничества и арбитража.  Спорные вопросы устанавливаются посред-
ником, а разрешаются судьей в ходе судеб-
ного процесса. 

 
Так как в законодательстве Российской Федерации ещё не существует поня-

тия «спортивный конфликт», необходимо уделять данному явлению особое внима-
ние со всевозможных сторон. Существуют принципиальные отличия между разре-
шениями конфликтов спортивных и правовых. Важно понимать эти различия, ис-
ходя из специфики спортивной деятельности. 

Спортивный 
конфликт 

Предвзятое и/или 
некомпетентное 

судейство 

Коррупция и/или 
договорные матчи 

Противоречивые 
коммерческие 

интересы  Мошенничество 

Взятки 

Допинг и дис-
квалификация 
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Одной из важных сторон является то, что в спортивной конфликтологии, спе-
цифика касается субъектов спортивного конфликта. Исходя из понятия «субъект», 
мы понимаем, что в данном случае, субъектом выступает сам спортсмен. 

Так же, в качестве субъектов спортивных конфликтом могут выступать и ли-
ца, которые вовлечены в спортивный маркетинг и управлением спортивной дея-
тельностью (спортивные лиги, команды, федерации), а также кампании, которые не 
имеют прямого отношения к спорту (радио и телеканалы, спонсоры, производите-
ли спортивных товаров и др.). 

Следующее различие – это то, что спортивные отношения опосредованы нор-
мами различных отраслей права. Вместе с нормами гражданского права, которые 
определяют правовой статус и соответствующую деятельность организаций в сфе-
ре профессионального спорта, существуют нормы налогового и трудового права, 
которые касаются государственного управления в области спорта. В такой ситуа-
ции, основной проблемой, становится выбор наиболее эффективного решения спо-
ра, который соответствовал бы существу рассматриваемого спора, его материаль-
ной и правовой стороне, а также отвечал бы интересам сторон спора. Другими сло-
вами, суд должен соответствовать спору. 

И последнее, многообразие спортивных споров, не даёт выработать единую 
классификацию, следовательно, не позволяет дифференцировать их на практике, 
избрать более эффективные способы их разрешения. Урегулирование спортивных 
конфликтов может происходить различными способами: участие посредников; пе-
реговоры; арбитражные процедуры и др. Главное, при выборе защиты найти инди-
видуальный подход. 

Главная проблема заключается в том, что не всегда какая-либо конфликтую-
щая сторона готова к процедуре разрешения конфликта. Конфликт может быть ис-
коренён на начальном этапе, если одна из сторон не вступает в защиту своих инте-
ресов и не желает открытого конфликта. Одним из самых распространённых инст-
рументов в решении конфликтов является обычная беседа. В данном случае, речь 
может идти только о партнёрских взаимоотношениях. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить то, что для достижения мак-
симальной эффективности соревновательной деятельности в спорте, необходимо 
обращать внимание на все стороны конфликта, находить правильный способ раз-
решения ситуации и действовать исходя из специфики вида спорта. На сегодняш-
ний день, спортивный конфликт – это актуальное и прогрессирующее событие, так 
как он имеет под собой социальную, резонансную основу. Необходимо прилагать 
усилия для того, чтобы конфликт имел положительный исход, и, учитывался в 
дальнейшей практике спорта. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос практической необходимости внесен-

ных изменений в Общероссийские антидопинговые правила в части порядка апелляцион-
ного обжалования решений антидопинговой организации о дисквалификации. Автор вы-
ражает мнение об отсутствии целесообразности в таких изменениях на сегодняшний день. 
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Abstract. The article concerns the issue of practical necessity for amended changes to the 
All-Russian Anti-Doping Rules in relation to the procedure of appeal against decisions of an 
anti-doping organization of disqualification. The author expresses the opinion that, to this date, 
there is no reason for such changes. 

Key words: doping, sports law, World Anti-Doping Code, appeal, WADA. 
 
Непрекращающийся допинговый скандал с участием российских спортсменов 

влечёт за собой целый ряд не только негативных последствий, связанных с дисквали-
фикациями и запретами, а также ограничениями участия отечественных атлетов в ме-
ждународных спортивных соревнованиях, но и принятие на национальном уровне не 
всегда окончательно доработанных в правовом смысле нормативных актов.  

За последний период времени был принят ряд изменений в федеральное зако-
нодательство России по различным правовым отраслям, не связанных со спортом. 
В Трудовой кодекс РФ ведена в действие статья 348.11-1 о возможности расторже-
ния трудового договора с тренером, привлеченным к ответственности за наруше-
ние антидопинговых правил; в Уголовный кодекс РФ введены статьи 230.1 и 230.2, 
предусматривающие ответственность за склонение спортсмена к использованию 
запрещённых препаратов и использование в отношении спортсмена запрещённых 
препаратов; в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» включена глава 5.1 о рассмотрении споров в профессиональном спор-
те и спорте высших достижений; Гражданский процессуальный и тот же Трудовой 
кодексы РФ пополнились статьями, закрепившими возможность рассмотрения ин-
дивидуальных трудовых споров с участием спортсменов и тренеров в третейских 
органах и т.д.  

То есть, казалось бы, законодатель исследует международные тенденции в 
сфере борьбы с допингом в спорте и пытается адаптировать действующее россий-
ское законодательство соразмерно изменениям в мировой антидопинговой полити-
ке. Но, как показывает реальная действительность, указанные изменения не влекут 
за собой приближения России к выходу из сложившегося кризиса и ослаблению 
международных санкций к отечественным спортсменам, спортивным федерациям и 
антидопинговым органам. Мало того, зачастую, напротив, принимаемые новеллы в 
большей степени негативно сказываются на спортсменах и тренерах или же вносят 
сумятицу в правоприменительную практику. 

Такими примерами могут быть вся та же статья 230.1 УК РФ, где указание в 
диспозиции на специальный субъект ответственности, во-первых, делает данный 
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состав практически не применимым, а, во-вторых, не позволяет привлекать к от-
ветственности всех потенциально способных совершить данное деяние. Так, п. 1 
ст. 230.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за склонение спортсме-
на тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в 
области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) мето-
дов, запрещённых для использования в спорте [1]. Однако склонять к такому упот-
реблению на практике может и водитель автобуса, перевозящего спортсменов, и 
продавцы различных биологически-активных добавок, родственники и т.д. То есть 
цель, поставленная законодателем в противодействии допингу в таком формате, не 
достигается. Тогда какой смысл в данной норме? Конечно, есть случаи возбужде-
ния уголовных дел по данной статье, но это единичные моменты, например, в про-
изводстве Северодвинского суда Архангельской области находится дело по обви-
нению тренера на основании ст. 230.1 УК РФ [2]. Но, как представляется, случаев 
склонения в реальной жизни гораздо больше. 

Следующим спорным нововведением в антидопинговые правила являются 
изменения, вступившие в силу с января 2021 года. Речь идет об изменении порядка 
обжалования решений антидопинговой организации России – РУСАДА – в апелля-
ционном порядке спортсменами, тренерами или иными лицами.  

Для начала необходимо определиться с понятием антидопинговых правил. 
Как представляется, данный термин является более широким по своему содержа-
нию, нежели одноименный акт Министерства спорта Российской Федерации. Та-
кой вывод следует из пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 24 ноября 2015 года № 52 г. Москва «О применении судами за-
конодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», в котором разъяс-
няется, что антидопинговые правила содержатся, в частности, в Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО на 33-й сессии в Париже 19 октября 2005 года и ратифицированной Фе-
деральным законом от 27 декабря 2006 года № 240-ФЗ «О ратификации Междуна-
родной конвенции о борьбе с допингом в спорте» (далее – Международная конвен-
ция о борьбе с допингом в спорте), во Всемирном антидопинговом кодексе, а также 
в Общероссийских антидопинговых правилах, утверждённых приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации и в Порядке проведения допинг-контроля, ут-
верждённом приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2009 года № 293 [3]. В связи с изложенным, можно 
сделать вывод, что термин «антидопинговые правила» имеет собирательное значе-
ние и включает в себя определённые международные и национальные акты о про-
тиводействии допингу. Что касается Всемирного антидопингового кодекса (далее 
Кодекс ВАДА) [4] и Общероссийских антидопинговых правил (далее Правила) [5], 
то данные акты с 01.01.2021 года действуют в новой редакции. Сохранив прежнее 
содержание, указанные документы всё же отличаются от предыдущих редакций. 
Так, действующие акты дополнены ещё одним составом допингового нарушения, 
предусматривающим ответственность за действия спортсмена или иного лица, на-
правленные на воспрепятствование или преследование за предоставление инфор-
мации уполномоченным органам [4]. Указанный состав призван защитить осведо-
мителей антидопинговых организаций, например, таких, как Григорий Родченков 
[6] и супруги Юлия и Виталий Степановы [7], скрывающиеся за границей. 

Не меньшего внимания в системе антидопинговых правил заслуживает и нор-
ма, включенная в новую редакцию Правил относительно обжалования решений 
РУСАДА [5]. Если действующая до января текущего года редакция данных Правил 
(от 09.08.2016 г) в пункте 13.2.2. устанавливала, что все решения национальной ан-
тидопинговой организации обжалуются в апелляционном порядке исключительно 
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в Международный спортивный трибунал (CAS) в Лозанне, то пункт 13.2.3.2 «ново-
го» Кодекса ВАДА устанавливает правило о возможности обжалования решений 
национальной антидопинговой организации (РУСАДА) в национальный третей-
ский орган, а именно в арбитраж, администрируемый постоянно действующим ар-
битражным учреждением «Национальный Центр Спортивного Арбитража» (далее 
– НЦСА) [8]. 

Пункт 13.2.3.2 Кодекса ВАДА устанавливает, что на решения национальной 
антидопинговой организации в отношении спортсменов международного уровня 
или уличенных в допинге на международных соревнованиях, апелляции подаются 
в непосредственно в CAS, а в случае, если речь идёт о спортсменах национального 
уровня тестирования, подобные апелляции должны подаваться в национальный 
третейский орган по рассмотрению споров [4]. Однако действительно новыми ука-
занные формы обжалования для России назвать сложно, поскольку подобного рода 
стадия обжалования в нашей стране уже была. Именно до редакции Правил от 09 
августа 2016 года. 

И практика знает немало случаев, когда именно в национальном третейском 
органе (тогда это был Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате 
РФ) спортсмены и тренеры, обвинённые в нарушении антидопинговых правил и 
дисквалифицированные РУСАДА добивались отмены таких решений. Например, 
дело тренера Л. В. Федоривой, которая была дисквалифицирована решением 
РУСАДА за попытку подмены на стадии допинг-контроля. Не согласившись с 
этим, подала апелляцию в Спортивный арбитраж при ТПП РФ, который её заявле-
ние удовлетворил и отменил решение РУСАДА [9]. 

Однако такой исход дела не устроил ВАДА, которым была подана апелляция 
в CAS, принявшим всё же решение о виновности тренера. 

Ещё одним примером такого разбирательства служит дело другой россиянки – 
метательницы Лады Черновой, которая была дисквалифицирована пожизненно за 
нарушение антидопинговых правил – употребление запрещённого препарата – 
бромантан [10]. И так же как в предыдущем примере в CAS было принято решение 
о дисквалификации спортсменки. 

Таким образом, действующая редакция и Кодекса ВАДА и Правил не являют-
ся для России новыми в плане апелляций.  

Согласно ст. 13 Кодекса ВАДА, решения, принимаемые в соответствии с Ко-
дексом или правилами, принятыми в соответствии с Кодексом, могут быть обжало-
ваны, как указано в статьях 13.2–13.4, если иное не предусмотрено Кодексом или 
Международными стандартами. Во время рассмотрения апелляции решения оста-
ются в силе, если иначе не решает орган, рассматривающий апелляции [4]. Из 
смысла приведённой статьи следует, что институт апелляции в антидопинговых 
правилах существует, но, по своей сути данная инстанция не является апелляцион-
ной в классическом понимании. Гражданское процессуальное законодательство 
России в качестве апелляционного обжалования рассматривают процедуру, при ко-
торой жалоба подаётся на решение, не вступившее в законную силу. Так, согласно 
п. 1 ст. 320 ГПК РФ решения суда первой инстанции, не вступившие в законную 
силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке [11]. Однако, как видно из 
содержания статьи Кодекса ВАДА, обжалованию в апелляционном порядке подле-
жит именно решение, которое вступило в силу с момента принятия. Очевидно, что 
такое положение дел ущемляет права спортсмена или тренера, привлечённых к от-
ветственности за допинг, поскольку вступление решения в силу порождает опреде-
лённые правовые последствия для субъекта ответственности в различной негатив-
ной форме. К примеру, если дисквалифицированные антидопинговой организацией 
спортсмен или тренер являются работниками какой-либо спортивной организации, 
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то трудовые договоры с ними могут быть досрочно прекращены соответственно на 
основании п. 2 ст. 348.11 и ст. 348.11-1 ТК РФ [12]. Нормы, закреплённые в указан-
ных статьях, предусматривают в качестве дополнительного основания для прекра-
щения трудового договора со спортсменом или тренером однократное нарушение 
указанными лицами антидопинговых правил, установленное решением соответст-
вующей антидопинговой организации. На практике уволенные спортсмен или тре-
нер до момента рассмотрения их апелляции вышестоящей инстанцией будут нахо-
диться без работы. Да и в последующем, если им всё же удастся доказать свою 
правоту, например, в CAS, то восстановиться на работе будет затруднительно.  

Наличие указанных норм вызывает искреннее удивление, поскольку никакой 
судьбоносной роли для спортивной организации нормы о невступлении в силу не-
медленно решения о дисквалификации не играют.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на возможность внутригосударственного 
апелляционного обжалования решений антидопинговых организаций, окончатель-
ное решение по делу всё же принимает CAS. Представляется, что в данной ситуа-
ции апелляции на национальном уровне являются бессмысленными. Тем более, как 
показывает практика такого пересмотра дел, практически никогда решения о реа-
билитации спортсменов внутри страны не удовлетворяют ВАДА и CAS, который в 
итоге признаёт атлетов виновными. 

С чисто практической точки зрения процедура внутригосударственного апел-
ляционного обжалования удлиняет срок отбывания дисквалификации спортсмена 
на период национального третейского разбирательства. 

Подобного рода казусы возникают в связи с тем, что п. 13.1.1 Кодекса ВАДА 
закрепляет существовавший и в предыдущей редакции Кодекса принцип denovo 
при рассмотрении дела в порядке апелляции [4]. В частности, в данной статье ука-
зывается, что объём рассмотрения по апелляции включает в себя все вопросы, 
имеющие отношение к делу, и прямо не ограничен вопросами или объёмом рас-
смотрения перед организацией, принявшей первоначальное решение. 

Таким образом, из смысла приведённой статьи следует, что орган, рассматри-
вающий дело в порядке апелляции, не связан доводами предыдущей инстанции и, 
де-факто, не пересматривает дело в рамках апелляционной жалобы, а проводит но-
вое рассмотрение и принимает новое решение. В итоге в отношении российских 
спортсменов фактически остаются действующими два решения третейских судов – 
национального и международного.  

По нашему мнению, до тех пор, пока в Кодексе ВАДА будет содержаться 
норма о CAS как о конечной инстанции по принятию решений по допингу, стадия 
внутреннего апелляционного обжалования является излишней и нарушает права 
спортсменов национального уровня. Данные атлеты, как уже отмечалось, фактиче-
ски вынуждены находиться в дисквалификации дольше, чем атлеты международ-
ного уровня и, более того, несут дополнительные материальные расходы на нацио-
нальное третейское разбирательство. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особая спортивно-соревновательная 

юридическая ответственность, производится анализ ответственности участников спортив-
ных мероприятий и предпринимается попытка рассмотреть особенности функционирова-
ния института юридической ответственности в сфере спорта. Основное внимание уделя-
ется определению концепции юридической ответственности в данной сфере и её направ-
лениям. Разработка подобной концепции действительно важна для правовой практики в 
спорте, так как это будет способствовать развитию отечественного спорта. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, спортивные федерации, правонару-
шения, спортивные споры, антидопинговые правила. 

Abstract. This article considers the special sports and competitive legal responsibility, ana-
lyzes the responsibility of participants in sports events. Moreover, in this article, we attempted to 
address the features of the functioning of the institute of legal responsibility in the field of sports. 
The main attention was paid to the definition of the concept of legal responsibility and its direc-
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tions. The development of such a concept is really important for the legal practice in sports, be-
cause it will help to improve the domestic sports. 

Key words: legal responsibility, sports federations, offenses, sports disputes, anti-doping rules. 
 
На сегодняшний день, будучи многогранным социальным явлением, спорт 

основывается на добросовестном и справедливом соревновании. Физические на-
грузки стали оказывать воздействие на такие сферы человеческой жизни как куль-
тура, политика, экономика, имея, при этом, как положительные, так и отрицатель-
ные последствия. Из этого следует, что актуальность формирования особого госу-
дарственно-правового механизма (спортивного права) набирает большие обороты, 
так как оно покрывает нормы и аспекты различных уровней, нарушение которых 
приводит к юридической ответственности. Прежде всего, это касается развития 
системы юридической ответственности участников различных спортивных сорев-
нований.  

В 4 пункте статьи 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее Закон о спорте) закреплена информация о том, что 
«правила видов спорта утверждаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учётом требова-
ний международных спортивных организаций». Помимо вышесказанного, утвер-
ждается, что «проведение официальных спортивных соревнований допускается 
только на основании правил, утверждённых в соответствии с положениями указан-
ной статьи». Данные факты предоставляют возможность отнести спортивные пра-
вила к нормативным актам, так как в данном случае речь идёт о санкционирован-
ном правотворчестве. Таким образом, ответственность, предусматриваемая за их 
несоблюдение, является юридической. 

В большинстве случаев, в мировой литературе юридическую ответственность 
принято считать обязанностью того или иного субъекта права претерпевать небла-
гоприятные для него последствия, т.е. санкции, в связи с совершённым виновным 
лицом правонарушением, либо – как меру особого государственного принуждения 
за совершённое противоправное действие, связанную с лишением обвиняемого 
личного или имущественного характера [1, с. 499]. 

Специфика данной системы довольно разнообразна: изначально, большинство 
из спортивных норм являются корпоративными, заключенными в актах делегиро-
ванного законодательства (правила видов спорта, различные регламенты, в том 
числе, документы, регламентирующие антидопинговую деятельность). Это соот-
ветствует норме российского законодательства «правила видов спорта, включен-
ных во Всероссийский реестр видов спорта, разрабатываются общероссийскими 
спортивными федерациями с учётом правил, утвержденных международными 
спортивными организациями» [4]. Более того, ответственность за нарушение вы-
шеперечисленных норм является дисциплинарной, т.е. опирается на участие в кон-
кретной федерации спорта, а не на принуждение государства [1].  

Спортивная ответственность сопровождается таким явлением как принцип 
строгой ответственности, что означает применение к спортсмену санкций не зави-
симо от степени его обвинения, основываясь лишь на установленном факте нару-
шения. Спортсмен несёт ответственность за всю потребляемую им пищу, за все 
продукты питания и пищевые добавки, оказавшиеся в его организме. Данное поло-
жение является основополагающим принципом антидопингового законодательства. 
Более того, данный принцип также часто применим в отношении таких видов 
спорта, как футбол и хоккей. В результате правонарушений со стороны болельщи-
ков, спортивные клубы и их игроки должны понести ответственность, которая мо-
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жет заключаться в проведении матча без зрителей, выплате фиксированного штра-
фа, признания технического поражения, что намного серьёзнее, дисквалификации.  

На сегодняшний день, применение принципа коллективной ответственности 
по отношению к спортсменам обсуждается в широких кругах. Не оспорим тот 
факт, коллективизм, во вступительной части Всемирного антидопингового кодекса 
[3] и ст. 1.2 Общероссийских антидопинговых правил, признан одним из основопо-
лагающих принципов спорта, который защищается антидопинговыми законода-
тельством [4].  

В настоящее время широко используется практика отстранения от соревнова-
ний отдельных федераций спорта. Это происходит не из-за политических мотивов, 
а именно из-за нарушения спортсменами антидопингового законодательства. Та-
ким образом, сборная по тяжёлой и лёгкой атлетике из Болгарии и России, были 
отстранены от Олимпийских игр.  

При рассмотрении вопросов юридической ответственности в сфере спорта 
следует заострить внимание на специальную юридическую ответственность – 
спортивно-соревновательная ответственность. При проведении различных спор-
тивных соревнований участники не редко нарушают спортивно-технических нор-
мы. Данные нормы напрямую связаны со спецификой проведения соревнований и 
играют особую роль лишь в отношении к специфическим принципам соревнований 
или тактикам того или иного вида спорта. Нарушением спортивно-технических 
предписаний будут являться такие явления как «заступ», «игра рукой», «прежде-
временный старт» так как они имеет особую значимость, основываясь на общепри-
нятых тактиках и методиках состязаний в таких видах спорта как прыжки в длину, 
футбол, плавание и т. д.  

Основной особенностью санкций за подобные спортивные нарушения являет-
ся то, что команда игроков или отдельный игрок, находятся в менее выгодном по-
ложении, основываясь на главной сути того или иного вида спорта, по отношению 
к команде соперников. 

В данном случае, команда нарушителей будет вынуждена понести ответст-
венность за содеянные нарушения, например, назначение штрафного броска, вре-
менное удаление игрока команды с поля/льда, начисление дополнительных баллов 
команде соперников.  

В связи с вышесказанным, стоит уделить внимание тому факту, что с годами в 
спортивной сфере образовалась большая система подготовленных органов узкой 
специализации, которые наделены особым правом, применять санкции за наруше-
ние игроками спортивных мероприятий тех или иных спортивных норм: 

– в рамках того или иного конкретного спортивного состязания данную функ-
цию могут осуществлять судьи, арбитры; 

– в рамках спортивных федераций создаются дисциплинарные комиссии и 
особые органы по борьбе со спортивными правонарушениями, такие как Междуна-
родный трибунал FIA, работающий, например, с Формулой-1. (Немаловажно, что 
рассмотрение спора в подобном органе является обязательным в соответствии с ус-
тавом и определёнными регламентами федерации по виду спорта).  

Некоторые спортивные споры могут быть разрешены в судах общей юрис-
дикции. К сожалению, иногда этот способ может быть недостаточно эффективным 
из-за отсутствия особых знаний у судьи, наличия иностранных элементов и крайне 
длительных сроков рассмотрения дел.  

Исходя из вышесказанного, подавляющее большинство спортивных споров 
рассматриваются в третейских судах, где арбитры, которые были избраны в согла-
сованном порядке сторонами или Арбитражным учреждением, назначены с целью 
разрешить спор, возникший в связи с теми или иными гражданско-правовыми от-
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ношениями. Разбирательства в третейских судах могут производиться в соответст-
вии с общей, апелляционной и посреднической процедурами, в соответствии с Ко-
дексом международного спортивного арбитража. Важно упомянуть, что разбира-
тельство в подобных судах происходит по праву Швейцарии, так как вышестоящей 
инстанцией является Швейцарский Верховный суд. Это означает, что именно в 
Швейцарской юрисдикции находится решение вопросов по дисквалификации 
спортсменов всего мира. 
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В настоящее время такое понятие как «международный правопорядок» доста-
точно часто упоминается официальными представителями государств, в важней-
ших документах, например, в решениях ООН и других международных организа-
ций. Тем не менее, не стоит забывать, что ещё в 80-е годы двадцатого века счита-
лось, что «к сожалению, наука международного права пока ещё не располагает не 
только сколько-нибудь значительной работой по вопросу о международном право-
порядке, а даже четким определением такового» [1, с. 123]. 

Многие эксперты под понятием международного правопорядка понимают 
«совокупность правоотношений, которые складываются в соответствии с нормами 
и предписаниями международного права, в частности и, в особенности в соответ-
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ствии с предписаниями основных общепризнанных его принципов – норм, имею-
щих императивный характер общеобязательного права (jusco-gens)» [2, с. 83]. 

Похожим образом В.И. Евинтов размышляет о правопорядке в международ-
ном сообществе, определяя его как структурированную «совокупность отношений, 
основанных на нормах права, ядром и основой которых являются порождаемые ос-
новными принципами международного права общие правоотношения между субъ-
ектами сообщества государств по поводу защиты общих интересов и сохранения 
ценностей, разделяемых всеми» [3, с. 71]. 

Помимо этого, существует точка зрения, что правопорядок в международном 
сообществе «основывается на безусловной универсальной обязательности опреде-
ленных норм поведения как для существующих, так и для возникающих субъектов 
международного права» [4, с. 122]. Согласно А.П. Мовчану, международный пра-
вопорядок государств понимается как «порядок отношений, который установлен и 
осуществляется на основе принципов и норм международного права» [5, с. 21]. 

По мнению Д.В. Терехина, Международному правопорядку присущи сле-
дующие признаки: 

– его основу составляет строгое и безусловное соблюдение государствами 
норм и принципов международного права; 

– содержанием международного правопорядка являются определённые права 
и обязанности участников межгосударственного сотрудничества; 

– международный правопорядок есть результат совместного обеспечения го-
сударствами международного сообщества общеобязательности норм международ-
ного права [6, с. 6]. 

Таким образом, Д.В. Терехин определяет международный правопорядок как 
существующую и функционально развивающуюся упорядоченность отношений 
между государствами, которая основана на взаимной системе источников между-
народного права. К тому же, существует возможность использования как межгосу-
дарственных, так и внутригосударственных механизмов и институтов обеспечения. 

На сегодняшний день существует довольно большое количество работ в юри-
дической сфере, посвящённых изучению определённых аспектов укрепления и по-
стоянного развития конкретных направлений правопорядка в международном со-
обществе, что даёт основание говорить о международных отраслевых правопоряд-
ках [7; 8, с. 334-354]. 

Соответственно, на наш взгляд, следует выделить и международный спортив-
ный правопорядок. Рассмотрим его немного подробней. 

Помимо общепризнанных принципов международного права, закреплённых в 
Уставе ООН от 26 июня 1945 года, транслирующих суверенное равенство госу-
дарств, добросовестного выполнения международных обязательств, мирного раз-
решения международных споров, неприменения силы или угрозы силой, сотрудни-
чества, невмешательства во внутренние дела, а также равноправия и самоопреде-
ления народов, необходимо обратить внимание на специфические принципы, при-
сущие международному спортивному движению. Так, в литературе к ним относят 
следующие принципы: 

– принцип честной игры (fairplay);  
– принцип сохранения окружающей среды во время тренировок и проведения 

спортивных соревнований; 
– принцип борьбы с любыми формами дискриминации;  
– принцип олимпийской солидарности и интернационализма [9, с. 75-83]. 
К источникам международно-правового регулирования спортивных отноше-

ний относятся нижеперечисленные документы и акты. 
1 Международные договоры. 
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Региональные. К данным источникам традиционно относят Конвенцию Сове-
та Европы против применения допинга (от 16 ноября 1989 года), а также Европей-
скую конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во 
время спортивных мероприятий и, в частности, во время футбольных матчей (от 19 
августа 1985 года). 

Универсальные. Среди них стоит обратить внимание на Найробский договор 
об охране Олимпийского символа (от 26 сентября 1981 года), Международную 
конвенцию ООН против апартеида в спорте (от 10 декабря 1985 года), Междуна-
родную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (от 19 октября 2005 
года), Конвенцию ООН против коррупции, утвержденную Резолюцией 58/4 Гене-
ральной Ассамблеи ООН (от 31 октября 2003 года), в части предупреждения под-
купа национальных и иностранных публичных должностных лиц, а также должно-
стных лиц публичных международных организаций, в том числе и при подготовке 
и при проведении международных спортивных мероприятий. 

Двусторонние. В области спорта в Российской Федерации существует боль-
шое количество договоров. Примером могут служить Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Французской Республики (от 
6 февраля 1992 года) [10, с. 11-17], договор о дружбе и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Южно-Африканской Республикой (от 5 сентября 2006 года) 
[13, с. 28-31], и т.д. 

2 Международно-правовой обычай.  
Хорошо иллюстрируют такой обычай в сфере спорта следующие примеры: 
– «священное перемирие», подразумевающее прекращение военных конфлик-

тов на время проведения Олимпийских игр; 
– эстафета Олимпийского огня;  
– регулярность и периодичность проведения международных спортивных со-

ревнований (ежегодно, раз в 2 года, раз в 4 года) и т.д. 
К международно-правовому обычаю относят нормы «мягкого права» (от англ. 

softlaw).  
Нормы мягкого права носят рекомендательный характер, их содержание не 

обременено юридически обязательными правилами поведения, эти нормы способ-
ны быть образцом поведения для тех государств, которые согласились действовать 
в соответствии с ними. К актам, содержащим нормы «мягкого права», относят, на-
пример, Международную конвенцию ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте» 
(2005 года), резолюцию Европарламента «Женщины и спорт» (от 5 июня 2003 го-
да), Международную хартию физического воспитания и спорта, принятую на 20-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 21 ноября 1978 года и т. д. 

Что же касается специальных методов международного спортивного права, то 
к ним можно отнести методы, свойственные международному частному и между-
народному публичному праву, но касающиеся непосредственно спорта, такие как: 

– создание международных спортивных организаций и федераций; 
– разграничение и передача компетенции от государств и национальных спор-

тивных организаций и федераций международным спортивным организациям и 
федерациям; 

– процессуально-правовое регулирование разрешения международных спор-
тивных споров посредством международного спортивного арбитража; 

– учёта правил международной спортивной этики – принцип «fairplay» – ува-
жение и соблюдение правил справедливой игры, и др. 

Международное спортивное право основывается на принципах, носящих как 
общий характер для всей системы международных отношений, так и межотрасле-
вой или отраслевой, свойственной только международному спортивному праву ха-
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рактер. Среди первых мы можем выделить следующие принципы, представленные 
в Декларации о принципах международного права (Декларация), касающиеся дру-
жественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединённых Наций. Декларация принята резолюцией 
2625 (XXV) на Генеральной Ассамблее ООН 24 октября 1970 года. В Декларации в 
качестве дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
транслируются следующие принципы: 

– принцип уважения прав и основных свобод человека; 
– принцип сотрудничества между государствами; 
– принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
Спецификой именно спортивной деятельности является то, что большая часть 

спортивных отношений и на национальном, и на международном уровне регулиру-
ется нормами, которые содержатся в нормативных актах общественных (неправи-
тельственных) спортивных организаций: уставах, регламентах, положениях и т.п. К 
ним, в частности, относятся нормативные акты Международного олимпийского 
комитета (МОК), которые представляют собой совокупность норм, выработанных 
национальными и международными неправительственными спортивными органи-
зациями Олимпийского движения. В мировой практике данные нормы получили 
название – lex sportiva. Вопрос о том, является ли lex sportiva источником между-
народного спортивного права или же он образует «автономный» внеправовой по-
рядок, не является решенным до конца. 

Термин «автономия» применительно к спорту впервые был употреблён в 
Олимпийской хартии в 1949 года, в первую очередь в отношении национальных 
олимпийских комитетов. В статье 25 Хартии было установлено, что независимость 
и автономность определяются в качестве ключевых требований к организации на-
циональных олимпийских комитетов. В настоящее время данный принцип отража-
ется в большинстве документов международных спортивный организаций. 

Тем не менее, ряд авторов, как в России, так и за рубежом критически отно-
сится к институту «автономности» спорта. Так, Жан Корнелу утверждает, что «ни-
какой автономности не существует», что это лишь «риторическое прикрытие биз-
нес интересов в зрелищной индустрии спорта» [13, с. 19]. В.В. Сараев считает, что 
понятие «автономности спорта» надумано [13, с. 18-20]. Линкольн Эллисон утвер-
ждает, что это «присущий спортивной политике миф, вызванный меркантильно-
стью и влиянием постмодернизма» [13, c. 5-6; 13].  
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Аннотация. Авторами исследуются проблемы профессионального спорта, имеющего 

значение для популяризации спорта высших достижений и развитие физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни, их продвижения на международном и национальном 
уровнях, и предлагается их решение. 
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Abstract. The authors investigate the problems of professional sports that are important for 
the popularization of high-performance sports and the development of physical culture, sports 
and a healthy lifestyle, its promotion at the international and national levels, and offer solutions 
to them. 
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Профессиональный спорт обладает мощным потенциалом. Число профессио-

нальных спортсменов во всех видах спорта, участвующих в международных сорев-
нованиях и Олимпийских играх, постоянно растёт. 

В резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН [1] подчёркнуты роль и значение 
профессионального спорта для продвижения целей и принципов физической куль-
туры и спорта и построения здорового образа жизни. В них говорится, что профес-
сиональный спорт развивает человеческий потенциал, укрепляет солидарность на-
родов и их сотрудничество на местном, национальном и международном уровнях, а 
также стимулирует и обеспечивает мир во всём мире.  

На сегодняшний день в Российской Федерации не существует комплексной 
правовой базы, регулирующей отношения в области профессионального спорта. В 
Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
[2] и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах не до конца уре-
гулированы вопросы, связанные с определением статуса профессиональных спорт-
сменов, спортивных организаций и иных субъектов профессионального спорта. До 
сих пор не решён вопрос отраслевой принадлежности норм в области профессио-
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нального спорта, а также норм, регулирующих финансовую поддержку профессио-
нального спорта.  

В ряде исследований по вопросам профессионального спорта в США, Скан-
динавских стран, европейских стран, на острове Тайвань, в Китае и других госу-
дарствах, обосновывается необходимость финансовой поддержки профессиональ-
ных спортивных команд со стороны местных органов власти. Так, в результате 
проведённого исследования P. Бааде, P. Дай и Ч. Санто, пришли к выводу, о том, 
что наличие профессиональной спортивной команды и/или объектов спортивной 
инфраструктуры влияет на доходы города, уровень общего совокупного личного 
дохода жителей муниципалитета, появление новых рабочих мест, рост населения за 
счёт чистой миграции [3].  

Таким образом, результаты наших исследований показали наличие положи-
тельных и значимых эффектов от профессиональных спортивных команд: расходы 
зрителей и болельщиков на билеты на матчи, покупку сувениров и товаров с сим-
воликой команд увеличивают доходы городов (муниципалитетов) пунктов питания 
на стадионах и т.д. Речь идёт о доходах от проживания болельщиков в гостиницах, 
их питания, пользования транспортом для проезда на стадионы, в дни проведения 
матчей и трансляции игр по телевидению. 

Благодаря присутствию в городе известной спортивной команды повысится 
имидж города (региона, муниципалитета). Вот почему взаимодействие местных 
спортивных клубов и муниципалитетов должно преобразовываться в партнерство. 
Муниципалитеты должны создавать условия для профессиональных спортивных 
клубов, создавать спортивные сооружения и проводить спортивные мероприятия.  

Являющиеся образцами для подражания ведущие игроки профессиональных 
команд, гордость за их достижения и многие другие факторы будут способствовать 
росту физической активности населения, пропаганде занятий массовой физической 
культуры и спорта, а значит, привлечению молодёжи в дальнейшем в профессио-
нальный спорт. 

Поддержанию интереса к профессиональному спорту также будет способст-
вовать эффективное использование высококвалифицированных управленческих 
кадров, способных организовывать соревнования любого уровня, привлекать спон-
соров, реализовывать рекламные акции, обеспечивать надежное функционирование 
сложных спортивных сооружений, проводить умелую трансферную политику и т.п. 
В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обучают юристов, обладающих 
знаниями, умениями и навыками спортивного менеджмента, по современным и 
продвинутым программам с привлечением к преподаванию представителей спор-
тивного бизнеса и олимпийского движения.  

Чтобы помочь мировой общественности разработать новые принципы и пра-
вила трансферов (переходов) спортсменов и тренеров для свободного выбора клуба 
и прекращения трудовых контрактов, ограничения роли агентов, важно обратить 
внимание на правовое регулирование системы трансфертов профессиональных 
спортсменов и тренеров в различных видах спорта.  

Усовершенствование норм спортивного законодательства, регулирующего 
рассмотрение споров, позволит поддерживать спортивной организации имидж 
спорта в достижении успехов. Для этого необходимо чётко определить подсуд-
ность суда, занимающегося спортивным спором, и регулярно повышать уровень 
профессиональной компетенции судей. 

Вклад профессиональных спортсменов в национальную и глобальную эконо-
мику, в популяризацию спорта высших достижений и развитие физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни, их продвижение на международном и нацио-
нальном уровнях велик. 
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Аннотация. В статье анализируются правонарушения в сфере спорта, влекущие ад-

министративную ответственность. Проводится анализ действующих норм КоАП РФ, ана-
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Abstract. The article analyzes offenses in the field of sports that entail administrative re-
sponsibility. The article analyzes the current norms of the Administrative Code of the Russian 
Federation, analyzes the changes that have occurred in the legislation on physical culture and 
sports in recent years. 
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Будучи деятельностью, достаточно распространенной спорт и спортивные ме-

роприятия, становятся местом совершения многочисленных правонарушений, в 
связи с чем, не представляется возможным обойтись без установления соответст-
вующих видов юридической ответственности, в том числе административной.  
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Само понятие «спорт» – обобщённое, обозначающее один из компонентов фи-
зической культуры общества [8, с. 64]. 

В настоящее время наблюдается стремительное развитие физической культу-
ры и спорта, что, безусловно, способствует усложнению общественных отношений 
в указанной сфере и приводит к появлению целого ряда нежелательных последст-
вий, таких как договорные матчи, подкупы судей и организаторов соревнований и 
др. [6, с. 115]. Так, возрастает количество административных правонарушений в 
сфере спорта со стороны должностных лиц и организаций. В связи с чем, роль го-
сударства в сфере спорта имеет большое значение, поскольку стратегической це-
лью государственной политики является снижение количества правонарушений со 
стороны граждан, должностных лиц и организаций. 

Основными функциями права являются регулирование и охрана обществен-
ных отношений [1, с. 23]. Административное право, являясь важной отраслью рос-
сийского права, регулирует различные сферы жизнедеятельности, в число которых 
также входит и спортивная деятельность. 

Применительно к рассматриваемой теме как вид юридической ответственно-
сти административная ответственность понимается, как способность лица в связи с 
совершением административного правонарушения претерпеть неблагоприятные 
последствия, предусмотренные административно-правовой нормой [2, с. 110]. Ад-
министративная ответственность в сфере спорта, во-первых, выполняет превентив-
ную функцию, целью которой является предотвращение правонарушений в рас-
сматриваемой сфере деятельности. Во-вторых, регулятивную функцию, заклю-
чающуюся в упорядочивании отношений в спорте. 

Если говорить в целом об административной ответственности применительно 
к должностным лицам и организациям в сфере спорта, то они должны соблюдать 
значительное количество правил и нормативов, нарушение которых влечет санкции 
со стороны государства.  

1 Это требования пожарной безопасности, ответственность за нарушения ко-
торых предусматривается ст. 20.4 КоАП РФ [5].  

2 Санитарно-эпидемиологические нормы, санкция за нарушение которых пре-
дусматривается ст. 6.4 КоАП РФ. 

3 Нормы официального использования государственных символов РФ ответ-
ственность за нарушение, порядка использования которых предусмотрена ст. 17.10 
КоАП РФ и другие.  

Вместе с тем, в КоАП РФ имеются составы правонарушений, которые напря-
мую указывают в качестве субъектов правонарушения организаторов физкультур-
ного или спортивного мероприятия и собственников спортивных сооружений.  

Само определение понятия «административное правонарушение» содержится 
в ст. 2.1 КоАП РФ, в соответствии с которым «административным правонарушени-
ем признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ установлена 
административная ответственность [5]. 

Так, можно рассмотреть правонарушения, связанные с организацией и осуще-
ствлением запрещенных видов спортивной деятельности. Например, использова-
ние допинга, ответственность за который предусмотрена ст. 6.18 КоАП РФ [5] в 
виде дисквалификации. Предметом правонарушения, являются запрещённые для 
использования в спорте субстанции и (или) методы, которые способны оказывать 
стимулирующее влияние на подготовку спортсменов и их результаты в соревнова-
ниях. Ответственность предусмотрена как для спортсмена, так и для тренера, спе-
циалиста по спортивной медицине или иного специалиста в области физической 
культуры и спорта.  
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В статье 6.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 
требований к положениям об официальных спортивных соревнованиях, что влечет 
наложение административного штрафа: 

– на граждан – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; 
– на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; 
– на юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн. руб. 
За административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.22 КоАП РФ, ор-

ганизатор официального спортивного соревнования несет ответственность в случае, 
если выявлены факты противоправного влияния на результат этого соревнования. 

Предусмотрена также ответственность за нарушения, посягающие на принцип 
равенства прав и свобод человека в сфере физкультуры и спорта[4]. Например, не-
законная дисквалификация, не допуск к соревнованиям по иным причинам, ущем-
ляющим права человека и гражданина, влекущие ответственность в соответствии 
со ст. 5.62 КоАП РФ. Явное нарушение принципа свободного доступа к спортив-
ной деятельности, закрепленного законодательством РФ. 

В ст. 14.27 КоАП РФ [5] «Нарушение законодательства о лотереях» проведе-
ние лотерей без решения Правительства РФ – влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц.  

Статья 14.1 КоАП РФ предусматривает три пункта за административные пра-
вонарушения [5]:  

– приём организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотализаторе 
ставок, в том числе на официальные спортивные соревнования, и выплата им вы-
игрышей без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяюще-
го его личность – влекут наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей; 

– нарушение организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотали-
заторе установленного порядка информирования общероссийской спортивной фе-
дерации по соответствующему виду спорта и уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти- влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей; 

– нарушение организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотали-
заторе установленного порядка учёта участников азартных игр, от которых прини-
маются ставки на официальные спортивные соревнования, – влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от семидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей, на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей (статья введена ФЗ № 198) [7]. 

Административная ответственность в сфере спорта в целом обладает рядом 
характерных признаков присущих юридической ответственности, в частности име-
ет цель пресечения должностных лиц и организаций [3].  

На основе проведенного анализа, в частности, норм КоАП РФ можно выде-
лить также и особенности, имеющие место в спортивных отношениях: 

1 Характерно множество объектов посягательства. В отличие от иных групп 
административных правонарушений, административная ответственность в области 
спорта предусмотрена за посягательства на разные объекты, в том числе объектом 
выступает установленный порядок предпринимательской деятельности. На данный 
объект посягают правонарушения, ответственность за которые предусматривается 
ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАП РФ [5]. 
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2 Интегрированность с международными нормативными правовыми актами, 
определяющими общие стандарты в области защиты здоровья спортсменов и обес-
печения безопасности спортивных мероприятий. Если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в ФЗ, применяются 
правила международного договора РФ (ч. 4 ст. 4) [7].  

3 Специальные субъекты административных правонарушений в области спор-
та. Ими могут быть различные по своему статусу участники спортивно-правовых 
отношений: спортсмены (ст. 6.18 КоАП РФ), тренеры, специалисты по спортивной 
медицине или иные специалисты в области физической культуры и спорта (ч. 2 ст. 
6.18 КоАП РФ), зрители (ст. 20.31 КоАП РФ), организаторы официальных спор-
тивных соревнований, собственники, пользователи объектов спорта (ст. 20.32 Ко-
АП РФ)[5].  

4 Конструктивная встроенность в административно-деликтное и уголовное 
законодательство, позволяющая четко разграничить рассматриваемые администра-
тивные правонарушения от смежных составов административно и уголовно нака-
зуемых деяний спорта [9].  

5 Анализ санкций норм, предусматривающих административную ответствен-
ность за правонарушения в области спорта, свидетельствует о том, что за все рас-
смотренные виды этих правонарушений законодатель установил административ-
ный штраф[6]. Размеры штрафа применяются в зависимости от субъекта – спорт-
смены, тренеры, специалисты спортивной медицины, индивидуальные предприни-
матели, должностные лица, юридические лица. За совершение отдельных правона-
рушений в области спорта установлена иная административная ответственность. 

Так, основными нормативными правовыми актами, регулирующим отношения в 
сфере физической культуры и спорта является Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» [7] и КоАП РФ, предусматривающий ад-
министративную ответственность граждан, должностных лиц и организаций. 

В частности, хотелось бы отметить, что законодателю для сокращения роста 
правонарушений в сфере спорта необходимо ужесточить меры, применяемые к 
правонарушителям. При таком подходе правовое регулирование данной сферы бу-
дет способствовать разрешению проблем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические аспекты, возникаю-

щие при изучении преступлений, связанных с организацией и осуществление запрещён-
ных видов спортивной деятельности. Обращается особое внимание на проблемы «под-
польных боёв», которые организовывались в 90-ые годы прошлого века в России, и анали-
зируются их последствия.  

Ключевые слова: спортивная деятельность, запрещённая спортивная деятельность, 
подпольные бои, бои без правил. 

Abstract. This article discusses the main theoretical aspects that arise in the study of crimes 
related to the organization and implementation of prohibited sports activities. Special attention is 
paid to the problems of «underground fighting» that existed in the 90s of the last century in Rus-
sia and their consequences are analyzed. 

Key words: sports activities; prohibited sports activities; underground fights; fights without rules. 
 
Спорт представляет собой специфический род физической и интеллектуаль-

ной активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной 
подготовки к ним. Всё это в свою очередь требует организации, обеспечения мате-
риально-технического, бытового, управленческого процесса и т.д. Отсюда, спор-
тивная деятельность может определяться как деятельность человека, связанная с 
действиями в области физической культуры и спорта, в которой человек, в том, или 
ином виде, проявляет активные действия, направленные на достижение определён-
ного результата и удовлетворения своих потребностей по средствам прямого или 
косвенного участия в процессе [3]. 

Однако, некоторые виды «спортивной деятельности» могут быть признаны 
запрещенными. Как показывает история, иногда запреты отдельных видов спор-
тивной деятельности несли за собой серьёзное наказание. Например, в СССР на за-
конодательном уровне было запрещено каратэ и прочие виды восточных боевых 
искусств. Людей, которые, не смотря на строгий запрет, все-таки «ловили» на на-
рушениях подвергали наказанию и считали «японскими шпионами». В 2012 году 
Узбекистан запретил своим гражданам играть в бильярд, поскольку эта игра часто 
сопровождается употреблением алкогольных напитков, а также запрещённых нар-
котических веществ.  

Прямой запрет лжеспортивных объединений установлен в ст. 239 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1]. Данная статья устанавливает уголовную ответст-
венность за организацию объединения, посягающего на личность и права граждан.  

Повышенный интерес к «подпольным боям без правил» появился в конце 90-ых 
– начале 2000-ых. Корреспонденты не редко находили новые источники, которые рас-
сказывали о жестоких боях, проводимых в подвалах Москвы. Добыча информации 
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могла происходить различными способами – от опроса участников и иных людей, 
достоверно осведомлённых о деятельности клуба, до личного участия в боях.  

В журналистских заметках указывалось, что никаких правил в данных обще-
ствах установлено не было. Каждый бой заканчивался существенными поврежде-
ниями, а иногда приводил к летальному исходу участников. Особо добросовестные 
организаторы заручались поддержкой скорой помощи и отвозили сильно постра-
давших в больницу под видом «найденных на улице» [2].  

Для того, чтобы попасть в такой клуб необходимо было пройти серьезный отбор. 
Организаторы проводили так называемые «отборочные соревнования», на которых 
оценивались сила, ловкость и выносливость будущих членов клуба. Контингент но-
вичков составляли в основном спортсмены, практикующие те или иные единоборства, 
а также, в меньших количествах – бывшие военные, спецназовцы и т.п. 

Действующим уголовным законодательством все же предусмотрена ответст-
венность за организацию и содержание клубов и спортивных площадок, органи-
зующих бои за деньги. Так, в соответствии со ст. 239 УК РФ, создание религиозно-
го или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием 
над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению 
иных противоправных деяний, а равно руководство таким объединением, наказы-
ваются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Участие в деятельности 
указанного объединения, а равно пропаганда названных деяний наказываются 
штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Создание указанного общественного объединения представляет собой органи-
зацию внутренней и внешней деятельности объединения. Внутренняя организация 
может включать в себя поиск новых участников, обеспечение работой старых, под-
готовке уставных документов при намерении зарегистрировать объединение в ус-
тановленном порядке и т.п. 

Под руководством понимается лидерская деятельность одного из участников 
общества, чаще всего являющегося организатором, по контролированию поведения 
участников объединения, а также по проведению тематических мероприятий.  

Участие в деятельности общественного объединения – это добровольное вхо-
ждение человека в члены указанного сообщества, помощь в организации и прове-
дении мероприятий, а также непосредственное участие в них, как за вознагражде-
ние, так и бесплатно. Может представлять собой пассивные действия, например, 
предоставление помещения под проведение лжеспортивных мероприятий.  

Для правильной квалификации по ст. 239 Уголовного кодекса РФ необходимо 
учитывать субъективную сторону совершения преступления: она должна характе-
ризоваться прямым умыслом. Виновный должен осознавать, что он создает обще-
ственное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражда-
нами, причинением вреда их здоровью, руководит таким объединением, участвует 
в его деятельности и желает этого. 

В настоящее время организация квазиспортивных организаций весьма затруд-
нительна. Сотрудник отдела полиции Арбатского района в Москве анонимно зая-
вил для прессы следующее: «Если когда-то это и было, то давно ушло. Сегодня 
данных о неофициальных бойцовских турнирах у нас нет» [5]. Действительно, если 
анализировать судебную статистику, то мы можем увидеть, что по ст. 239 Уголов-
ного кодекса РФ в 2019 году осужден 1 человек, в 2018 – 3 человека и в 2017 – 1 
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человек. Основное наказание по данной статье – ограничение свободы [4]. Это по-
зволяет прийти к выводу, что норма является практически «мертвой». 

Несмотря на это анализируя поисковые системы «Яндекс» и «Safari», можно 
отметить, что в различных социальных сетях (например, «В контакте») существуют 
закрытые группы, которые приглашают бойцов на коммерческие бои. Наибольшее 
число таких групп имеют территориальную принадлежность к городам Москва и 
Санкт-Петербург.  

Следующей группой общественных отношений в сфере запрещённых видов 
спортивной деятельности можно считать организацию зрелищ с участием бойцо-
вых пород животных, а также незаконную спортивную охоту. 

Ответственность за данное преступление предусмотрено ст. 245 Уголовного 
кодекса РФ. Так, систематическое избиение животных, оставление их без пищи и 
воды на длительное время, использование для ненаучных опытов, причинение не-
оправданных страданий при научных опытах, мучительный способ умерщвления, 
использование в различных схватках, натравливание их друг на друга, охота негу-
манными способами и т.п., повлекшими их гибель или увечье, если это деяние со-
вершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с приме-
нением садистских методов, или в присутствии малолетних, наказывается штрафом 
в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной штаты или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 
до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо огра-
ничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России существует запрет на соз-
дание общественных объединений, деятельность которых сопряжена с насилием 
над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Так же к запрещённым 
видам спортивной деятельности относят организацию зрелищ с участием бойцовых 
пород животных, а также незаконной спортивной охотой. В настоящее время по-
ложения статьи 239 Уголовного кодекса РФ не имеют судебной практики, поэтому 
являются «умирающими».  
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Аннотация. Исследование посвящено специфике правового регулирования противо-

действия применению допинга в легкой атлетике. В работе приводится анализ фактов на-
рушения российскими легкоатлетами антидопингового законодательства. Указываются 
особенности применения санкций в указанном виде спорта. Предлагается свое видение 
решения данной проблемы. 
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Abstract. The study is devoted to the specifics of the legal regulation of countering the use 
of doping in athletics. The paper analyzes the facts of violation of anti-doping legislation by 
Russian athletes. The features of the application of sanctions in the specified sport are indicated. 
The author offers his own vision of the solution to this problem. 

Key words: athletics, doping, anti-doping legislation, World Anti-Doping Agency, athletics 
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Спорт во все времена занимал особое место в обществе. Прежде всего, это 

связано с тем, что он отличается особой зрелищностью и соперничеством, которые 
позволяют вызывать сильные эмоции как у участников, так и у зрителей. Одним из 
самых популярных и древних видов спорта является легкая атлетика. Отметим, что 
её возраст составляет более 2800 лет. Она представляет собой комплексный вид 
спорта, включающий ряд других спортивных дисциплин. Среди них выделяют бег, 
ходьбу, прыжки, метания и многоборье. За своё многообразие она получила титул 
«Королевы спорта». Руководящим органом лёгкой атлетики является Междуна-
родная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), которая, по данным на 
2011 год, объединила под своим началом 212 национальных федераций.  

Свою популярность лёгкая атлетика заслужила также тем, что это самый есте-
ственный вид спорта, который создан для общего укрепления организма. Она явля-
ется неизменным «участником» различных состязаний, а также входит в програм-
му Олимпийских игр. Таким образом, во всех видах спорта, так или иначе, исполь-
зуются упражнения из лёгкой атлетики.  

В наше время лёгкая атлетика является частью физической культуры. По сути, 
она представляет собой общую физическую подготовку и способ физического раз-
вития. Исследования показывают, что регулярные занятия лёгкой атлетикой позво-
ляют равномерно развивать множество групп мышц, укреплять сердечно-
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сосудистую систему, развивать дыхательную систему, ускорять обмен веществ, а 
также нормализовать состояние центральной нервной системы.  

Лёгкая атлетика завораживает своей зрелищностью и красотой. Выступления 
спортсменов всегда удивляют и захватывают. Необходимо отметить, что в её дис-
циплинах на Олимпийских играх российские спортсмены всегда выигрывали наи-
большее количество медалей. По мере развития лёгкой атлетики обострилась про-
блема использования спортсменами специальных веществ, которые стимулируют 
физическую и психическую активность, а также устойчивость к стрессовым ситуа-
циям. Становится трудно определить, какой ценой спортсмену досталась победа. О 
необходимости решения данной проблемы свидетельствует факт нарушения анти-
допингового законодательства и увеличение количества летальных исходов среди 
спортсменов в связи с бесконтрольным употреблением стимулирующих веществ, 
другими словами, допинга.  

Понятие «допинг» вошло в обиход ещё в XIX веке. К числу первых серьёзных 
стимулирующих веществ были отнесены кокаин и героин. Однако они не были за-
прещены как в спорте, так и в обычной жизни вплоть до 1920-х годов. Первая по-
пытка запретить использование допинга в лёгкой атлетике датируется 1928 годом. 
Тогда в устав ИААФ было внесено правило, согласно которому нарушители долж-
ны быть исключены из спорта.  

Современный спорт тяжело представить без использования разнообразных 
биодобавок. Справедливо отметить, что сегодня соревнуются не только спортсме-
ны, но ещё и учёные, которые занимаются разработкой стимулирующих препара-
тов. Поэтому на сегодняшний день борьба с допингом приобретает значительные 
масштабы. Регулированием противодействия применению допинга в спорте зани-
мается независимая организация – Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), 
учреждённая по инициативе Международного Олимпийского Комитета (МОК). 
Основным регулирующим документом является Всемирный антидопинговый ко-
декс (ВАДА), на основе которого строится вся антидопинговая программа. Его це-
лью является повышение борьбы с применением запрещённых в спорте веществ. В 
соответствии с положениями Кодекса (ВАДА), в обязанности организации входит: 

1 Формирование списка запрещённых веществ; 
2 Осуществление аккредитации лабораторий, которые проводят допинг-

тестирование спортсменов; 
3 Информирование спортсменов, тренеров, а также врачей о принятых анти-

допинговых программах; 
4 Предоставление информации о том, что спортсмен нарушил антидопинго-

вые правила. На основе этого, атлет может быть дисквалифицирован или снят с со-
ревнований [1]. 

К сожалению, частое применение допинга в спорте отмечается в атлетических 
дисциплинах, поэтому на них обращают особое внимание специалисты ВАДА. 
Примером могут стать «внезапные» внесоревновательные допинг-проверки.  

За нарушение антидопинговых правил в лёгкой атлетике к спортсмену приме-
няются определённые санкции. Если в процессе тестирования в организме атлета 
находят запрещённые вещества, то все его достигнутые результаты автоматически 
аннулируются. Однако здесь есть своя особенность – в случае, если вина спортсме-
на не доказана, достижения остаются нетронутыми. Помимо данного вида санкций 
к легкоатлетам применяется и другой вид наказания в виде дисквалификации. Та-
ким образом, за первое нарушение спортсмен получает два года дисквалификации, 
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а за повторное нарушение может быть вменена пожизненная дисквалификация. В 
таком случае, атлет не имеет права участвовать в соревнованиях.  

Помимо этого, Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДА) предусматривает 
наказание за наличие в организме легкоатлетов «особых субстанций». Их примене-
ние может рассматриваться как непреднамеренное, ввиду того, что вещества явля-
ются общедоступными или не оказывают стимулирующих действий. Тем не менее, 
их использование также сопровождается определёнными санкциями: 

1 Первое нарушение может грозить предупреждением или дисквалификацией 
спортсмена на год; 

2 Второе нарушение предусматривает дисквалификацию на два года; 
3 Третье нарушение приводит к пожизненной дисквалификации [2]. 
Вместе с тем, нормы запрещающие применение допинга в спорте содержатся 

в ряде международных документов, таких как: Олимпийская хартия МОК, Между-
народная конвенция о борьбе с допингом в спорте, Кодекс спортивной этики и др. 
Антидопинговое законодательство совершенствуется, а наказания ужесточаются. 
Список запрещённых веществ постоянно пополняется новыми препаратами и ме-
тодами. Стоит отметить, что большинство из них не запрещены в обычной жизни и 
используются как лекарства или БАДы. Поэтому борьба с использованием фарма-
кологических веществ лежит на плечах специально уполномоченных организаций. 
К сожалению, вместе с этим, «совершенствуются» и методы ухода от ответствен-
ности. Усложняет ситуацию и коммерциализация спорта. Желание заработать 
больше денег и показать хорошие результаты, порой, становится намного больше, 
чем желание соблюдать нормы международных документов. Многие понимают, 
что спортсменам достаточно тяжело восстанавливаться после тяжёлых нагрузок, и 
без стимулирующих средств обойтись практически невозможно. При этом грань 
между разрешёнными и запрещёнными препаратами достаточно тонка.  

Анализ многочисленных источников и судебной практики свидетельствует о 
том, что использование допинга в лёгкой атлетике широко распространено во мно-
гих странах, в том числе и России. Так, в 2013 году 33 российских легкоатлета бы-
ли дисквалифицированы за использование запрещённых препаратов. В 2014 году 
на одном из немецких телеканалов был показан документальный фильм: «Секрет-
ный допинг. Как Россия добивается побед». Тогда главными действующими лица-
ми стали: легкоатлетка Юлия Степанова и её муж – бывший сотрудник Российско-
го антидопингового агентства (РУСАДА). В данном фильме были приведены дока-
зательства применения российскими спортсменами допинга. Помимо этого, толч-
ком к началу расследования ВАДА стало интервью с победительницей Лондонско-
го марафона Лилией Шобуховой, которая призналась в употреблении запрещённых 
препаратов. Впоследствии, спортсменка получила двухлетнюю дисквалификацию. 
Затем 2015 год «отличился» чередой скандалов, связанных с употреблением до-
пинга российскими спортсменами. Согласно докладу ВАДА, атлеты, врачи и тре-
неры намеренно скрывали факт употребления запрещённых веществ, а потому ус-
пехи атлетов на Олимпийских играх в Лондоне нельзя считать действительными. В 
2018 году прогремел новый допинговый скандал в отношении российского легко-
атлета Данила Лысенко. Спортсмен стал чемпионом мира по прыжкам в высоту. 
Поводом к дисквалификации послужило то, что он получил три «флажка» в систе-
ме АДАМС (специально созданная программа, которая фиксирует, где находится 
атлет для тестирования на допинг во внесоревновательный период). Это значит, 
что Данила Лысенко трижды не являлся для проведения допинг-тестов. Однако у 
спортсмена был шанс оправдать себя, представив документы, подтверждающие то, 
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что у него не было возможности явиться на сдачу теста. Позднее выяснилось, что 
они были поддельными. На данный момент прыгун отбывает двухлетнюю дисква-
лификацию [3].  

Спустя год был дисквалифицирован ещё один российский легкоатлет Максим 
Краснов. 5 сентября 2020 года на чемпионате России по спортивной ходьбе была 
взята допинг-проба, которая оказалась положительной. Как оказалось, в организме 
спортсмена были найдены два запрещённых вещества: S2-эритропоэтин и S62-
фонтурацетам. В результате легкоатлета отстранили от участия в соревнованиях на 
четыре года (с 28 сентября 2020 года до 27 сентября 2024 года) и аннулировали 
достижения от 5 сентября 2020 года [4].  

Среди недавних расследований в лёгкой атлетике – так называемое «Дело 
Шубенкова». Сергей Шубенков – российский легкоатлет, которого неоднократно 
подозревали в применении запрещённых веществ. Проведённый тест во время вне-
соревновательного допинг-контроля показал наличие в организме спортсмена фу-
росемида. Он используется как мочегонное средство и относится к классу «Диуре-
тики и маскирующие агенты», значит, входит в список запрещённых веществ 
ВАДА. Теоретически спортсмен мог его использовать, чтобы скрыть следы упот-
ребления других стимулирующих средств. Вокруг легкоатлета разразился настоя-
щий скандал, поскольку фуросемида в организме было найдено незначительное 
количество. Многие полагают, что дело может быть в каком-либо лекарстве, в со-
став которого входили не только указанные на этикетке вещества. Тем не менее, 
данная точка зрения не доказана. И хотя С. Шубенков не отстранён от соревнова-
ний, ему назначено проведение повторного теста – так называемая «Проба Б». В 
случае если результат окажется вновь положительным, легкоатлету грозит дисква-
лификация на полгода, и он рискует пропустить очередные Олимпийские игры, ко-
торые пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио [5]. 

Таким образом, проблема применения стимулирующих веществ в лёгкой ат-
летике является одной из самых острых и обсуждаемых. Однако вопрос стоит не 
только в том, что это является серьёзным нарушением антидопингового законода-
тельства, но и в том, что регулярное применение стимулирующих веществ может 
привести к серьёзным проблемам со здоровьем спортсменов. Различные вещества 
могут оказывать отравляющее действие на организм, поражая внутренние органы и 
системы.  

Широкое распространение допинга в лёгкой атлетике связано с тем, что мно-
гие спортсмены и тренеры уверены в том, что другими способами невозможно до-
биться хороших результатов. И хотя сложившиеся антидопинговые меры выстрое-
ны в эффективную систему противодействия применению запрещённых препара-
тов и средств, они не способны в полной мере решить данную проблему. К сожа-
лению, полностью побороть применение допинга в лёгкой атлетике представляется 
крайне сложным.  

Тем не менее, в наших силах систематическое совершенствование системы 
спортивной подготовки легкоатлетов, а также поэтапная проверка состояния 
спортсменов перед соревнованиями. Как для тренеров, так и для спортсменов не-
обходимо проводить специальные семинары и конференции, посвящённые про-
блеме допинга в лёгкой атлетике. Основополагающим направлением в данном слу-
чае становится необходимость ориентировать тренеров на совершенствование тре-
нировочного процесса, для достижения спортсменами лучших результатов. В за-
ключение отметим, что постоянное совершенствование антидопингового законода-
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тельства становится ещё одним шагом на пути к эффективной борьбе с запрещён-
ными веществами и методами.  
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Проблема допинга – одна из основных проблем современного спорта. Это 

обусловлено тем, что спортивные соревнования на всех уровнях предполагают 
добросовестную конкуренцию, а использование различных средств, влияющих на 
скорость течения в организме человека всевозможных реакций, не содействует 
этому и даже идёт вразрез с данным принципом. 

Использование допинга – вопрос не новый, ведь ещё в Древней Греции спорт-
смены употребляли различные продукты и вещества, повышающие активность и 
функциональность организма, но известный нам термин «допинг» начал использо-
ваться в отношении спортсменов с 1865 года [1]. 
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В современном олимпийском движении проблема использования допинга на-
чала набирать обороты во второй половине прошлого века: спортивный мир по-
трясла волна случаев, когда спортсменам была необходима медицинская помощь 
после употребления стимулирующих препаратов. 

МОК начал борьбу с применением допинга, и впервые допинг-пробы на опре-
делённые препараты были взяты на Олимпийских играх в Токио в 1964 году. 

После этого инцидента проблема употребления допинга получила широкое рас-
пространение и обратила на себя внимание спортивных и международных организа-
ций. Так, около двадцати стран Западной Европы, входящих в Совет Европы, приняли 
резолюции о недопустимости использования в спортивных состязаниях допинговых 
веществ. Международные федерации спорта также стали бороться с использованием 
допинга – первой стала международная федерация лёгкой атлетики. 

В 1967 году МОК утвердил первый перечень запрещённых веществ и учредил 
медицинскую комиссию, основным направлением деятельности которой стала про-
верка организмов спортсменов на наличие веществ, входящих в перечень запре-
щённых. 

Для более совершенной борьбы с употреблением допинга и развития антидо-
пингового законодательства в конце 1999 года, а именно 10 ноября, было создано 
Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Штаб-квартира данного органа на-
ходится в Канаде, в городе Монреаль. 

С приходом нового тысячелетия ВАДА подготовило Всемирный антидопин-
говый кодекс (далее Кодекс ВАДА), который был одобрен в 2003 году на между-
народной конференции в Копенгагене, где присутствовали представители органов 
государственной власти восьмидесяти стран, а также представители от всех меж-
дународных федераций олимпийских видов спорта. Кодекс ВАДА вступил в силу с 
1 января 2004 года. В настоящее время действует четвёртая редакция Кодекс 
ВАДА, вступившая в силу с 1 января 2021 года. Предыдущие изменения вносились 
в 2009, 2015 и 2018 годах. 

Официальные тексты Кодекс ВАДА издаются на английском и французском 
языках, все остальные переводы не являются официальными. Если в официальных 
текстах Кодекс ВАДА будут обнаружены разногласия, то высшей юридической си-
лой обладает английский текст, который и должен быть применён в таком случае. 

На данный момент ВАДА занимается также и внесением конкретной субстан-
ции или метода в список запрещённых препаратов. По сравнению с тем, как дан-
ный процесс происходил в начале развития антидопингового законодательства (во 
второй половине ХХ века), процедура значительно усложнилась. Прежде чем 
включить новый пункт в данный список, ВАДА осуществляет мониторинг, публи-
куя информацию на своём официальном сайте и рассылая её в национальные анти-
допинговые агентства. Эти организации выражают своё мнение по поводу включе-
ния субстанции или метода в список запрещённых препаратов путём голосования 
(за или против). 

В научной среде распространено мнение о том, что деятельность ВАДА дале-
ка от совершенства [2]. Во многом это обусловлено тем, что свою работу агентство 
развернуло на основе Антидопингового кодекса олимпийского движения, который 
был принят в 1999 году и имел ряд правовых коллизий и пробелов в праве. 

Также одним из недостатков в деятельности ВАДА выделяют то, что в соот-
ветствии с направлениями своей деятельности, оно проводит независимую от дру-
гих организаций политику, в то время как, по мнению исследователей, выдвигаю-
щих данный тезис, Всемирному антидопинговому агентству необходимо действо-
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вать в согласовании с МОК, международными федерациями спорта и правительст-
вами государств мира. 

Рассматривая антидопинговое законодательство в целом нельзя обойти вни-
манием его развитие в Российской Федерации. Основными нормативными актами, 
регулирующими вопросы борьбы с допингом, являются: 

– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» [3]; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
24.02.2021); 

– Приказ Минспорта России от 16.12.2020 № 927 «Об утверждении перечней 
субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте» [4]. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» недаром стоит первым в этом списке, потому что именно этот нормативный 
правовой акт регулирует основные вопросы борьбы с допингом в спорте и опреде-
ляет основные понятия данной деятельности в статьях 26 и 26.1. 

Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечней субстанций и 
(или) методов, запрещённых для использования в спорте» устанавливает перечень 
субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте в соревнователь-
ный и внесоревновательный периоды, а также какие субстанции и методы запре-
щены в отдельных видах спорта. Важно отличать данный приказ от постановления 
Правительства Российской Федерации, которое определяет перечень субстанций и 
методов, за использование которых к уголовной ответственности может быть при-
влечён как тренер, так и иной специалист. 

Уголовный кодекс РФ содержит две основные статьи, предусматривающие 
уголовную ответственность за нарушение норм и правил антидопингового законо-
дательства. Таковыми статьями являются: 

– статья 230.1 – Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте; 

– статья 230.2 – Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте [5]. 

Максимальное наказание, за совершение указанных преступлений, является 
лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет. 

При этом список тех субстанций и методов, которые подразумеваются в дан-
ных статьях под понятием «запрещённые для использования в спорте» утверждает-
ся Правительством Российской Федерации. В качестве примера можно привести 
такие субстанции как андростендиол, стенболон, метандриол, и такие методы как 
перенос полимеров нуклеиновых кислот и первичное введение аутологической 
крови [6]. 

Казалось бы, такое внимание международных и национальных организаций к 
проблеме использования допинга должно способствовать положительной динамике 
борьбы с ним. Но на практике всё происходит иначе. Чем больше ограничений 
вводят организации-борцы с допингом, тем более изощрённые средства и способы 
сокрытия придумывают энтузиасты, которые зарабатывают на внедрении допинга 
в спортивную среду. Решение данной проблемы на наш взгляд видится в контроле 
над лицами, непосредственно контактирующими со спортсменами в их профессио-
нальной деятельности (тренеры, врачи и т.д.), потому что в большинстве случаев 
именно с подачи указанных лиц спортсмены начинают использовать допинг. 
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При этом важно понимать, что контроль не должен носить тоталитарного ха-
рактера и состоять в постоянных проверках. Антидопинговая политика должна но-
сить в первую очередь агитационный характер и доводить до спортсменов и лиц, 
работающих с ними сведения о вреде допинга, как для здоровья, так и для спор-
тивной карьеры спортсмена. 

Безусловно, кроме агитационных методов должны применяться и более импе-
ративные методы, такие как административная и уголовная ответственность, воз-
можно даже, более серьёзная, чем предусмотрена нынешним российским законода-
тельством, но именно на мотивации и агитации должна строиться превентивная 
(предупреждающая) функция антидопингового движения. 
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Вся агентская деятельность в сфере спорта высоких достижений, в той или 
иной степени осуществляется в сфере спортивного агентирования и сосредоточен-
на на анализе нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок осуществ-
ления агентской деятельности в соответствующих видах спорта, а также их сопос-
тавление с практикой организации агентских отношений внутри определённой 
спортивной системы. 

Поскольку дефиниция агентской деятельности не указана в действующем рос-
сийском законодательстве, за основу приходится брать две составляющие. Первая 
связана с гражданско-правовой природой агентских услуг и с определенным дого-
вором агентирования. Вторая вытекает из нормативных актов спортивных федера-
ций [1]. 

Подход к агентской деятельности основывается на концепции понимания дея-
тельности как системы отношений, связанный определенными нормами права. Из 
этого выходит, что агентская деятельность воспринимается как отношения агента с 
клиентом, связанные с заключением и исполнением договора агентирования. По 
этому договору агент обязан за определенное вознаграждение совершить по пору-
чению своего контрагента юридические и иные действия от своего имени. 

Осуществление агентской деятельности в адрес спортсменов в соответствии с 
отечественным трудовым законодательством невозможно расценивать в качестве 
деятельности, направленной на предпринимательские цели клиента. Спортивный 
агент должен подбирать лучшие варианты переходов игроков в другие клубы, кон-
сультировать, давать рекомендации, не запрещённые нормативными правовыми 
актами, т.е. агент всю информацию, которую получает методом анкетирования 
клубов, спортивных и (или) иных организаций, занимающихся подготовкой и про-
движением профессиональной деятельности спортсменов. В регулировании агент-
ской деятельности со стороны спортивных федераций нет перечня действий, кото-
рые вправе выполнять агент по заданию клиента. Спортивный агент может обеспе-
чить разовую сделку соответствующего представителя спортивного сектора (на-
пример, переход игрока из одного клуба в другой) и более не участвовать в юриди-
ческом сопровождении его профессиональной карьеры и дальше не участвовать в 
договоре, но если только в нем четко прописано, что сделка разовая, без дальней-
шего сопровождения [2]. 

Прежде всего, любому агенту необходимо иметь клиентскую базу, заниматься 
привлечением потенциальных заказчиков, раскруткой своих услуг, т.е. иметь воз-
можность выделяться на фоне других спортивных агентов.  

В процессе осуществления своей профессиональной деятельности агент стал-
кивается с государственным контролем, финансово-хозяйственным учётом и от-
чётностью, инвестированием средств, в развитие своего бизнеса и многими други-
ми вопросами, непосредственно касающимися его карьеры. 

У агента возникает комплекс профессиональных прав, обязанностей и закон-
ных интересов, реализация которых соприкасается с нормативным правовым регу-
лированием, но данные стороны агентской деятельности не всегда должным обра-
зом учитываются актами спортивных организаций. 

Агенты играют большую роль в жизни спортсмена, но есть и определенные 
минусы. Есть не малое количество агентов, которые работают на две стороны, т.е. 
например, спортсмен меняет клуб один на другой и при этом он может уйти к про-
тивникам, по факту, к тем, с кем когда-то играл.  

Все знают футболиста Криштиану Роналду, его агент Мендеш Жорже постро-
ил договор таким образом, что Роналду выступающий за итальянский клуб «Ювен-
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тус» и сборную Португалии стал лучший бомбардиром в истории клуба «Реал 
Мадрид». Из этого агент получил больше выгоды, чем сам спортсмен, сумма воз-
награждения была 20 млн. евро, при этом еще клуб«Реал Мадрид» выплатил опре-
деленную сумму, таким образом Мендеш Жорже получил двойную сумму. 

В 70-х и 80-х несколько бизнесменов помогли футболистам с решением про-
блем и независимо друг от друга поняли, что будущее – за спортивными агентами. 
Бизнесменов звали Ален Мильяччо и Пини Захави – они стали первыми профес-
сиональными агентами высокого уровня, следовательно, появилось большое коли-
чество клиентов [3]. 

В настоящее время почти всех старых топов агентирования вытеснили – в этом 
виновата и динамика развития бизнеса, и его особенности (агенты часто привязыва-
ются к клиентам – например, Мильяччо после работы с футболистом Зизу подписы-
вал всех «новых Зиданов» и потерял статус лидера на французском рынке) [5]. 

Деятельность агентов не всегда имеет положительный результат при переводе 
в другой клуб даже лучшего спортсмена. Так как это зависит, в том числе и от 
употребления спортсменом каких-либо запрещённых веществ, например, допинга. 
Также для агента, как и для тренера, важно, чтобы спортсмен чувствовал себя от-
лично как психологически, так и физически, что бы в дальнейшем не было серьез-
ных травм.  

Любой тренировочный процесс, направленный на какой-либо результат, обя-
зательно требует медицинского сопровождения, чтобы корректно управлять трени-
ровочным процессом, тренеру необходимо оценивать ряд показателей, отражаю-
щих работоспособность и состояние здоровья спортсмена, а агенту на основе его 
физических данных нужно найти клуб, за который будет играть спортсмен. Для 
этого необходимо с определенной периодичностью проводить медицинское обсле-
дование, а также осуществлять регулярный контроль функционального состояния 
спортсмена. 

Например, в ФИТ-комплексе Фонда «Гераклион» в непосредственной близо-
сти к спортивному клубу Cross Fit GERAKLION создана лаборатория спортивной 
медицины и физиологии. Она предназначена для введения, как профессиональных 
спортсменов, так и людей, увлекающихся спортом и сделавших его большей ча-
стью своего досуга. 

По развиваемой мощности, точности измерений и уровню безопасности вело-
эргометры, эхокардиографы, спирографы, УЗ-сканеры, и другие устройства полно-
стью соответствуют требованиям профессионального спорта. Каждый из нагрузоч-
ных модулей оснащен современной системой для анализа газообмена Quark CPET 
и 12-канальной электрокардиографической системой итальянской фирмы Cosmed. 

Измерения процентного содержания мышц и жира в теле спортсмена, а также 
минеральной плотности костей осуществляются на денситометре Lunar Prodigy от 
GE. На сегодняшний день это самый современный метод анализа состава тела. 

Помимо широкого спектра современных диагностических методик в самой 
лаборатории, в ФИТ-комплексе располагается собственная тренировочная база для 
проведения «полевых» исследований, т.е. на открытой местности (на футбольном 
поле) и экспериментальной проверки данных. Все это позволяет проводить полно-
ценную научно-исследовательскую работу в области физической культуры, спорта 
и медицины. Исходя из этого, Фонд «Гераклион» ставит перед собой задачу объе-
динить последние достижения медицины, информационных технологий и практи-
ческий спортивный опыт в единую технологию, направленную на повышение эф-
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фективности и сохранение здоровья атлетов и тем самым внести свой вклад в ста-
новление современной теории и методики физического воспитания [6]. 

В лаборатории спортивной медицины и физиологии установлена телемеди-
цинская система PACS (Picture Archivingand Communication System). 

Эта система объединяет все приборы лаборатории в единый цифровой архив и 
позволяет специалистам обмениваться медицинской информацией, находясь в раз-
ных частях земного шара [6]. 

С помощью данного оборудования у специалиста есть возможность онлайн 
наблюдать за состоянием спортсмена в процессе нагрузок на тренировках и при 
необходимости своевременно изменить или прекратить нагрузку. Это позволяет 
повышать качество диагностики и дает возможность предоставить помощь специа-
листов, ведущих медицинских центров мира, существенно снизить затраты на ка-
кую-либо процедуру, все составлено для того, чтобы даже те спортсмены, которые 
занимаются любительски, т.е. все желающие, могли проверить и оценить измене-
ния своих показателей и при необходимости снизить или увеличить нагрузку. По 
развиваемой мощности, точности измерений и уровню безопасности данное обору-
дование полностью соответствует требованиям профессионального спорта. Каж-
дый из нагрузочных модулей оснащен современной системой для анализа газооб-
мена Quark CPET и 12-канальной электрокардиографической системой итальян-
ской фирмы Cosmed. 

На основании результатов медицинского и функционального тестирования 
определяется состояние здоровья и уровень работоспособности спортсмена. По 
этим данным выявляются лимитирующие факторы роста спортивной формы и да-
ются рекомендации по применению тех или иных нагрузок, а также оценивается 
эффективность тренировочного процесса [6]. 

Допинг – это биологически активные лекарственные вещества, для искусст-
венного повышения физических и эмоциональных возможностей.  

В 2002 году биохимик Дон Кэтлин составил тест, который может увидеть оп-
ределенный допинг и его количество, а в 2009 году был осуществлён ввод биоло-
гических паспортов спортсменов. Эти паспорта помогают выявлять «нечистых» 
спортсменов по каким-либо признакам. Жертвой допинга, стала чемпионка Европы 
в толкании ядра Х. Кригер (1986 году). После постоянного применения гормонов 
тело девушки настолько изменилось, что её всё чаще стали принимать за мужчину. 
Она сделала операцию по изменению пола, сменила имя. 

В данное время список запрещённых препаратов каждый год проверяется и 
пересматривается медицинской комиссией, дополняется новым количеством за-
прещенных препаратов. В настоящее время запрещённый список ВАДА включает 
11 групп допинговых препаратов и перечень запрещённых манипуляций и методов. 
В данный момент к допинговым средствам относят препараты следующих 5 групп 
[3]: различные стимуляторы, наркотики (например, наркотические анальгетики), 
гормональные анаболизирующие средства и т.д. 

Задача изучения особенностей течения различных заболеваний у спортсменов и 
употребления допинга обуславливает необходимость знания врачом особенностей 
нормального функционирования человеческого организма в различных видах спор-
тивной деятельности и поиск различных видов решений для употребления допинга 
т.к. участия этих препаратов может оказать отрицательное влияние на организм 
спортсмена, при этом употребление допинга сказывается на агенте спортсмена. 
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Обнаружение допинга усложняет перевод спортсмена в какой-либо клуб. Это 
может повлиять на потерю клиента у агента т.к. после обнаружения допинга спорт-
смену грозит отстранение или отказ всех возможных клубов от спортсмена. 

Таким образом, агент выполняет совокупность действий, совершаемых на 
профессиональной основе, в виде комплекса посреднических услуг, оказываемых 
субъектам спортивной системы на договорной и внедоговорной основе и ориенти-
рованных главным образом на оформление отношений между специализирован-
ными субъектами спортивной системы. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает отдельные новые положения Всемирного 

антидопингового кодекса WADA 2021, смягчающие санкции, с точки зрения казахстан-
ского законодательства. 

Обзор новых «смягчающих» положений Всемирного антидопингового кодекса 2021: 
казахстанский взгляд. 
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Abstract. This article examines selected new provisions of the WADA 2021 Code, intro-

ducing more lenient sanctions, from Kazakhstan’s legislative perspective. 
Key words: WADA, code, 2021, Kazakhstan. 
 
В ноябре 2019 года Всемирным антидопинговым агентством (WADA) была 

проведена Пятая всемирная конференция по допингу в спорте, на которой соответ-
ствующие заинтересованные стороны встретились для обсуждения развития нового 
глобального антидопингового режима. Конференция стала предпоследней фазой 
пересмотра Всемирного кодекса WADA 2021 года, который также включал пере-
смотр международных стандартов Кодекса. 

Процесс пересмотра Кодекса был запущен в 2017 году и состоял из ряда кон-
сультаций, проектов рассылки, публичных выступлений, рекомендаций заинтере-
сованных сторон и экспертного юридического заключения Ж.П. Коста – бывшего 
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председателя Европейского суда по правам человека [1]. Наконец, 26 ноября 2019 
года WADA опубликован пересмотренный Всемирный антидопинговый кодекс 
2021 года (WADC 2021) (далее Кодекс WADA) вместе с пересмотренными между-
народными стандартами, (включая два новых стандарта по образованию и управ-
лению результатами), которые дополняют Кодекс WADA. 

Новый Кодекс WADA вступил в силу 1 января 2021 года и, таким образом, 
новые положения будут применяться на Олимпийских играх в Токио (Япония) и к 
казахстанским спортсменам, которые будут в них принимать участие. 

По мнению Жан-Поля Коста, новый Кодекс WADA вносит 10 основных изме-
нений, касающихся следующих аспектов: 

– Правило множественных нарушений; 
– Утраченные призовые деньги; 
– Менее строгие санкции для «лиц, пользующихся защитой» и «спортсменов-

любителей»; 
– Повторное введение «отягчающих обстоятельств»; 
– Основные права спортсменов; 
– Новая защита для лиц, сообщающих о нарушениях; 
– Делегирование допинг-контроля; 
– Реализация решений; 
– Оперативная и своевременная госпитализация; 
– Решение проблем веществ, вызывающих злоупотребление, внеконкурсных 

веществ, контаминантов и эндогенных веществ. 
Подробный обзор данных не представляется возможным в рамках настоящей 

статьи, однако, особенно интересными с точки зрения автора выглядят так назы-
ваемые «смягчающие» положения.  

С учётом и на фоне многочисленных скандалов и обвинений в использовании 
допинга было бы очевидным ожидать, что авторы Кодекса WADA ужесточат его 
положения, однако, WADA решило применить принципиально иной подход по от-
ношению к Защищаемым Лицам или Спортсменам-любителям [2, ст. 4.3.7]. Здесь и 
далее необходимо учесть, что официальный текст, Всемирного антидопингового 
кодекса 2021 был подготовлен WADA на английском и французском языках. В ка-
захстанской практике на настоящий момент есть только неофициальный перевод 
Кодекса WADA на русский язык, подготовленный Региональной антидопинговой 
организацией по Центральной Азии (RADOCA) в сотрудничестве с Национальным 
антидопинговым центром Казахстана для стран Центральной Азии [3]. Однако для 
уточнения отдельных моментов автор также обращается к официальной англий-
ской версии Кодекса WADA, которая является превалирующей.  

Таким образом, Кодекс WADA 2021 предусматривает более мягкие санкции 
по отношению к: 

– «спортсменам-любителям»; 
– спортсменам, которые используют вещества, вызывающие злоупотребление; 
– спортсменам, допустившим множественные нарушения. 
В практическом приложении данные нормы означают, что спортсмены (в том 

числе и казахстанские), подпадающие под эти категории, которые в настоящее 
время отбывают дисквалификацию в соответствии со старым Кодексом WADA 
2015 года, могут иметь право на пересмотр и уменьшение примененных к ним 
санкций с момента вступления в силу Кодекса WADA 2021. 

К моменту написания данной статьи в казахстанской практике пока не были 
опубликованы работы, детально анализирующие данный аспект. Существующий 
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юридический анализ вышеназванных положений Кодекса WADA 2021 был пред-
принят Полом Грином и Мэтью Кайзером из университета штата Мэйн (США) [4]. 

По мнению американских правоведов, первое и наиболее важное отличие, 
проистекающее из норм Кодекса WADA 2021, состоит в том, что спортсмены-
любители не обязаны доказывать, как запрещенное вещество попало в их организм, 
для установления существенной вины или халатности или отсутствия вины или ха-
латности (норма No Significant Fault or Negligence). Это изменение может привести 
к сокращению сроков дисквалификации спортсменов-любителей, поскольку в со-
ответствии со старым Кодексом WADA 2015 года спортсменам было чрезвычайно 
сложно снизить санкции, не имея возможности окончательно установить, как за-
прещённое вещество попало в организм. 

Если спортсмен-любитель может доказать, что он не несёт значительной вины 
или халатности, то Кодекс WADA 2021 года позволяет ему получить сокращенный 
срок дисквалификации, который варьируется от выговора до двух лет без учёта ис-
пользованного запрещенного вещества [5, ст. 10.6.1.3]. Это контрастирует с преды-
дущим «подходом», применимым ранее в соответствии со старым Кодексом 
WADA 2015 года: там минимальный срок дисквалификации, если имелся положи-
тельный результат на неуказанное вещество, составлял один год, если только 
спортсмен не установил, что источником был загрязненный продукт. 

Однако остаётся вопрос насколько данные «смягчающие» положения приме-
нимы в казахстанской правовой практике. Действующие в Республике Казахстан 
Правила были первоначально приняты Приказом Министра культуры и спорта 
Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 18 и затем изменены Приказом 
Министра от 4 марта 2020 года № 54. Таким образом, последние изменения вноси-
лись в Правила в марте 2020 года, то есть до публикации нового Кодекса WADA.  

Представляется вероятным, что введение нового Кодекса, особенно в связи с 
характером новый положений, потребует существенного обновления Антидопин-
говых правил Республики Казахстан. Разумеется, положения нового Кодекса 
WADA не ограничиваются нормами, рассмотренными в настоящей статье, и было 
бы целесообразным ускорить процесс обновления соответствующего казахстанско-
го законодательства, особенно ввиду приближающихся Олимпийских игр в Токио.  

К примеру, по сообщению Министерства культуры и спорта РК «На пред-
стоящих летних Олимпийских играх в Токио национальная сборная будут участво-
вать по 30 видам спорта. На сегодня спортсмены национальной сборной завоевали 
43 лицензии по 18 видам спорта» [6]. С учётом того, какие усилия прилагают ка-
захстанские спортсмены необходимо ускорить процесс синхронизации законода-
тельства РК в сфере анти-допинга и Кодексом WADA 2021.  

Несмотря на то, что автором данной статьи не изучался, вопрос были ли об-
новлены аналогичные нормативно-правовые акты в странах СНГ, вероятнее всего 
предположить, что прочие страны СНГ так же не имели возможности привести ме-
стное законодательство в соответствии с новыми нормами.  

Принимая во внимание участившиеся конфликты и зачастую необоснованные 
политизированные обвинения спортсменов из стран бывшего СССР в употребле-
нии допинга с правовой точки зрения Республике Казахстан, как и другим странам-
партнерам по Евразийского пространству, необходимо приоритизировать процесс 
синхронизации местного законодательства с Кодексом WADA 2021. 
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Аннотация. В статье исследуется одна из современных серьезных проблем физиче-

ской культуры и спорта – борьба с допингом. Проблема характерна практически для всех 
стран и имеет давнюю историю. Практически все спортивные федерации в развитых стра-
нах руководствуются рекомендациями Всемирного антидопингового кодекса ВАДА, а с 
2005 года и соответствующей Конвенцией ЮНЕСКО, но проблема не решена. Борьбу с 
допингом ведет и федерация лыжных гонок России, однако, политизация этой проблемы 
на международной арене, не способствует достижению значительных успехов в ближай-
шей перспективе. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, допинг, право, политика, лыжники, 
ВАДА, запрещённое вещество. 

Abstract. The article examines one of the modern serious problems of physical culture and 
sports-the fight against doping. The problem is common to almost all countries and has a long 
history. Almost all sports federations in developed countries are guided by the recommendations 
of the WADA World Anti-Doping Complex, and since 2005, the corresponding UNESCO Con-
vention, but the problem has not been solved. The Russian Federation of Cross-Country Skiing is 
also fighting doping, but the politicization of this problem in the international arena does not 
contribute to achieving significant achievements in the near future. 
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Допинг – это любые природные, синтетические и наркотические вещества, 
которые улучшают работу организма спортсмена. 

В 1889 году слово «doping» появилось в английских словарях. Сначала оно 
обозначало смесь опиума с наркотиками, которую давали скаковым лошадям и 
гончим собакам перед забегами [4]. 

Спортивный допинг появился в Древней Греции. Именно тогда, когда проводи-
лись первые Олимпийские игры. Спортсмены, для улучшения своего физического со-
стояния жевали молодые побеги эфедры, употребляли настойки из сырых грибов. 

Известный британский велогонщик Артур Линтон скончался в 1886 году, че-
рез шесть недель после однодневной гонки Бордо-Париж. Официальной причиной 
смерти был назван брюшной тиф, неофициальной – употребление «бодрящего» 
коктейля из стрихнина и героина [1]. 

С годами изобретение различных препаратов увеличивалось. Изначальное их 
применение, конечно же, предназначалось не для спортсменов. Например, в 30-е 
годы XX века в Германии создали инъекционный тестостерон, которой предназна-
чался для усиления агрессивности солдат. Но позже его стали использовать и 
спортсмены. Так, в 1936 году немецкие спортсмены превзошли всех на Олимпий-
ских играх. 

О серьёзности и о необходимости борьбы с допингом заговорили в 60-х годах 
после смерти нескольких профессиональных спортсменов. И с 1967 года МОК ог-
ласил список запрещённых препаратов и ввёл допинг-контроль на всех междуна-
родных соревнованиях [2]. 

Мы задались вопросом – как обстоят дела с допингом в лыжных гонках? 
В выбранном для рассмотрения спорте, как и в любом другом, история допин-

га не стоит на месте. 
Проведенное исследование, позволяет предположить, что касается российско-

го допинга – наша страна не больше других спортивных стран причастна к нару-
шениям, но предвзятое отношение именно к нашей стране, породило, то субъек-
тивно-негативное отношение к спортивным организациям и спортсменам Россий-
ской Федерации. 

Исследование позволяет предположить, что в других странах – той же Норве-
гии, ситуация с допингом гораздо серьёзнее. Спортсмены употребляют препараты, 
которые предназначены для больных людей (например, астматиков), и доказывают, 
имея официальные документы, что они ими и являются.  

К сожалению, примеры лыжников из Норвегии, говорят об обратном, к при-
меру, Тереза Йохауг, которая совсем недавно была отстранена от соревнований из-
за допинга. Спортсменка выигрывала на дистанции 10 км у второго места больше 
минуты и после финиша даже не выглядела уставшей. Ладно, допустим, хорошо 
готова. Но после её ловят на допинге... И какое же у неё оправдание? Гигиениче-
ская помада содержала антитела, которые стали причиной положительной допинг-
пробы. Можно ли такому верить? 

В России такие способы не работают. Российские спортсмены меньше всего 
употребляют, но больше всего попадаются, не пахнет ли здесь политическим вме-
шательством? Но сейчас не будем сильно углубляться в связь политики и спорта. 

Бесспорно, спортсмен сам несёт ответственность за то, что он и как употреб-
ляет. Но, контролирует, конечно, это всё Международный Олимпийский Комитет 
(МОК), со стороны которого почему-то идёт максимальное давление именно на 
спортсменов России. Недавний пример: группа Российских лыжников во главе с 
Сергеем Устюговым не получила приглашения на Олимпийские игры 2018 года в 
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Пхёнчхан. Официальных обвинений никто не предоставил. Но видимо какие-то на-
рушения были в сфере допинга. Попытки оспорить это решение успехом не увен-
чались. Наши спортсмены на Олимпийские игры не поехали, а объяснений слу-
чившемуся до сих пор нет. Почему же тогда все в мире кричат: «Мы только за че-
стный спорт, за спорт без политики» [3], а по факту мы имеем то, что имеем... 

Борьба с допингом идёт уже много лет. Но ситуация особо не меняется. 
Спортсмены, как употребляли, так и продолжают употреблять допинг. 

Существует Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА. В 2005 году даже бы-
ла принята Конвенция ЮНЕСКО. 

ВАДА ежегодно следит за фармакологическими разработками, издаёт и об-
новляет списки запрещённых препаратов. Спортсменам и врачам необходимо за 
этим следить, так как даже в составе обычного противовирусного средства может 
оказаться запрещённое вещество. 

При уклонении от сдачи допинг-пробы спортсмен может быть дисквалифици-
рован на два года, может быть лишён наград и титулов, а при повторении наруше-
ний, может быть дисквалифицирован пожизненно. 

В российских лыжных гонках самый громкий допинг-скандал был после 
Олимпийских игр 2014 года. Тогда было величайшее событие. Наши лыжники на 
марафоне 50 км свободным стилем заняли весь пьедестал. После чего, Александра 
Легкова (победителя) и Евгения Белова (призёра) отстранили от соревнований по-
жизненно из-за обнаружения у них запрещённых препаратов, лишили титулов и 
олимпийских медалей. Конечно, они несколько раз обжаловали, принятое в отно-
шении них решение, добились снятия пожизненной дисквалификации, но факт, ос-
таётся фактом. Спортсмены употребляли допинг [4]. 

Мы не сомневаемся, что борьба с допингом будет продолжаться. Но её совре-
менная организация только навеивает на спортсменов страх, и, по-видимому, не 
очень большой, раз они продолжают это делать. Считаю, что спортсмен сам ответ-
ственен за то, что он употребляет, и сам должен понимать, что, если его поймают 
на допинге, уважение со стороны не только соперников, но и вообще окружающих 
он потеряет. Может, он и исправиться позже, после того, как понесёт наказание. Но 
этот хвост того, что он когда-либо был пойман, никуда не денется. 

Есть выражение: «Допинг – это путь к краткосрочной победе, но к долгосрочно-
му поражению». Поэтому спортсмены, принимающие препараты должны всегда пом-
нить, что победа, которую они могут одержать, мало того, что будет нечестной, так 
ещё и не факт, что она останется за ними. Ведь допинг пробы хранятся в лабораториях 
в течение десяти лет. Поэтому в любой момент пробы могут перепроверить [2]. 

В настоящее время запрещённые вещества могут содержаться в любом лекар-
стве, включая обезболивающие препараты. Для спортсменов, тренеров и иных спе-
циалистов существует специальный сайт, где можно проверить любое лекарство на 
наличие допинга. Это необходимо делать каждому спортсмену, который выступает 
как на всероссийском, так и на международном уровне. Каждый год всем спорт-
сменам высокой квалификации необходимо предоставлять сертификат РУСАДА. 
Без него спортсмен не допускается на соревнования. Не является исключением и 
юный возраст спортсмена. Данная категория лиц также несёт ответственность за 
потребление допинга и должна быть в курсе антидопинговых правил. Подобная 
практика повышает гарантии того, что каждый спортсмен, независимо от возраста 
должен серьёзно относиться к этой теме. 

В заключение необходимо отметить, что спортсмен сам несёт ответственность 
за себя, за своё здоровье и за свои действия. В первую очередь для высоких резуль-
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татов необходимо тренироваться и достигать всё самому, чем идти лёгким, но не-
честным путём. 
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Аннотация. Проблема использования запрещённых субстанций является одной из 

самых сложных в спорте, которая касается, в том числе, правовых вопросов. Сегодня, как 
показывают отчеты WADA, ни одно спортивное соревнование международного уровня не 
проходит без нахождения в тестовых материалах спортсмена веществ и методов, относя-
щихся к запрещённым. Если несколько лет назад мы говорили о громких допинговых 
скандалах среди совершеннолетних спортсменов, то сегодня, как показывает практика, 
проблема нарушения антидопингового законодательства проникла и в детско-юношеский 
спорт.  

Детско-юношеские спортивные школы и клубы являются звеном системы организа-
ции внешкольной физкультурной деятельности учащихся, позволяющие реализовать ре-
бенку свои потребности в сфере спорта. Их существование обусловлено общественной 
потребностью в физически совершенном человеке и личной потребностью ребенка в фи-
зической культуре как деятельности, обеспечивающей отдых и восстановление сил после 
учебных занятий. Поступая в спортивную школу, ребенок обременяется определенными 
обязанностями, в том числе и обязанностью не применять запрещенные субстанции. В 
предлагаемой статье автор исследует правомерность возложения данной обязанности на 
ребенка и рассуждает о необходимости внедрения образовательных антидопинговых про-
грамм в спортивных детских учреждениях, которые будут нацелены не только на детей-
спортсменов, но и на тренеров, а также родителей. 

Ключевые слова: допинг, детско-юношеский спорт, спорт, антидопинговые правила. 
Abstrakt. The problem of the use of prohibited substances is one of the most difficult in 

sports, which concerns, among other things, legal issues. Today, as WADA reports show, no in-
ternational sports competition is held without the presence of substances and methods that are 
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prohibited in the athlete's test materials. If a few years ago we talked about high-profile doping 
scandals among adult athletes, today, as practice shows, the problem of violation of anti-doping 
legislation has penetrated into youth sports. 

Children's and youth sports schools and clubs are a link in the system of organization of 
out-of-school physical culture activities of students, allowing the child to realize his needs in the 
field of sports. Their existence is due to the social need for a physically perfect person and the 
child's personal need for physical culture as an activity that provides rest and recuperation after 
training sessions. When entering a sports school, a child is burdened with certain responsibilities, 
including the obligation not to use prohibited substances. In the proposed article, the author ex-
amines the legality of imposing this responsibility on a child and discusses the need to introduce 
educational anti-doping programs in sports children's institutions, which will be aimed not only 
at children-athletes, but also at coaches and parents. 

Key words: doping, youth sports, sports, anti-doping rules. 
 
Испокон веков физическая культура, а за ней и спорт, занимали одно из цен-

тральных мест в жизни общества. Сегодня же они являются настолько многогран-
ными и мощными явлениями, что порой влияют на политическую и экономиче-
скую ситуации в мире или отдельно взятой стране. 

Физическая культура, как социальный институт, является частью общего по-
нятия «культура», выполняющий специфические функции, направленные на со-
хранение, поддержание и совершенствование физического и ментального здоровья 
человека, на возможность самореализации человеком духовных и физических спо-
собностей. Функциями физической культуры являются: во-первых, развитие физи-
ческих, моральных, эстетических качеств человека, во-вторых, организация дея-
тельности по «здоровому» заполнению свободного времени человека в любом его 
возрасте, соответственно и воспитание подрастающего поколения, в-третьих, про-
филактика заболеваний, а также физическая и психоэмоциональная рекреация и 
реабилитация, коммуникация между людьми и т.д. 

Спорт же чаще всего понимается через призму состязательности, подготовку 
и участие в играх/соревнованиях, характерными условиями которых является дос-
тижение определенного или наилучшего результата. Отсюда функциями спорта яв-
ляются: 1) те же функции, которые присущи и физической культуре (понятие спор-
та охватывается понятием физической культуры); 2) состязательная функция – вы-
явление, анализ возможностей тела и духа человека при подготовке и проведении 
соревнований, путем выявления наилучшего результата. 

В ст. 3 Закона Украины «О физической культуре и спорте» закреплено право 
граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от каких-либо 
факторов•. Реализация данного права возможна через осуществление следующих пра-
вомочий: свободного выбора видов спорта и физкультурно-спортивных услуг; дос-
тупности и безопасности занятий физической культурой и спортом; защиты прав и 
законных интересов граждан; создание учреждений физической культуры и спорта; 
объединения граждан в общественные объединения физкультурно-спортивной на-
правленности; получения специального образования и осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности (ч. 2, ст. 3 Закона Украины «О физической куль-
туре и спорте»). В. И. Журавлёв данный перечень добавляет следующими правомо-
чиями: а) свободное распоряжение своими спортивными способностями; б) доступ к 
спортивным объектам; в) членство в спортивных объединениях; г) собираться для 

                                                           
• Граждане имеют право заниматься физической культурой и спортом независимо от происхождения, социального и имущест-
венного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, вероисповедания, рода и характера занятий, 
места жительства и других обстоятельств (ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О физической культуре и спорте»). 
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публичного выражения мнения о спортивных событиях; д) участвовать в зрелищных 
мероприятиях; е) мигрировать для реализации права на труд сфере спорта; ж) зани-
маться профессиональным спортом; з) получать физическое воспитание в образова-
тельных учреждениях; и) оказание медицинской помощи, гарантии неиспользования 
допинга; к) обеспечение личной и общественной безопасности; л) содействие разви-
тию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; м) получение квалифицированной юридической помощи; н) передача, рас-
пространение соответствующей информации через средства массовой информации 
любым законным способом; о) передвижение по территории страны, выезд за её пре-
делы для удовлетворения спортивных интересов; п) обращение лично, направление 
индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и органы ме-
стного самоуправления; р) получение помощи от спонсоров; с) государственная защи-
та и доступ к правосудию [2, с. 213].  

Следовательно, основным правом, составляющим занятие физической куль-
турой, является право человека на ведение активного, здорового образа жизни, а 
право на занятие спортом будет включать в себя право на подготовку и участие в 
соревнованиях. 

Правовым статусом «ребёнок» обладает лицо до достижения им совершенно-
летия. Малолетним считается ребёнок до четырнадцати лет. Несовершеннолетним 
считается ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 6 Семейно-
го кодекса Украины). 

В соответствии со ст. 31 Цивильного кодекса Украины (ЦК Украины) мало-
летние дети имеют право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки и 
осуществлять личные неимущественные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, охраняемые законом. 

Правомочия несовершеннолетних лиц несколько расширяются. Так, дети от 
14 до 18 лет имеют право на: самостоятельное совершение мелких бытовых сделок; 
2) самостоятельное осуществление права на результаты интеллектуальной деятель-
ности, охраняемые законом; 3) самостоятельное распоряжение своим заработком, 
стипендией или иными доходами; 4) быть участником (учредителем) юридических 
лиц, если это не запрещено законом или учредительными документами юридиче-
ского лица; 5) самостоятельное заключение договора банковского вклада (счета) и 
распоряжение вкладом, внесенным им на свое имя (денежными средствами на сче-
те) (анализ ст. 31 и ч. 1 ст. 32 ЦК Украины). Другие сделки несовершеннолетнее 
лицо совершает лишь с согласия родителей (усыновителей) или попечителей (ч. 2 
ст. 32 ЦК Украины). 

Следовательно, заниматься физической культурой или спортом, вести актив-
ный образ жизни, готовиться, а впоследствии принимать участие в соревнованиях 
ребёнок имеет право лишь с согласия его родителей либо лиц, их заменяющих.  

Данное согласие дается родителем при написании заявления о просьбе зачис-
ления несовершеннолетнего лица в спортивную организацию. Так, при поступле-
нии в ДЮСШ (детско-юношескую спортивную школу) родители приносят стан-
дартный набор бумаг: письменное заявление родителей или лиц, их заменяющих; 
медицинское заключение врача поликлиники по месту жительства об отсутствии 
медицинских противопоказаний для занятий спортом; копии свидетельства о рож-
дении или копии паспорта, копии идентификационного кода поступающего. 

С момента подписания приказа или распоряжения директором ДЮСШ о за-
числении поступающего в качестве воспитанника данного учреждения, ребенок 
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приобретает соответствующий статус•. И с этого момента у него возникает ряд 
прав и обязанностей, которые устанавливаются учредительными документами ор-
ганизации. Например, воспитанники спортивной школы имеют право на: получе-
ние внешкольного образования спортивного профиля, получения свидетельства об 
окончании спортивной школы и копию личной карточки спортсмена, форма кото-
рой утверждена центральным органом исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта; добровольный выбор вида спорта; прохождение подготовки в 
соответствии с учебными программами по видам спорта под руководством трене-
ра-преподавателя; безопасные и безвредные условия для обучения; пользование 
материально-технической, спортивной базой; получение в установленном порядке 
спортивного инвентаря индивидуального пользования; обеспечение в установлен-
ном порядке спортивной одеждой и спортивной обувью, а также питанием, прожи-
ванием во время тренировочных сборов и спортивных соревнований, проездом к 
месту проведения соревнований, учебно-тренировочных собраний и совещаний; 
медицинское и фармакологическое обслуживание; получение наград, ценных по-
дарков, призов, премий, грамот, дипломов и на другие виды поощрения за достиг-
нутые спортивные успехи; представление в органах местного самоуправления 
спортивной школы; защиту от любых форм эксплуатации, психического и физиче-
ского насилия, от действий работников школы, нарушающих их права и унижаю-
щих честь и достоинство. 

Воспитанники спортивной школы обязаны: сочетать занятия в спортивной 
школе с обучением в общеобразовательном учебном заведении; выполнять учеб-
ные программы с целью достижения запланированных спортивных результатов; 
повышать свое спортивное мастерство и общий культурный уровень; соблюдать 
здоровый образ жизни, нормы морально-этического поведения, установленного 
спортивного режима и правил личной гигиены; участвовать в соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах, предусмотренных индивидуальными и календар-
ными планами; соблюдать требования медицинского контроля и проходить дважды 
в год диспансерное обследование, начиная с обучения в группах предыдущей базо-
вой подготовки; беречь государственное, общественное и личное имущество; со-
блюдать требования учредительного документа организации о правилах поведения 
воспитанников спортивной школы; выполнять положения антидопингового зако-
нодательства.•  

То есть, уже с момента зачисления в качестве воспитанника ребенок обязан 
выполнять положения антидопингового законодательства.  

Основным нормативно-правовым актом антидопингового законодательства 
Украины являются Антидопинговые правила Национального антидопингового 
центра Украины (НАЦУ). 

В соответствии данными правилами НАЦУ спортсменом признается любое 
лиц•, занимающееся спортом на международном (как это установлено каждой Ме-
ждународной федерацией) или национальном уровне (как это установлено каждой 
Национальной антидопинговой организацией). При этом Антидопинговая органи-
зация имеет право по своему усмотрению применять антидопинговые правила к 
спортсмену, который не является спортсменом ни международного, ни националь-
ного уровня, распространяя определение «спортсмен» и на них. Спортсмены или 

                                                           
• Причём независимо от возраста, например в секцию чирлидинга принимаются дети с 5-летнего возраста, в секцию 
футбола с 6 лет. 
• Следует отметить, что данню обязанность воспитанников в уставы спортивних школ стали включать относительно 
недавно – после 2014 года. 
• Независимо от возраста. 
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другие лица• несут ответственность за знание того, что является нарушением анти-
допинговых правил, а также за знание веществ и методов, включенных в запре-
щенный список. Персональным долгом спортсменов является обеспечение того, 
чтобы ни одно из запрещенных веществ не попало в их организм. Спортсмены не-
сут ответственность за любое запрещённое вещество, его метаболиты или маркеры, 
обнаруженные в любой пробе, отобранной у них. Последствиями нарушения анти-
допинговых правил могут быть: а) дисквалификация – аннулирование достигнутых 
спортсменом результатов в конкретном виде соревнования или спортивного меро-
приятия со всеми вытекающими последствиями, как лишение любых медалей, оч-
ков и призов; б) отстранение – запрет спортсмену или другому лицу за нарушения 
антидопинговых правил участвовать в любом соревновании или иной деятельно-
сти, прекращение финансирования на определенное время; в) временное отстране-
ние – спортсмен или иное лицо временно отстраняется от участия в любом сорев-
новании или деятельности до вынесения окончательного решения на слушаниях; г) 
финансовые последствия – финансовая санкция, которая накладывается за наруше-
ние антидопинговых правил или для возмещения расходов, связанных с нарушени-
ем антидопинговых правил; д) публичное обнародование. Антидопинговые прави-
ла распространяют своё действие, как на спортсменов, так и на защищенных лиц•. 

Следовательно, малолетнее лицо, не достигшее 14 лет, в соответствии с ци-
вильным законодательством имеет право на совершение лишь мелких бытовых 
сделок и стало спортсменом лишь благодаря письменному волеизъявлению своих 
родителей, но с момента зачисления в спортивную секцию уже обязано соблюдать 
антидопинговое законодательство Украины. То есть ребёнок до 14 лет становится 
ответственным за то, что попадает в его организм и каким образом, обязан следить 
за составом всех лекарственных препаратов, которые назначает ему врач с согласия 
его родителей. Но самостоятельно выбрать методы лечения в соответствии с реко-
мендациями врача он не имеет права, как и врач, без согласия его родителей или 
лиц их заменяющих не имеет права предоставить медицинскую помощь ребенку 
(анализ статьи 284 ЦК Украины). Правильно ли это? Думается, что нет. Но в соот-
ветствии с уставными документами ДЮСШ, или СДЮСШОР, или любой другой 
спортивной организации, родители не обязаны выполнять положения антидопин-
гового законодательства. 

В части 2 статьи 150 Семейного кодекса Украины устанавливается, что роди-
тели обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом и духовном развитии. 
Данная обязанность состоит в: обеспечении родителями детям благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности, то есть такого состояния среды жизнедеятельности, в 
котором отсутствует какой-либо вредное воздействие ее факторов на здоровье ре-
бенка и есть возможности для обеспечения нормальных и восстановления нару-
шенных функций организма; в обеспечении ребенку условий для воспитания, соот-
ветствующих требованиям санитарных норм по осуществлению мероприятий, на-
правленных на сохранение и укрепление здоровья детей, их гигиеническое воспи-
тание и усвоение ими основ гигиены; в содействии утверждению у ребенка здоро-
вого образа жизни; в содействии оказанию ребенку необходимой первичной лечеб-

                                                           
•
 Другими лицами являются физические или юридические лица, которые не входят в круг лиц дополнительного персо-

нала (тренер, родители и т.д.), но, которое работает со спортсменом, лечит или помогает спортсмену во время подготов-
ки и участия в спортивных соревнованиях. 
•
 Защищённым лицом является спортсмен или иное физическое лицо, которое на момент нарушения антидопинговых 

правил: (i) не достигло шестнадцати (16) лет; (Ii) не достигло восемнадцати (18) лет и не включено ни в Регистрацион-
ного пул тестирований и никогда не участвовало ни в каких международных мероприятиях в открытой категории; или 
(iii) по причинам, кроме возраста, было определено таким, что не имеет правоспособности в соответствии с действую-
щим национальным законодательством. 
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но-профилактической помощи, предусматривающей консультацию врача, простую 
диагностику и лечение основных распространённых заболеваний, травм и отравле-
ний, профилактические мероприятия, а также оказанию специализированной и вы-
сокоспециализированной помощи; в обеспечении ребёнку прохождения медицин-
ского осмотра; в предотвращении употребления ребенком табачных изделий, алко-
гольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ [6]. И в соответ-
ствии со ст. 31 ЦК Украины все сделки, которые выходят за рамки бытовых за ма-
лолетнее лицо совершают родители или лица их заменяющие. Ответственность за 
малолетнего ребенка так же несут родители. В соответствии с теми же Антидопин-
говыми правилами НАЦУ один из родителей ребенка является вспомогательным 
персоналом ребенка-спортсмена и тоже несет ответственность за попадание в ор-
ганизм спортсмена запрещенного вещества или препарата. Например, за распро-
странение или попытку распространения любой запрещенной субстанции или за-
прещенного метода вспомогательным персоналом защищенному лицу; за назначе-
ние или попытку назначения защищённому лицу во время соревновательного пе-
риода любой запрещённой субстанции или запрещённого метода, или назначение 
или попытку назначения защищённому лицу в внесоревновательный период любой 
запрещённой субстанции или запрещенного метода, которые запрещены во внесо-
ревновательный период вспомогательный персонал (в нашем случае один из роди-
телей) должен быть отстранён пожизненно (п. 10.3.3 Антидопинговых правил 
НАЦУ). Думается, что не стоит в уставных документах спортивных организаций 
прописывать обязанность ребёнка до 14 лет выполнять требования антидопингово-
го законодательства. 

Что касается детей от 14 до 18 лет, то в соответствии с ч. 2-3 ст. 284 ЦК Ук-
раины физическое лицо, которое достигло 14 лет и которое обратилось за предос-
тавлением ему медицинской помощи, имеет право на выбор врача и выбор методов 
лечения в соответствии с его рекомендациями. Оказание медицинской помощи фи-
зическому лицу, которое достигло четырнадцати лет, осуществляется с его согла-
сия. В случае с несовершеннолетним спортсменом, то право на выбор врача в соот-
ветствии с антидопинговыми правилами трансформируется в обязанность выбора 
врача и методов лечения. 

На практике мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, что как дети, так и их 
родители узнают о допинге и о списке запрещённых препаратов лишь после того, 
как у ребенка в пробе А были обнаружены запрещённые субстанции, её метаболи-
ты или маркеры. И это неудивительно. С одной стороны, управление детской спор-
тивной организации требует выполнения антидопингового законодательства от ре-
бёнка. Антидопинговые правила НАЦУ тоже устанавливают ответственность за 
нарушение их как спортсмена, так и всех иных лиц, к которым относятся и тренер, 
и один из родителей, и врач, и любое иное лицо, помогающее спортсмену в подго-
товке к соревнованиям или в участии в самих соревнованиях. Но просветительская, 
образовательная деятельность о недопустимости принятия допинга, о списке за-
прещенных субстанций среди детей и их родителей практически не ведется. Порой 
доходит до казусов, что даже тренер не ознакомлен со списком и предлагает ребен-
ку закапать нос ринофлуимуцилом•. НАЦУ обязан и действительно проводит как 
очное, так и онлайн антидопинговое обучение. Но в самих детских спортивных ор-
ганизациях подобное обучение не проводится. Так же, как и родители не подписы-
вают никаких документов о том, что с момента поступления их ребенка, не дос-
тигшего 14 лет в спортивную школу, несут ответственность вместе с ребенком за 

                                                           
• Опыт автора статьи. Что не удивительно, ведь даже не все ВУЗы, готовящие тренеров по видам спорта, преподают 
дисциплину, напрямую связанную с изучением национального и международного антидопингового законодательства. 
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нарушение антидопингового законодательства. Поэтому борьба с допингом и вы-
страивание системы антидопингового образования должны быть основным на-
правлением работы руководителей и специалистов всех спортивных организаций, 
всех уровней. 
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Аннотация. С учётом основных мировых тенденций развития сферы спорта и физи-

ческой культуры можно выделить ряд насущных проблем, требующих нормативного 
юридического разрешения. 
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Abstract. Judging by the world tendencies of developing the sports sphere, there are sev-
eral crucial problems that require juridical attention to solve.  

Key words: sport law, doping, anti-doping rules, anti-doping policy, measures for the pre-
vention of doping in sport and struggling with it.  

 
Необходимость рассмотрения проблемы становления международного анти-

допингового права сложно отрицать. В настоящее время актуальность этого вопро-
са очевидна и не только в России. Спортсмены нашей страны столкнулись с целым 
рядом проблем, основной из которых является проблема ограничения допуска к 
международным спортивным соревнованиям. Большая половина российской сбор-
ной не была допущена на Олимпийские игры в Пхёнчхане под флагом России, по-
этому российские атлеты выступали под флагом МОК. Новые антидопинговые 
скандалы продолжают развиваться. Одним из таких примеров могут служить мно-
гочисленные обвинения, выдвинутые против российских биатлонистов, повлекшие 
за собой серьёзные санкции. В связи с происходящим, российским законодателем 
предпринимаются меры по введению юридической ответственности за использова-
ние допинга в спорте не только административного порядка, но и уголовного. Учи-
тывая политическое давление, оказываемое на Россию, этого недостаточно. К тому 
же, в настоящее время можно говорить об устаревании  антидопинговой системы, 
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которая не способна быть технологичной для разрешения конфликтных ситуаций. 
В некоторых источниках, некоторые авторы склоняются к легализации допинга в 
спорте и, соответственно, отсутствию необходимости дальнейшего развития ин-
ститута международного антидопингового права. По нашему мнению, это попро-
сту приведёт к соревнованию технологий, а не к соревнованию спортсменов. 

Международное антидопинговое право – это институт международного спор-
тивного права, являющийся совокупностью правовых норм для регулирования об-
щественных отношений, которые складываются при противодействии применению 
допинга в спорте на международном уровне. 

Борьба с использованием допинга закреплена в ряде правовых актов различ-
ного уровня. Начать стоит с Международной конвенции о борьбе с допингом в 
спорте, принятой 21 ноября 1978 года в Париже Генеральной конференцией ООН. 
Она призвана содействовать предотвращению применения допинга в спорте и 
борьбе с ним [1]. Помимо этого, в рамках Совета Европы действует Конвенция 
против применения допинга 1989 года и Дополнительный протокол от 12 сентября 
2002 года к данной Конвенции. Ей характерна открытость, позволяющая любому 
государству присоединиться к ней [2]. Так, этот международный договор – это акт 
универсального уровня, он решает вопросы, связанные с международным антидо-
пинговым правом. Основным нормативным документом в области борьбы с допин-
гом по праву считается Всемирный антидопинговый кодекс 2003 года, действую-
щий в новой редакции от 2021 года. 

Главным органом по борьбе с допингом является Всемирное антидопинговое 
агентство. Его основная задача состоит в освобождении мирового спорта от допин-
га. Инициатива создания ВАДА исходила от Международного олимпийского ко-
митета, заинтересованных общественных организаций и правительств ряда госу-
дарств. Основой деятельности ВАДА является Медицинский кодекс МОК и Все-
мирный антидопинговый кодекс ВАДА [3]. 

Проблема борьбы с допингом в спорте носит не только юридический харак-
тер. На протяжении многих лет обсуждением этого вопроса занимаются эксперты в 
иных областях и представители различных сфер деятельности. 

Появляются и вводятся новые методы борьбы с употреблением допинга в 
спорте, но одновременно с этим и совершенствуются технологии, возникают новые 
разновидности допинга, что препятствует противодействию его использования 
спортивными атлетами. Все вышеназванные факторы значительно усложняют пра-
вовое регулирование борьбы с допингом в спорте, а также создают ряд проблем 
международного антидопингового права. Назовём наиболее актуальные из них. 

Во-первых, правовые нормы потеряли актуальность или устарели, особенно в 
области антидопингового регулирования. Данная проблема становится очевидной, 
если учитывать, что право всегда отстаёт от регулирования отношений в обществе. 
Особенно хорошо это видно именно в международном антидопинговом праве, так 
как совершенствование допинга означает совершенствование технологий, а приня-
тые ранее нормы могут не соответствовать развитию этих технологий. Случаи, ко-
гда атлет отвечает требованиям допингового контроля, используя средства, повы-
шающие вероятность победы или получения высокого результата, не новы. Позд-
нее, такие вещества могут попасть в категорию допинга. Отсюда следует, что уни-
версальное решение обозначенной проблемы крайне сложно найти, и это означает, 
что борьбу с допингом необходимо сделать менее формальной и более гибкой. В 
этом случае, право сможет более оперативно регулировать общественные отноше-
ния. Для получения такого результата, по нашему мнению, требуется усовершенст-
вовать уже существующие принципы работы ВАДА. Например, список веществ, 
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характеризующихся как допинг, должен пополняться значительно быстрее при по-
мощи более частых обновлений и/или проверок. 

Во-вторых, человеческий фактор, а именно нарушение антидопинговых пра-
вил самим спортсменом и его уход от наказания. Необходимо сделать акцент на 
проведении процедуры антидопингового контроля на всех её стадиях. Этот вывод 
спровоцирован рядом многочисленных ситуаций, когда нарушение было выявлено 
несвоевременно, несколько лет спустя взятие проб. Подобные прецеденты подры-
вают авторитет и заставляют усомниться в надежности медицинских проб как ос-
новной формы контроля. 

В-третьих, политика и спорт. Несмотря на серьезные усилия со стороны мно-
гих организаций, правительств, а иногда и самих атлетов, политика имеет огромное 
влияние на спортивный мир и, в частности, на международные антидопинговые 
процессы. Возможное решение этого аспекта кроется в международном акте, га-
рантирующем свободу спорта от политики. Президент РФ Владимир Путин пред-
ложил принять отдельную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, закрепляю-
щую принцип деполитизации спорта в международном праве. С таким предложе-
нием он выступил на форуме Всемирной ассоциации олимпийцев, который прохо-
дил в Москве в год 20-летия с момента создания ассоциации: «Считаю важным 
разработать и принять отдельную резолюцию Генассамблеи ООН, которая бы 
окончательно закрепила принцип деполитизации спорта в международном праве. 
Одним из важных шагов на этом пути может стать декларация в поддержку Олим-
пийской хартии с целью популяризации олимпийских ценностей. Знаю, что этот 
документ будет подписан, готовится, во всяком случае, к подписанию по итогам 
вашего форума» [4]. 

В-четвёртых, защита прав спортсменов. Особую актуальность эта проблема 
приобрела в последнее время. Четвёртое направление связано с защитой прав 
спортсменов. Данная проблема актуальная, сложная в решении и для многих явля-
ется болезненной. Тем не менее, возможности для её решения имеются. 

Многие спортсмены сами обращают внимание на слабые места правовой сис-
темы, связанной с антидопинговой политикой. Выдающимся примером озабочен-
ности этим вопросом атлетов может служить критика подхода МОК к проблемам 
использования допинга – инициаторами выступили более ста лыжников, представ-
ляющие разные государства. Именно они выдвинули запрос на встречу с руково-
дящим составом Международной федерации лыжных видов [5]. Это критически 
важно, так как данная тенденция демонстрирует, что сами спортсмены осознают 
проблемы антидопингового права. 

Не менее актуальной задачей остается сохранение честного имени атлета в 
случае ошибки, допущенной врачом или чиновником. Разумеется, ответственность 
за проступок или халатность должен нести непосредственно тот, кто совершил 
ошибку. 

Помимо этого, необходимо сохранять максимальную объективность оценки 
ситуации, что подразумевает аполитичность и тщательную проверку всех фактов. 
Так, известный биатлонист Мартен Фуркад заметил: «… до того, как можно будет 
что-то говорить, мы должны подождать доказательства. В прошлом было очень 
много разговоров и заявлений о тех, кто причинял вред спорту без каких-либо по-
следствий в итоге, и поэтому я не хочу, чтобы это случилось снова в том виде 
спорта, который я правда люблю. В этой истории принятые меры должны послу-
жить примером, потому что в биатлоне было много случаев допинга в прошлом; 
среди нарушителей были как русские, так и спортсмены других стран» [6]. 

Довольно сильно осложняет ситуацию тот факт, что большое количество 
ложной или, как минимум, лишней и неактуальной информации преподносят ми-
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ровой общественности СМИ. Отсюда напрашивается вывод, что действительно 
эффективная антидопинговая политика должна включать в себя определённый вид 
работы со СМИ, сотрудничество либо ценз, закреплённый документально. По ана-
логии, штрафные санкции/наказание за необоснованные обвинения, клевету и 
травлю так же должны быть закреплены в определённом правовом акте. 

Для того, чтобы не оказывать негативного влияния на репутацию спортсмена, 
находящегося под подозрением в использовании допинга, в основе всего должна 
быть презумпция невиновности. Согласно этому принципу, любой атлет считается 
невиновным ровно до тех пор, пока в установленном законом порядке не будет ус-
тановлена его вина. К слову, сами спортсмены поддерживают эту инициативу – 
норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю пишет: «Кто-то может проводить 
манипуляции с тем, что ты принимаешь, и в итоге тебя могут наказать так же, как и 
того, у кого вошли в привычку различные манипуляции с запрещёнными препара-
тами. Спорт решил, что лучше наказать десять невинных, если при этом есть один 
виновный, а не наоборот, как принято в обществе». 

Для защиты прав спортсменов нужно более основательно подойти к их гаран-
тиям, что, безусловно, не является простой задачей, но определённо стоит прило-
женных для её разрешения усилий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается определение агентской деятельности в 

спорте как предмет правового регулирования. Также, даётся характеристика работы про-
фессионального спортивного агента. В статье исследованы вопросы, которые касаются 
возраста спортсмена, оформления отношений между спортсменом и агентом, непосредст-
венной деятельности самого агента и того, как достичь высоких результатов. 

Ключевые слова: агент, агентская деятельность, спорт. 
Abstract. This article considers the definition of agency activity in sports as a subject of le-

gal regulation. Moreover, we give the description of the work of a professional sports agent. The 
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article examines the issues that relate to the age of a sportsman, from which it is better to have an 
agent, the design of the relationship between the sportsmen and the agent, the direct activities of 
the agent and how to achieve high results. 

Key words: sport agent, agency activity, sports. 
 
На сегодняшний день, в литературных кругах правовая деятельность рассмат-

ривается как понятие, имеющее несколько значений. Если рассматривать с широ-
кой точки зрения, то деятельность воспроизводится в виде некой системы, осно-
ванной на действиях, имеющих особую юридическую значимость, в то время как, 
рассматривая с узкой точки зрения деятельность является совокупностью урегули-
рованных нормами права действий того или иного субъекта права, которые имеют 
или не имеют особые юридические последствия [6]. 

На данном этапе развития науки, определение профессиональной агентской 
деятельности всё ещё не сформировано. Правовой научной доктриной предостав-
ляются лишь некоторые признаки данной деятельности. Исходя из этого, в совре-
менном обществе принято говорить о вопросе установления сущности агентской 
деятельности (в данной области понятие спорт рассматривается только в узком 
смысле и имеет коннотацию профессионального спорта в контексте конкретной 
агентской деятельности) [5; 6]. 

Нельзя упустить тот факт, что преимущественно услуги, касаются агентской 
деятельности в сфере спорта, первоначально нацелены на подробный анализ нор-
мативных правовых и корпоративных актов, которые, в свою очередь, регламенти-
руют точный порядок осуществления агентской деятельности в тех или иных видах 
спорта и сопоставляют их с практической деятельностью организации агентских 
отношений внутри конкретной спортивной системы [6]. 

В нынешнем действующем российском законодательстве всё ещё не содер-
жится такое понятие как агентская деятельность. Но остаётся возможным выделить 
два критерия для определения данного понятия. Первый критерий напрямую каса-
ется агентской деятельности в гражданско-правовой области и специального дого-
вора агентирования, который, в свою очередь, предусматривает двух конкретных 
субъектов: спортивного агента и его непосредственного клиента [3]. Критерий но-
мер два выходит из нормативных актов различных спортивных федераций, содер-
жащих достаточно подробные описания деятельности агента, представляющие со-
бой комплекс требований к агенту как к личности и к оказанию его услуг [5]. 

Все без исключения спортсмены нуждаются в максимальном погружении в 
свою работу: абсолютной концентрации в момент соревнований и тренировок, с 
целью достижения высоких спортивных результатов. Не стоит забывать, что в 
жизни спортсмена присутствует немалое количество проблем, такие как юридиче-
ские, бытовые, финансовые, решением которых и занимается его спортивный 
агент.  

Помощь спортсмену в принятии тех или иных решений, касающихся его жиз-
ни и, непосредственно, спортивной деятельности является главной целью его спор-
тивного агента. Исходя из данной информации, определяются следующие направ-
ления профессиональной деятельности спортивного агента [2]: 

– поиск более подходящих и финансово выгодных контрактов со спонсорами 
и рекламодателями; 

– принятие участия в формировании отношений того или иного спортсмена с 
потенциальным работодателем; 

– контролирование всех финансовых и юридических вопросов; 
– оформление страховки игрока и т.д. 
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Правовые отношения игрока с тем или иным представителем спортивной сис-
темы, на данный момент времени, не являются единственным предметом агентской 
деятельности. Профессиональный агент имеет право находить подходящие вариан-
ты для перехода игроков, давать консультации/рекомендации, которые напрямую 
не запрещены нормативными правовыми актами [3]. 

Следовательно, если говорить о корпоративном регулировании профессио-
нальной деятельности спортивного агента, то со стороны спортивных федераций 
нет достаточно полного списка действий, которые агент имеет право выполнять по 
указанию его клиента-спортсмена. Более того, сама концепция системного оказа-
ния услуг спортивных агентов по отношению к игрокам, к сожалению, является не 
состоятельной. 

Предполагается, что профессиональный спортивный агент обеспечивает разо-
вую сделку того или иного представителя спортивного сектора, и более не прини-
мает участие в юридическом сопровождении его профессиональной спортивной 
карьеры [5]. Дальнейшее участие спортивного агента в карьере спортсмена пред-
полагает заключение другого договора, либо дополнительного соглашения к уже 
заключенному договору [6]. На это в первую очередь влияет содержание агентско-
го договора и его предмет, который формируется исключительно контрагентами.  

Таким образом, суммируя всё вышесказанное, к прямым действиям профес-
сионального спортивного агента относятся: документальное оформление транс-
ферных переходов спортсменов, при заключении спортсменом договора; исполне-
ние заключенных договоров; консультирование клиента (спортсмена); оповещение 
спортсмена или команды о потенциальных контрагентах, готовых вступить в дого-
ворные отношения с тем или иным спортсменом/командой; ведение переговоров от 
имени спортсмена, при полном соблюдении его интересов; подбор выгодных для 
спортсмена предложений о сотрудничестве, представление соглашений по исполь-
зованию коммерческих прав спортсмена. 

Существующим на данный момент договором о деятельности профессио-
нального спортивного агента на агента непосредственно могут быть также возло-
жены такие действия как отчёты со стороны спортивного агента: 

1 Профессиональный спортивный агент должен в установленные сроки пре-
доставить клиенту, заключившему с ним договор, отчёты о совершённых им про-
фессиональных действиях, в соответствии с заключенным договором спортивного 
агентирования. Если в данном договоре отсутствуют определённые условия, агент 
обязан предоставлять отчёты по мере исполнения договора и по окончании дейст-
вия срока договора спортивного агентирования. Клиент, имеющий возражения к 
отчёту о проделанной агентом работе, обязан проинформировать агента в письмен-
ной форме в течение тридцати дней со дня получения отчёта. Иначе, отчёт, с до-
пущенными неточностями считается принятым спортсменом. 

2 Если профессиональный спортивный агент не предоставил игроку/команде от-
чёт о проделанной деятельности он лишается права требовать любое вознаграждение. 

Что касается командных видов спорта, здесь спортивный агент занимается 
подбором вариантов продолжения карьеры игрока помимо других перечисленных 
функций.  

Исходя из вышесказанного, отношения между спортсменом и агентом строят-
ся на основе контракта. Агент одновременно может быть связан контрактом не с 
одним, а с несколькими спортсменами [3; 5; 7]. 

Необходимо понять, когда спортсмену желательно начать пользоваться услу-
гами агента. Целесообразно представить, что в юношеском спорте функции агента 
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могут достойно исполнять родители игрока. Но, как только у игрока намечаются 
определённые успехи, уже можно воспользоваться услугами профессионального 
спортивного агента. 

Назовём основные критерии при выборе спортивного агента. Чаще всего, 
спортсмен может быть связан контрактом с одним и тем же агентом на протяжении 
всей карьеры. Поэтому, подходить к выбору агента нужно очень внимательно и 
серьёзно. При выборе агента стоит обратить внимание на такие факторы, как обра-
зование, опыт работы, репутация агента  (что немало важно), и как агент был свя-
зан с тем или иным видом спорта до того, как занялся агентской деятельностью. 

О репутации агента чаще всего судят по его прошлым и нынешним клиентам, 
по его «послужному списку». Бесспорно, лучшими агентами становятся бывшие 
спортсмены, ведь они лучше всех знают структуру, специфику и нюансы профес-
сионального спорта. Более того, необходимо обратить внимание на наличие аккре-
дитации агента на осуществление данного вида деятельности. Наличие всех пере-
численных факторов у агента делает из него профессионала своего дела. 

Необходимо отметить, что агент решает большую часть вопросов вместо 
спортсмена, но он не имеет права выполнять прямые функции спортсмена вместо 
него. Следовательно, для более эффективной работы спортсмену и его агенту не-
обходимо заниматься только своими прямыми обязанностями и полностью дове-
рять друг другу. 

В настоящее время в российском физкультурно-спортивном законодательстве не 
представлено понятия агентской деятельности, которая воспринимается как система 
отношений, связанных с заключением и исполнением договора агентирования. 

Таким образом, понятие «агентская деятельность в спорте» можно сформули-
ровать как совокупность действий, совершаемых на профессиональной основе, в 
виде комплекса посреднических услуг, оказываемых субъектам спортивных отно-
шений на договорной и внедоговорной основе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа организационно-правовых 

условий развития одного из направлений спорта – адаптивного спорта. Цель исследования 
– выявление проблем в правовом регулировании адаптивного спорта и определение на-
правлений их решения. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the organizational and legal 
conditions for the development of one of the sports areas – adaptive sports. The purpose of the 
study is to identify problems in the legal regulation of adaptive sports and determine the direc-
tions of their solution. 

Key words: organizational and legal conditions, adaptive sports, social adaptation of dis-
abled people, sports legislation, management of physical culture and sports. 

 
Правовое регулирование направлений спорта обеспечивает организационные 

условия осуществления спортивной деятельности. В настоящее время сформирова-
ны контуры правового, образовательного, научного и информационного простран-
ства адаптивного спорта, которые выражаются в следующем: 

– наличие ст. 31 «Адаптивная физическая культура. Спорт инвалидов» в Фе-
деральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
определение на законодательном уровне принципов спортивной деятельности – 
приоритетности, массовости, доступности спортивных объектов; 

– управление развитием адаптивного спорта посредством программно-
целевого метода с участием отраслевых государственных органов управления и 
спортивных организаций инвалидов; 

– утверждение федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования по адаптивной физической культуре; 

– разработка профессиональных стандартов «Тренер по адаптивной физиче-
ской культуре и адаптивному спорту», «Инструктор-методист по адаптивной физи-
ческой культуре и адаптивному спорту»; 

– защита диссертационных работ по адаптивному спорту и наличие научного 
журнала «Адаптивная физическая культура». 
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Вместе с тем на уровне правового регулирования адаптивного спорта есть не-
решенные позиции, устранение которых позволит улучшить организационные ус-
ловия его развития, реализуемые с помощью программно-целевого метода управ-
ления. 

В Стратегии развития спортивной отрасли до 2030 года предусмотрено увели-
чение числа инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения с 19,4 % (2020 г.) до 
30% (2030 г.) [5].  

Организации адаптивного спорта созданы в 35 российских регионах, в 27 – 
открыты отделения по адаптивной физической культуре и спорту при детско-
юношеских спортивных школах. 

Организационные условия адаптивного спорта включают следующие пози-
ции:  

1 Система государственного и общественного управления спортивной отрас-
лью при регулирующей роли Министерства спорта России (в структуре которого 
есть отдел адаптивной физической культуры); наличие межведомственных комис-
сий по вопросам адаптивной физической культуры при федеральных министерст-
вах образования, социальной защиты, здравоохранения; общественных организа-
ций – Паралимпийский комитет, Сурдлимпийский комитет России, Специальная 
Олимпиада России; спортивные федерации по видам адаптивного спорта [7, с. 71]; 

2 Финансирование адаптивного спорта за счёт бюджетных средств (рисунок 1). 
Наблюдается тенденция сокращения финансирования адаптивного спорта за счёт фе-
дерального бюджета при увеличении доли расходов региональных и муниципальных 
бюджетов. 

 
Рисунок 1 – Структура бюджетного финансирования адаптивного спорта (в %) 
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3 Спортивная инфраструктура адаптивного спорта (рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Структура формы собственности спортивных сооружений 

для занятия адаптивным спортом (в %) 
 
– более половины спортивных сооружений адаптивного спорта находятся в 

муниципальной собственности: 2017 г. – 72%, 2018 г. – 73%, 2019 г. – 62%.;  
– в региональной собственности: 2017 г. – 18,5%, 2018 г. – 18,5%, 2019 г. – 28%; 
– в федеральной собственности: 2017 г. – 3%, 2018 г. – 2,7%, 2019 г. – 2,5%. 

Наблюдается сокращение данной позиции, при увеличении другой – иной формы 
собственности: 2017 г. – 2018 г. – 5%, 2019 г. – 6,5% [6]. 

Правовые регулирование адаптивного спорта можно рассматривать как сово-
купность нормативно-правовых документов разного уровня, определяющих госу-
дарственную политику его развития: 

1 Федеральное и региональное законодательство – Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон о спорте) [4], 
региональные законы о спорте; 

2 Нормативные правовые документы о системе спортивной подготовки и ее 
научно-методическом сопровождении; 

3 Специализированные документы в области спортивной подготовки в адап-
тивном спорте (более 70 нормативных правовых актов). 

Результаты анализа выявленных проблем в правовом обеспечении адаптивно-
го спорта и предлагаемые направления их решения представлены в таблице 1. 

Таким образом, предложенные нами направления совершенствования право-
вого регулирования (в совокупности с организационными условиями) адаптивного 
спорта с учетом зарубежной спортивной практики позволят развивать адаптивный 
спорт во всех российских спортивных кластерах. 
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Таблица 1 – Направления совершенствования организационно-правовых  
условий адаптивного спорта 
Выявленные проблемы Направления их решения  

Правовые условия 
Отсутствие в Законе о спорте в главе 
2 «Основные понятия» определения 
адаптивного спорта и спортсмена-
инвалида. 

Включение в Закон о спорте определение адап-
тивного спорта, данного в Концепции развития 
спортивной индустрии до 2035 года: «адаптив-
ный спорт – спорт, ориентированный на инвали-
дов и других маломобильных граждан, в том 
числе с целью их комплексной реабилитации и 
абилитации за счёт возможностей спорта». 

Отсутствие в стратегиях, программах 
развития спортивной отрасли раздела 
об адаптивном спорте. 

Разработка Стратегии развития адаптивного 
спорта в России. 

Отсутствие в Законе о спорте (глава 
3) норм об ответственности, феде-
ральных региональных и муници-
пальных органов власти за реализа-
цию мероприятий в области адаптив-
ного спорта. 

Установление на законодательном уровне ответ-
ственности федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти за организацию спор-
тивных мероприятий инвалидов и создание 
спортивных адаптивных школ. 

Несоответствие норм Закона о спорте 
в аспекте разработки требований к 
видам спорта (в Законе эта обязан-
ность закреплена за общероссийски-
ми спортивными федерациями, кото-
рые являются общественными орга-
низациями) положениям междуна-
родной Конвенции о правах инвали-
дов (в ней эта обязанность возложена 
на государство). 

Законодательное закрепление обязанности раз-
работки требований к видам спорта за государ-
ственными отраслевыми органами, (а не спор-
тивными федерациями). 

Организационные условия 
Отсутствие отдела адаптивного спор-
та в структуре отраслевых органов 
управления (например, в структуре 
спортивного министерства Красно-
дарского края полномочия в области 
адаптивного спорта «размыты» по 
другим отделам). 

Создание отдела адаптивного спорта в структуре 
отраслевых органов управления и размещение 
статической отчетности на их сайтах (на примере 
Минспорта России). 

Недостаточное информационное 
обеспечение адаптивного спорта. 

Создание правовой службы онлайн – консульта-
ционного центра в области адаптивного спорта. 

В компетенцию различных ведомств, 
входят вопросы развития адаптивного 
спорта – физической культуры и 
спорта, образования, социальной за-
щиты, здравоохранения. 

Реализация межотраслевой модели взаимодейст-
вия в области адаптивного спорта между госу-
дарственными органами управления и подведом-
ственными организациями (на примере г. Санкт-
Петербурга [3]) с целью его эффективного фи-
нансового, материально-технического, кадрового 
обеспечения, развития спортивной инфраструк-
туры на договорной основе. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают организационно-правовые вопросы дея-

тельности центров олимпийской подготовки в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: центр олимпийской подготовки; правовое регулирование; органи-

зация. 
Abstract. The authors consider the organizational and legal issues of the activities of 

Olympic training centers in the Republic of Belarus, in the article. 
Key words: Olympic training center; legal regulation; organization. 
 
Введение. Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высо-

кого класса является одним из основных направлений государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта (далее – ФКиС) в Республике Беларусь. 
Учебно-тренировочный процесс (УТП) в целях подготовки спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса, осуществляют: 

– шесть типов специализированных учебно-спортивных учреждений (СУСУ) 
– детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские спортивно-
технические школы; специализированные детско-юношеские школы олимпийского 
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резерва; специализированные детско-юношеские спортивно-технические школы; 
центры олимпийского резерва, а также имеющие самый высокий среди СУСУ ста-
тус центры олимпийской подготовки (далее – ЦОП); 

– детско-юношеские спортивные школы (специализированные детско-
юношеские спортивные школы олимпийского резерва), включенные в структуру 
клубов по виду (видам) спорта; 

– средние школы-училища олимпийского резерва; 
– специализированные по спорту классы; 
– спортивно-оздоровительные лагеря, обеспечивающие непрерывность УТП. 
Объём учебных дисциплин спортивно-правовой тематики не позволяет де-

тально изучить нормативную правовую базу деятельности всех вышеперечислен-
ных структур, поэтому полагаем целесообразным рассмотреть в рамках данной 
статьи организационные и правовые вопросы деятельности ЦОП, которые имеют 
самый высокий среди СУСУ статус. Они часто выступают местом занятий спортом 
и производственной практики студентов учреждения образования «Белорусский 
государственный университет физической культуры», а также местом работы его 
выпускников, что предполагает необходимость наличия знаний об организации и 
правовой регламентации деятельности ЦОП. Приведенные факты определяют ак-
туальность выбора темы исследования. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процес-
се деятельности центров олимпийской подготовки. 

Предмет исследования – нормы актов законодательства, регламентирующие 
деятельность центров олимпийской подготовки, а также связанная с организацией 
их практической деятельности информация. 

Цель исследования – систематизировать регламентирующие ключевые аспекты 
деятельности ЦОП правовые нормы, информацию об организации деятельности ЦОП. 

Основная часть. Рассмотрим ЦОП, как юридическое лицо и как организацию 
ФКиС. ЦОП, как и все СУСУ, является юридическим лицом – некоммерческой ор-
ганизацией, созданной в форме учреждения как государственной, так и частной 
формы собственности. Однако на практике все 19 ЦОП из приведенного на сайте 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь списка – государственные, 
поскольку физическому лицу или частному юридическому лицу создать и поддер-
живать некоммерческую организацию проблематично с финансовой точки зрения. 
Частные СУСУ иных типов созданы в системе профсоюзов. Учредитель ЦОП за-
крепляет за ним имущество на праве оперативного управления и предоставляет в 
установленном порядке безвозмездно (во временное пользование) имущество, не-
обходимое для выполнения уставных задач. 

Уставный документ ЦОП – утверждаемый учредителем устав, который разра-
батывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь, положением 
о центре олимпийской подготовки, утвержденным постановлением Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь от 28 декабря 2004 года № 11 (далее – По-
ложение о ЦОП). Данный документ регулирует порядок создания, функциониро-
вания и прекращения деятельности ЦОП независимо от подчиненности и форм 
собственности. 

Как организация ФКиС ЦОП относится к СУСУ. Согласно пункту 1 ст. 23 За-
кона Республики Беларусь от 4.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте» 
[2] (далее – Закон о спорте) цель деятельности ЦОП – подготовка спортивного ре-
зерва и (или) спортсменов высокого класса. Необходимо отметить, что в 2016 году 
создан Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и де-
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флимпийским видам спорта, что позволит увеличить количество занимающихся по 
соответствующим направлениям адаптивного спорта и улучшить качество их под-
готовки [3, c. 34]. ЦОП действуют на основании общих для всех СУСУ норм и спе-
циальных норм, которые распространяют свое действие только на ЦОП, как на-
пример, Положение о ЦОП. 

Право осуществлять деятельность по подготовке спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса ЦОП получают после прохождения государственной 
аккредитации и государственной аттестации, которые проводит Минспорт в соот-
ветствии с постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 21.10.2014 № 66 «О некоторых вопросах государственной аккредитации и госу-
дарственной аттестации организаций на право осуществления деятельности по 
подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса». Цель госу-
дарственной аккредитации – подтвердить соответствие ресурсного обеспечения 
требованиям законодательства, предъявляемым к ЦОП. Цель государственной ат-
тестации – подтвердить соответствие содержания и качества спортивной подготов-
ки в ЦОП учебным программам по отдельным видам спорта. Она проводится один 
раз в четыре года, как правило, по окончании зимнего или летнего олимпийского 
цикла. В случае прохождения процедур государственной аккредитации и государ-
ственной аттестации ЦОП выдаются соответственно сертификат или свидетельство 
об аттестации на право осуществления деятельности по подготовке спортивного 
резерва и (или) спортсменов высокого класса [4]. ЦОП, не прошедший государст-
венную аттестацию, проходит её через год повторно. В случае не прохождения по-
вторной государственной аттестации центр лишается статуса ЦОП. 

Спортивная подготовка в ЦОП может осуществляться на возмездной и без-
возмездной основе. Вопросы установления платы за спортивную подготовку в 
ЦОП, контрольных цифр приёма (планов комплектования) без платы за спортив-
ную подготовку в ЦОП, количества мест для спортивной подготовки за плату и т.п. 
регламентируются в зависимости от источников финансирования ЦОП Законом о 
спорте и (или) Минспортом. Порядок приёма, перевода, отчисления, восстановле-
ния спортсменов-учащихся ЦОП определяется Инструкцией о порядке приема, пе-
ревода, отчисления, восстановления спортсменов-учащихся специализированных 
учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специали-
зированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в струк-
туру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделе-
ний, утвержденной постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 18.10.2007 № 25 (ред. от 30.11.2014). 

Спортсменом – учащимся ЦОП является физическое лицо, зачисленное в 
ЦОП для спортивной подготовки на основе учебных программ по отдельным ви-
дам спорта. Лицо, прошедшее спортивную подготовку не менее двух лет в качестве 
спортсмена – учащегося ЦОП и направленное для повышения спортивного мастер-
ства в высшее звено подготовки, является спортсменом – воспитанником данного 
учреждения [2]. Спортивная подготовка спортсменов осуществляется на основании 
гражданско-правовых договоров о спортивной подготовке, заключаемых со:  

– спортсменом – учащимся ЦОП, или его законными представителями; 
– спортсменом национальной команды Республики Беларусь по виду спорта, 

не состоящим в трудовых отношениях с организацией, в которой он проходит 
спортивную подготовку, спортсменом сборной команды Республики Беларусь по 
виду спорта или их законными представителями [ст. 59-1 Закона о спорте]. 
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ЦОП могут создавать условия для проживания и питания лиц, проходящих на 
их базе спортивную подготовку, в частности в соответствии с положением о по-
рядке предоставления жилых помещений (их частей) в находящихся в ведении 
специализированных учебно-спортивных учреждений, и пользования ими, утвер-
жденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.06.2014 
№ 573 (ред. от 12.07.2020). 

ЦОП открывает отделения по виду (видам) спорта и комплектует: 
– группы высшего спортивного мастерства; 
– группы спортивного совершенствования; 
– учебно-тренировочные группы; 
– группы начальной подготовки [п. 18 Положения о ЦОП]. 
По решению учредителя ЦОП может комплектовать только группы высшего 

спортивного мастерства и спортивного совершенствования. 
Пункт 30 Положения о ЦОП закрепляет основные формы УТП ЦОП: 
– групповые учебно-тренировочные занятия; 
– учебно-тренировочные сборы; 
– занятия по индивидуальным планам; 
– восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия; 
– медицинские осмотры и иные обследования; 
– участие в спортивных соревнованиях; 
– учебно-тренировочные занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; 
– тестирования; 
– инструкторская и судейская практика. 
ЦОП в установленном законодательством порядке могут создавать: 
– филиалы (на основании положения о филиале, обособленном отделении по 

виду (видам) спорта специализированного учебно-спортивного учреждения, ут-
вержденного постановлением Министерства спорта и туризма Республики Бела-
русь от 31.03.2005 № 8 (ред. от 30.11.2014)); 

– отделения по виду (видам) спорта, в том числе обособленные, 
– учебно-методические и другие структурные подразделения, в том числе 

обособленные. 
В ЦОП создаются органы самоуправления (совет, тренерский совет, попечи-

тельский совет, родительский комитет), которые действуют на основании положе-
ний о них, утверждаемых постановлением Министерства спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь от 15.07.2014 № 29 «О некоторых вопросах деятельности органов 
самоуправления специализированных учебно-спортивных учреждений, средних 
школ – училищ олимпийского резерва». 

Санитарные нормы и правила, которые устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к планировке, оборудованию и содержанию тер-
ритории и зданий, санитарно-техническому благоустройству зданий, освещению и 
санитарному содержанию помещений, режиму деятельности (организация учебно-
тренировочного процесса, гигиенического обучения и воспитания, питания уча-
щихся) ЦОП, утверждены постановлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь от 04.06.2013 № 43 (ред. от 01.09.2017) «Об утверждении Сани-
тарных норм и правил «Требования к учреждениям дополнительного образования 
детей и молодежи, специализированным учебно-спортивным учреждениям». 

Заключение. В результате проведённого исследования систематизированы 
регламентирующие ключевые аспекты деятельности ЦОП правовые нормы, ин-
формация об организации деятельности ЦОП, а именно: прохождение государст-
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венной аккредитации и государственной аттестации на право осуществления дея-
тельности по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого клас-
са; формирование контингента учащихся; условия для прохождения спортивной 
подготовки; комплектование групп и определение форм проведения УТП; создание 
структурных подразделений и органов самоуправления; следование санитарным 
нормам и правилам и др. Поскольку большинство вопросов деятельности ЦОП де-
тально регулируется подзаконными актами значительного объёма, то авторы сочли 
целесообразным указать ссылки на данные акты. 

Полагаем, что проведённое исследование будет способствовать формирова-
нию у студентов углубленного представления о правовом регулировании, органи-
зации и нормативной правовой базе деятельности ЦОП. Результаты данного иссле-
дования могут быть внедрены в образовательный процесс для преподавания и изу-
чения учебных дисциплин спортивно-правовой тематики, руководства производст-
венной практикой в ЦОП и подготовки отчётной документации по ней. 
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Аннотация. В статье проводится анализ правовых основ и оценивается состояние 

правового регулирования международного олимпийского спорта, его частноправовой ас-
пект. На основе действующего международного законодательства представлена характе-
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ристика статуса Международного олимпийского комитета, рассмотрены цели, задачи и 
основные направления его деятельности. Также в статье излагаются аспекты международ-
ного спортивного движения, включая его организационно-правовые проблемы. 

Ключевые слова: олимпийский спорт, международная спортивная организация, Ме-
ждународный олимпийский комитет, правовое регулирование, частноправовой аспект. 

Abstract. The article analyzes the legal framework and assesses the state of legal regulation 
of international Olympic sports, its private law aspect. On the basis of the current international 
legislation, a characteristic of the status of the International Olympic Committee is presented, the 
goals, objectives and main directions of its activities are considered. The article also outlines as-
pects of the international sports movement, including its organizational and legal problems. 

Key words: Olympic sport, international sports organization, International Olympic Com-
mittee, legal regulation, private law aspect. 

 
Правовое регулирование олимпийского спорта отличается применением не 

характерных для иных сфер жизни общества средств негосударственного регули-
рования. Так как международное олимпийское движение урегулировано не класси-
ческими источниками мягкого права (международный договор), а посредством 
норм, содержащихся в принятых международных спортивных организациях доку-
ментах, а также судебными прецедентами международных и специализированных 
третейских судов.  

Из историко-правового анализа международного законодательства, вполне 
очевидно, что сфера олимпийского спорта требует правового осмысления и качест-
венного регулирования на международном уровне. Изначально укажем, что олим-
пийский спорт является составной частью мирового спорта высших достижений. 
Ведь это не только Олимпийские игры, но и национальные, континентальные и ми-
ровые чемпионаты, проводимые под эгидой международных спортивных федера-
ций. Также стоит подчеркнуть, что международное олимпийское движение объе-
диняет в своих рядах больше стран, чем Организация Объединенных Наций [1]. 

Как нам известно, его участниками являются свыше двухсот национальных 
олимпийских комитетов, которые возглавляет Международный олимпийский ко-
митет (МОК). Это высший руководящий орган олимпийского движения, основан-
ный 23 июня 1894 года Пьером де Кубертеном на первом Олимпийском конгрессе 
в Париже. Главной его функцией является руководство олимпийским движением и 
его развитие в соответствии с Олимпийской хартией. 

Олимпийская хартия является сводом основополагающих принципов Олимпиз-
ма, правил и официальных разъяснений, принятых Международным олимпийским 
комитетом (МОК). Они сведены в шесть глав «в порядке олимпийской приоритетно-
сти»: «Олимпийское движение», «Международный олимпийский комитет (МОК)», 
«Международные федерации (МФ)», «Национальные олимпийские комитеты (НОК)», 
«Олимпийские игры» и «Меры и санкции, дисциплинарные процедуры и разрешение 
споров». 9 октября 2018 года на 133-й сессии МОК в Буэнос-Айресе были внесены 
изменения в предыдущую версию Олимпийской хартии (от 15 сентября 2017 года). 
Наконец-то, говоря об изменениях юридической природы целого ряда положений и их 
дополнений, следует отметить, что они получают всё большее распространение среди 
нормативно-правовых норм международного права. 

В целом, Олимпийская хартия, в качестве документа, носит конституционный 
характер, устанавливает основополагающие принципы Олимпизма, а также служит 
в качестве устава МОК и определяет основные взаимные права и обязанности трех 
главных составных частей Олимпийского движения, а именно: Международного 
олимпийского комитета, международных федераций и национальных олимпийских 



 167 

комитетов, а также организационных комитетов по проведению Олимпийских игр, 
которые обязаны соблюдать предписания Олимпийской хартии. 

Изучив положения Олимпийской хартии, можно определить правовой статус 
МОК. С 10 сентября 2013 года его президентом является Томас Бах. Он стал пер-
вым главой МОК, который сам имеет золотую олимпийскую медаль в своём акти-
ве. Члены МОК в соответствии с Олимпийской хартией избираются из числа тех, 
кто обладает соответствующей квалификацией сроком на восемь лет с правом по-
следующего переизбрания. 

Как нам представляется, помимо этого установлено немало требований к кан-
дидатам-членам МОК. Такие лица должны быть гражданами той страны, на терри-
тории которой они постоянно проживают или где сосредоточены их интересы, а 
также где есть признанный НОК, возрастной ценз от 18 до 70 лет для всех членов 
этого комитета. Отметим, что каждый член МОК должен говорить на одном из 
языков, используемых на сессиях – французский и английский [2]. 

Всё, что происходит на спортивных площадках во время и вокруг них во вре-
мя проведения спортивных мероприятий находится в исключительной компетен-
ции МОК. Только этот комитет имеет право определять протокол, используемый 
на всех объектах.  

Вместе с тем, МОК, безусловно, обладает статусом международной право-
субъектности. Он выполняет свои функции по руководству Международным 
олимпийским движением, в соответствии с Олимпийской хартией, с международ-
ными организациями и государственными органами. При осуществлении своей 
правоспособности МОК заключает международные соглашения публично-
правового характера с субъектами международного права в области олимпийского 
спорта. Такое соглашение, должно быть, подписано в особом порядке, изложенном 
в Олимпийской хартии, неотложно. Город-организатор Олимпийских игр и при-
знанный НОК страны-организатора должны представить в МОК документ, подго-
товленный правительством, в котором гарантируется соблюдение Олимпийской 
хартии.  

Исходя из положений Олимпийской хартии, МОК призван содействовать ко-
ординации, организации и развитию спортивных отношений, сотрудничеству с 
общественными организациями и компетентными государственными органами с 
целью поставить спорт на службу человечеству, обеспечить регулярное проведение 
огромного по масштабу спортивного мероприятия – Олимпийские игры, вести 
борьбу с допингом, пропагандировать спорт для всех, и укреплять дружбу между 
народами во всём мире. [3] 

В соответствии с Кодексом международного спортивного арбитража в целях 
урегулирования спортивных споров арбитражным путём созданы два органа: Меж-
дународный арбитражный совет в области спорта (МАСС) и международный 
Спортивный арбитражный суд (САС). Все решения МОК, которые принимаются в 
соответствии с Олимпийской хартии, являются окончательными. Но в случае воз-
никновения спорных вопросов, они могут быть обжалованы и решены исключи-
тельно исполкомом МОК. В особых случаях, закрепленных в законодательстве, по-
средством МАСС и САС [4]. 

Отметим также, что важнейшим регулятором международного олимпийского 
спорта, как и других спортивных отношений, выступает Кодекс спортивной этики 
под названием «Фэйр Плэй». Согласно этому своду этических предписаний, необ-
ходимо строго соблюдать регламент соревнований, не допускать каких-либо за-
прещенных приемов: мошенничества, грубости, жестокости, не использовать за-
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прещенные вещества и т.д. При всём этом, стоит сказать, что многие положения 
этических кодексов и других аналогичных документов не являются императивны-
ми и носят всего лишь рекомендательный характер. Но, всё же, отказ следовать им, 
помимо прочего, может нанести серьёзный ущерб имиджу субъектов спортивных 
отношений в области олимпийского спорта (спортсмену, тренеру, судье, спортив-
ной организации и др.), даже государству, и стать куда более болезненным, чем 
меры юридической ответственности. 

В качестве следующих правовых регуляторов в области международного 
олимпийского спорта рассмотрим Всемирный антидопинговый кодекс, Медицин-
ский кодекс МОК и Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте. Их 
цель заключается в защите права спортсменов участвовать в соревнованиях, сво-
бодных от допинга, и таким образом пропагандировать здоровье, справедливость и 
равенство для всех. Сегодня создаётся много эффективных антидопинговых про-
грамм, как на международном, так и на национальном уровне, в целях профилакти-
ки применения допинга в спорте. Список запрещённых фармакологических препа-
ратов, содержащихся в Медицинском кодексе МОК, время от времени может изме-
няться специальным органом – Экспертным советом МОК по предложениям Ме-
дицинской комиссии МОК. Этот список должен публиковаться и рассылаться ме-
ждународным федерациям не позднее 1 февраля ежегодно. 

В сфере организации и проведении международных спортивных соревнований 
складываются международные частные спортивные отношения, которые регулируют-
ся принципами и нормами права, содержащимися в международных договорах, обы-
чаях и международных судебных прецедентах. Международная спортивная организа-
ция (МСО) имеет тройственную природу и совмещает в себе признаки международ-
ного юридического лица, международной межправительственной организации и меж-
дународной неправительственной организации. Перечислим некоторые из них: осу-
ществление деятельности в нескольких странах, отсутствие межправительственного 
соглашения в качестве учредительного акта, наличие полномочий по изданию норм 
правового регулирования, обязательных для исполнения всеми субъектами междуна-
родного олимпийского спорта, включая и государства [5]. 

Анализируя данный частноправовой аспект, можно отметить, что современ-
ный правовой механизм регулирования в сфере олимпийского спорта характеризу-
ется преобладанием правовых норм запретительного характера. Одновременно на-
блюдается тенденция к учёту интересов всех субъектов. Выявлена также необхо-
димость увеличения объёма дозволительных норм в целях изменения типа право-
вого регулирования. Это обусловлено, в свою очередь, необходимостью соблюде-
ния принципа защиты прав и свобод спортсменов-участников на спортивных меро-
приятиях. 

Вместе с тем, основными источниками международного частного права явля-
ются нормы, выработанные самими субъектами международных частных спортив-
ных правоотношений. Суды при разрешении, возникающих спортивных споров, 
ссылаются на эти документы и предыдущие судебные решения Европейского суда 
справедливости (Люксенбург) и Спортивного арбитражного суда (Лозанна), но, к 
сожалению, их правовая природа недостаточно изучена в науке международного 
частного спортивного права. Это всё привело к формированию новой, стройной 
единой системы – Lex Sportiva. Она представляет собой конгломерат норм, создан-
ных для регулирования международных частных спортивных отношений и разре-
шения споров, возникающих в процессе этих отношений [6]. 
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Затрагивая данный вопрос, вспомним слова французского исследователя Же-
ральда Симон: «Общественные отношения в области спорта и, в частности, спор-
тивная деятельность, – это целый мир, в центре которого властвует правило». При-
рода и структура этого «властвующего в спортивном мире правила» являются не-
достаточно исследованными. 

Как справедливо отмечал Филипп Жеста, «ещё задолго до появления законов 
о спорте и, тем более, систематизации норм правав этой области, люди уже бегали 
наперегонки и преодолевали препятствия, состязаясь между собой. И уже, тогда 
существовали правила, определявшие высоту прыжка, длину беговой дорожки, ус-
ловия проведения состязаний». Ведь в действительности спортивная правовая нор-
мативная регламентация имеет многотысячелетнюю историю [7]. 

Что же представляет собой комплексная система Lex Sportiva? Она обладает 
собственной уникальной спортивной судебной практикой, реализуемой судебными 
инстанциями, отличными от национальных государственных судов. Lex Sportiva – 
это единая международная система нормативно-правовых норм. Она включает в 
себя разные по своей природе и юридической силе элементы, объединенные одной 
целью – урегулирование международных частных спортивных отношений: прин-
ципы разрешения дел САС, нормы права, содержащиеся в международных догово-
рах, обычное право и нормы, разработанные МСО и содержащиеся в документах 
международного спортивного движения: Олимпийская хартия, уставы и правила 
международных спортивных организаций и пр. 

Филипп Жеста также справедливо отмечал, что «без нормативно-правовой 
систематизации спорт в новейшей истории так и не преодолел бы двойную границу 
развлечений».  

В настоящее время существует много свидетельств тому, что государство де-
факто и де-юре признает единую международную систему Lex Sportiva. Наиболее 
яркими примерами коррелирования спортивного права и Lex Sportiva, когда госу-
дарство признает исключительный приоритет Lex Sportiva над спортивным правом, 
является следующий ряд вопросов: 

– так, к примеру, на спортивных соревнованиях сам факт нанесения вреда 
здоровью спортсмена-участника Олимпийских игр оценивается не с позиции нор-
мативно-правовых норм уголовного права, как это было бы в любой иной ситуации 
(вне рамок спортивных мероприятий), а в рамках Lex Sportiva. Ведь невозможно 
свести весь причиненный вред здоровью спортсменам во время состязаний или 
тренировок исключительно к их «самодеятельности». Специфика спорта такова, 
что риск по сути дела оправдан;  

– также и специфические наказания в спорте, проистекающие из Lex Sportiva, 
с точки зрения публичного права, то есть санкционированного государством Зако-
на, совершенно нелогичны и некорректны. Например, дисквалификация спортсме-
на (как мера юридической ответственности, а именно дисциплинарной, за проявле-
ние насилия в отношении соперника) должна квалифицироваться как посягательст-
во на его конституционные права (на занятие спортом, на труд и т.д.) и, напротив, 
возникает вопрос на каком основании спортсмен выведен в данной ситуации из-
под действия законодательных санкций; 

– установление прав на вещание спортивных мероприятий вне понимания 
значения комплекса норм единой международной системы Lex Sportiva не находит 
объяснений, поскольку в таком случае посягало бы на свободу информации и не 
укладывалось бы в стройную систему авторского права [8]. 
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Таким образом, результаты исследования определили ряд ключевых момен-
тов, благодаря которым можно прийти к выводам о том, что правовое регулирова-
ние международного олимпийского спорта недостаточно исследовано в науке меж-
дународного частного спортивного права. Чёткий понятийный аппарат по вопро-
сам спорта отсутствует. Что касается правосубъектности МСО, то её определить 
достаточно сложно, так как МСО имеют признаки как международной межправи-
тельственной организации, так и международной неправительственной.  

Олимпийская хартия, несмотря на свой уставной характер, как основной свод 
правил олимпийского спорта, выражает насущные потребности человечества – 
мир, дружбу, сотрудничество, равноправие, справедливость, пройдя вековую эво-
люцию, получила всемирное признание. С уверенностью можно отметить, что она 
является авторитетным международным документом в области правового регули-
рования олимпийского спорта на международном уровне. 

Также стоит сказать и о других международно-правовых документах, вырабо-
танных неправительственными организациями, которые принимаются в строгом 
соответствии с нормами действующего международного права, делают его живым 
и пластичным, чутко реагирующим на объективно и закономерно возникающие 
процессы и явления в международной спортивной жизни. 

Современное международное спортивное право как общемировое достояние 
находится в состоянии постоянной эволюции и прогрессивного правового регули-
рования. Система международных нормативных правовых актов постоянно расши-
ряется в зависимости от возникающих общественных отношений. 
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Аннотация. В этой статье содержатся теоретические рассуждения о развитии ме-

неджмента в спорте, дефиците высококвалифицированных и опытных специалистов в об-
ласти физической культуры, способных качественно развивать спортивные школы, а так-
же выполнять функции спортивного менеджмента. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, менеджер, спорт, спортивная деятель-
ность, инфраструктура, субъект управления. 

Abstrakt. This article contains theoretical considerations about the development of man-
agement in sports, the lack of highly qualified and experienced specialists in physical culture, the 
development and expansion of sports sections and areas, as well as the functions and principles 
of sports management. 

Key words: sports management, manager, sports, sports activity, infrastructure, subject of 
management. 

 
В теории менеджмента не существует одного определения термина «менед-

жер». Определений множество. Все предлагаемые определения базируются на по-
нимании сущности менеджмента. Понятие «менеджмент» в своём первоначальном 
смысле обозначало умение объезжать лошадей и править ими. Основой понятия 
«менеджмент» стал английский глагол «tomanage» (управлять), в переводе с латин-
ского «manus» (рука). Если следовать логике, то «менеджмент» буквально означает 
«руководство людьми». 

В современной науке под «менеджментом» понимается процесс руководства 
или управления работником, рабочей группой, коллективом, организацией, не-
сколькими организациями, действующими в условиях рыночной экономики. Ме-
неджмент в спорте представляет собой самостоятельный вид профессиональной 
деятельности, направленной на достижение целей и реализацию поставленных за-
дач в рамках деятельности спортивной организации, которая функционирует в ус-
ловиях рынка путем рационального использования материальных, трудовых и ин-
формационных ресурсов. Иными словами, менеджмент в спорте – это совокуп-
ность теоретических и практических знаний, умений и навыков эффективного 
управления организациями спортивной отрасли и организациями межотраслевых 
комплексов предприятий. 

Менеджмент в спорте, как особый вид профессиональной деятельности 
управленцев в спортивной отрасли, возникает в результате разделения и коопера-
ции их труда. Как мы уже отмечали, причиной появления спортивных менеджеров 
стала рыночная экономика, предъявившая особые требования к менеджерам в ус-
ловиях экономической конкуренции. 
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Пока с сожалением приходится констатировать, что рыночный механизм 
спроса и предложения специалистов спортивного менеджмента в нашей стране еще 
не сформирован. Оптимизма добавляет внедрение профессиональных стандартов 
работников спортивной отрасли и процедуры обязательной аттестации специали-
стов. Это позволит, с одной стороны, провести инвентаризацию управленческих 
кадров в отрасли, а с другой, выявить приоритеты управленческих специальностей 
в общем перечне должностей спортивного менеджмента. 

Содержание понятия «спортивный менеджмент» включает в себя много ком-
понентов. Одним из основных компонентов являются человеческие ресурсы. Эко-
номика спорта на сегодня подвергается коммерциализации, то есть роль денежных 
вложений становится все более значимой. Поэтому менеджмент в спортивной ин-
дустрии является важной экономической категорией. Те люди, которые стараются 
решать проблемы спортивного менеджмента, решают задачи формирования новой 
инфраструктуры, характеристики которой обязательно должны соответствовать 
мировым стандартам•. 

Спортивный менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 
управленцев в спортивной отрасли возникает в результате разделения и коопера-
ции их труда. Как мы уже отмечали, причиной появления спортивных менеджеров 
стала рыночная экономика, предъявившая особые требования к организации дея-
тельности отдельной спортивной организации в условиях экономической конку-
ренции. 

Спортивная организация имеет определенную внутреннюю структуру, осно-
ванную на специфике того или иного вида спорта. В ней есть административные 
подразделения, департаменты, отделы, группы, команды. Иными словами, в спор-
тивной организации осуществляется управление разного уровня, откуда и появля-
ется структура взаимоотношений, взаимодействия и подчиненности. Соответст-
венно, менеджеры также бывают разных уровней и решают разные задачи. Как 
правило, менеджеров принято разделять на три основные группы, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные виды менеджеров 

                                                           
•
  http://kak-bog.ru/sportivnyy-menedzhment 
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Спортивных менеджеров также подразделяют по видам профессиональной 
деятельности: генеральный менеджер, менеджер по персоналу организации, ме-
неджер по рекламе, менеджер по маркетингу, менеджер-представитель спортсмена. 

Спортивные менеджеры, являясь субъектом управленческой деятельности, 
выполняют в организации ряд своеобразных функций. Среди них выделяются три 
ключевые функции. 

1 Функция принятия решения. Именно менеджер определяет направление 
деятельности организации, решает вопросы распределения ресурсов, осуществляет 
текущие корректировки. Право принятия управленческих решений имеет только 
менеджер, он также несет ответственность за последствия принятия своих реше-
ний. 

2 Информационная функция. Менеджер аккумулирует информацию о внут-
ренней и внешней среде спортивной организации, в которой он работает, распро-
страняет эту информацию в виде нормативных установок и разъясняет персоналу 
ближайшие и перспективные цели организации. 

3 Функция руководителя. Менеджер выступает в качестве руководителя спор-
тивной организации, формирующего отношения внутри и вне организации, моти-
вирующего членов спортивной организации на достижение целей, координирую-
щего их усилия и, наконец, выступающего в качестве представителя организации 
во взаимодействии с другими организациями. 

Рынку свойственна неопределенность ситуации и предпринимательский риск. 
Они требуют от менеджеров самостоятельности и ответственности за принимае-
мые решения. Профессионализм спортивного менеджера проявляется в знании 
технологии управления организацией и законов рынка, в умении организовать 
слаженную работу коллектива и прогнозировать развитие организации. 

Обобщение опыта подготовки спортивных менеджеров в организациях выс-
шего образования и рыночный спрос на специалистов такого профиля показывает, 
что все большему количеству спортивных организаций требуются квалифициро-
ванные специалисты с определенным набором компетенций, а именно знаний, 
умений и навыков, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность. Основные компетенции представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Профессиональные компетенции менеджеров 

 
И так менеджмент в спорте, как особый вид управленческой деятельности, 

возникает в результате разделения и кооперации их труда. Причиной появления 
спортивных менеджеров стала рыночная экономика, предъявившая особые требо-
вания к системе управления в условиях экономической конкуренции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются материалы исследования по изучению степе-

ни профессиональной компетентности тренеров по волейболу, работающих в различных 
регионах Республики Узбекистан. Установлены разно-значимые теоретические знания и 
практические навыки у тренеров в зависимости от их должностной принадлежности. 
Предполагается, что результаты такого рода тестирования профессиональной 
компетентности тренеров вообще, и по волейболу в частности, даст возможность вносить 
соответствующие коррекции в содержание курсов повышения квалификации. 

Ключевые слова: компетентность, тренер, должность, тестирование, нормативные 
требования. 

Abstrakt. The article deals with the materials of a study on the degree of professional com-
petence of volleyball coaches working in various regions of the Republic of Uzbekistan. The dif-
ferent theoretical knowledge and practical skills of the trainers, depending on their official posi-
tion, are established. It is assumed that the results of this kind of testing of the professional com-
petence of coaches in general, and in volleyball in particular, will make it possible to make ap-
propriate adjustments to the content of advanced training courses. 

Key words: competence, coach, position, testing, regulatory requirements. 
 
Введение. В Указах Главы государства и постановлениях Правительства Рес-

публики Узбекистан по дальнейшему развитию сферы физической культуры и 
спорта приоритетное внимание уделяется расширению масштаба внедрения массо-
вого спорта среди различных слоев населения, особенно среди учащейся молоде-
жи. Строительство многочисленных крытых и открытых спортивных сооружений, 
отвечающих международным стандартам и их материально-техническое оснаще-
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ние в виде современных оборудований, являясь результатом реализации вышена-
званных нормативных правовых документов, создали благоприятные условия для 
систематического занятия физической культурой и спортом. Однако, следует при-
знать, что ещё далеко не везде организационная и учебно-методическая работа от-
вечают требованиям современного времени. В частности, учебно-тренировочные 
занятия, проводимые в образовательных учреждениях, и особенно, в детских спор-
тивных школах (ДЮСШ), не отличаются системностью, преемственностью, дос-
тупностью и качеством применяемых в процессе обучения тренировочных упраж-
нений. Документы планирования не всегда разрабатываются с учётом возраста, по-
ла и уровня подготовленности занимающихся. Что касается учёта научных основ 
закономерностей спортивной тренировки, то это, как необходимое условие разра-
ботки тренировочных планов и реализации тренировочных и соревновательных на-
грузок, остается вне поля зрения тренерских кадров. Установлено, что такие недос-
татки и погрешности в организации учебно-тренировочного процесса прослежива-
ются, начиная с детского волейбола. 

Известно, что эффективность процесса подготовки перспективного спортив-
ного резерва во многом определяется наследственной и приобретенной в ходе жиз-
ни двигательной способностью детей, привлеченных к занятиям. Следовательно, 
тренер в ходе поиска, подбора и отбора детей в ДЮСШ должен знать и уметь уви-
деть в них глубоко заложенные двигательные задатки и признаки одаренности, и 
только после этого ему следует принимать решение о привлечении ребенка к заня-
тиям в спортивной школе [3, 4, 5].  

Известно, что одной из стратегических задач многолетнего цикла спортивной 
тренировки является подготовка перспективного, конкурентоспособного спортив-
ного резерва для своевременного обновления составов клубных и сборных команд. 
Современный тренер – это не только субъект, осуществляющий подготовку спор-
тивного резерва, начиная с ранних этапов спортивной подготовки. Деятельность 
тренера отличается многофункциональностью. Он должен быть персональным 
воспитателем для детей, их духовно-нравственным и культурно-этическим настав-
ником, являющийся примером для подражания. А сам тренер должен уметь подго-
товить не только одаренного спортсмена, но и воспитать человека – личность, со-
ответствующего всем меркам общечеловеческих ценностей.  

Следует особо подчеркнуть и тот факт, что практическое воплощение про-
блем подготовки и переподготовки тренерских кадров, диагностики и дальнейшего 
совершенствования их профессионально-педагогической компетентности, матери-
ального стимулирования их труда последовательно реализовывается в рамках го-
сударственной политики нашей страны. Этому свидетельствуют Постановления 
Кабинета Министров Республики Узбекистан [1, 2].  

Положения и проблемы, существующие в организации детского спорта в це-
лом, и детского волейбола, в частности, крайне редко обсуждаются в научной ли-
тературе как предмет исследования, что определяет актуальность и практическую 
значимость выдвигаемой проблемы. 

Целью настоящей работы является дифференцированное изучение уровня 
профессионально-педагогической подготовленности тренеров по волейболу в зави-
симости от их должностной принадлежности. Предполагается, что такой подход к 
оценке деятельности тренеров может создать возможность определить пути даль-
нейшего совершенствования их профессионально-педагогической компетентности 
и поднять правовой и квалификационный статус спортивных школ по волейболу на 
более высокий уровень функционирования. 

Методы и организация исследования. Для реализации выдвигаемой цели в ра-
боте использовались программно-дифференцированные тесты для определения 
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уровня теоретических знаний и практических навыков исследуемых тренерских 
кадров. При тестировании и диагностики профессионально-педагогической подго-
товленности тренеров в зависимости от их должностной принадлежности применя-
лись следующие формы, требования и критерии оценки. 

Форма проведения тестирования и требования, предъявляемые к лицам, пре-
тендующим на тренерскую деятельность. 

Тестирование проводилось по 2 разделам. 
1 Теория и методика спортивной тренировки (техника и тактика игры, прави-

ла соревнований, методика обучения и тренировки). 
2 Практические и методические умения и навыки в овладении техникой игро-

вых приемов в волейболе (прием мяча, передача мяча, нападающий удар, подача). 
Форма проведения тестирования и требования, предъявляемые к лицам, пре-

тендующим на тренерскую деятельность в качестве – тренер-преподаватель по во-
лейболу. 

Тестирование проводилось по 2 разделам. 
1 Теория и методика спортивной тренировки (современное состояние волей-

бола, техника и тактика игры, правила соревнований, методика обучения и трени-
ровки, планирование и контроль). 

2 Практические и методические умения и навыки в овладении техникой игро-
вых приемов в волейболе (прием мяча, передача мяча, нападающий удар, блокиро-
вание, подача). 

Форма проведения тестирования и требования, предъявляемые к лицам, претен-
дующим на тренерскую деятельность в качестве – тренер-инструктор по волейболу. 

Тестирование проводилось по одному разделу. 
1 Теория и методика спортивной тренировки, правила соревнований.  
Таблица 1 – Критерии оценок тренеров по волейболу, тренеров- преподавате-

лей и тренеров инструкторов 
Формы тре-
нерской дея-

тельности 

Критерии оценки тео-
рии 

Критерии оценки 
практики 

Критерии проходных 
баллов 

Тренер по во-
лейболу (60 в. 
–по 1 б; 4 тес-
та по 10 б) 

33-42 б – «3» -56-70%;  
43-51 б – «4» -71-85%; 
52-60 б – «5» -86-
100%. 

22-28 б – «3» -56-70%;  
29-34 б – «4» -71-85%;  
35-40 б – «5» -86-
100%. 

55-70 б – «3» -55-70%;  
71-85 б – «4» -71-85%;  
86-100 б – «5» -86-
100%. 

Тренер-
преподаватель 
(50 в. – по 1 б; 
5 тестов по 10 
б) 

28-35 б – «3» -56-70%;  
36-43 б – «4» -71-85%;  
44-50 б – «5» -86-
100%. 

28-35 б – «3» -56-70%;  
36-43 б – «4» -71-85%;  
44-50 б – «5» -86-
100%. 

55-70 б – «3» -56-70%; 
71-85 б – «4» -71-85%; 
86-100 б – «5» -86-
100%. 

Тренер-
инструктор 
(100 в. – по 1 
б) 

55-70 б – «3» -56-70%; 
71-85 б – «4» -71-85%; 
86-100 б – «5» -86-
100%. 

– 

55-70 б – «3» -56-70%; 
71-85 б – «4» -71-85%; 
86-100 б – «5» -86-
100%. 

 
На сегодняшний день обследовано 750 тренеров, работающих в детско-

юношеских спортивных школах по волейболу, функционирующих в г. Ташкенте 
Республики Каракалпакстан и в регионах Узбекистана. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов тестирования 
уровня профессионально-педагогической подготовленности тренеров показал, что 
из 750 испытуемых, участвующих в исследовании, только 418 человек «уложи-
лись» в пределы установленных нормативных требований, а оставшиеся 332 чело-
века выполнили тестовые задания ниже 56 баллов (табл. 2). При этом соотношение 
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количества тренеров, участвующих, сдавших и не сдавших нормативные требова-
ния тестовых заданий. В областном разрезе также варьировало в значительных 
пределах, что требует глубокого изучения причин крайне низкого уровня теорети-
ческих знаний и практических навыков профессионально-педагогического мастер-
ства тренера ДЮСШ, призванного готовить перспективные резервы для «большо-
го» волейбола.  

Таблица 2 – Количество тренеров-участников тестирования 

Области Участвующие в 
тестировании 

Выполнившие 
нормативные тре-

бования 

Не выполнившие 
нормативные тре-

бования 
14 750 418 332 

 

Представляет интерес результаты сравнительного анализа соотношений коли-
чества тренеров, участвующих, выполнивших и не выполнивших нормативные 
требования предъявленных тестовых заданий (табл. 3).  

Таблица 3 – Количество тренеров, участвующих в тестировании в зависимо-
сти от их должностной принадлежности  

«Тренер» 
«Тренер-

преподаватель» «Тренер-методист» 

Области 
Выпол-
нившие 

Не 
выпол-
нившие 

Выпол-
нившие 

Не выпол-
нившие 

Выпол-
нившие 

Не вы-
полнив

шие 

14 14 – 377 328 27 4 
 

Так, из общего числа тренеров, участвующих в тестировании из всех регионов 
республики только 14 человек сдавали его в качестве «тренера по волейболу» и все 
сумели преодолеть предел установленных норм для этой категории специалистов. 

В качестве «тренера-преподавателя по волейболу» тестирование сдавали всего 
705 чел., из которых 328 чел. «не уложились» в нормативные требования тестовых 
заданий, что может быть квалифицировано как категория тренеров-
преподавателей, не соответствующих современным требованиям, предъявляемых к 
специалисту по волейболу. 

Известно, что в организации функциональной деятельности ДЮСШ с точки 
зрения планирования и контроля учебно-тренировочного процесса исключительно 
важная роль принадлежит такому специалисту, как: «тренер-методист», который в 
силу своей обязанности должен вести всю учебно-отчетную и нормативно-
программную документацию спортивной школы. 

Из всех привлечённых к тестированию тренерских кадров 31 человек участво-
вали в нём в качестве «тренера-методиста» и 4 из них не выдержали нормативные 
показатели тестирования.  

Результаты тестирования профессионально-педагогической подготовленности 
тренеров с точки зрения дифференцированных баллов, достигнутых ими в зависимо-
сти от должностной принадлежности, позволили выявить довольно низкий инте-
гральный уровень наличия теоретических знаний и практических навыков (таблица 4).  

Так, из числа испытуемых, участвующих в тестировании в качестве «Тренер 
по волейболу» (14 человек) только 3 человек были удостоены наивысшего балла 
«5» (86-100 б), оценкой «4» были отмечены 6 человек (71-85 б) и 5 человек тести-
рование выдержали с оценкой удовлетворительно (56-70 б). Низкие баллы за зна-
ния и продемонстрированные навыки получили «Тренеры-преподаватели»: «5» – 2 
человека; «4» – 13 человека; «3» – 362 человека; «2» – 328 человека.  
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Таблица 4 – Дифференцированные баллы, зафиксированные при тестировании 
профессионально-педагогической подготовленности тренеров в зависимости от их 
должностной принадлежности 

Должности 
«5» 

86-100 баллов 
«4» 

71-85 баллов 
«3» 

56-70 баллов 
«2» 

ниже 55 баллов 
Тренер 3 6 5 – 
Тренер-

преподаватель 2 13 362 328 

Тренер- инст-
руктор – 3 24 4 

Всего: 5 22 391 332 
 

Меньше половины из общего количества участвующих в тестировании трене-
ры-преподаватели не достигли минимального предела нормативных требований 
(328 человек), что требует реализации экстренных мер по совершенствованию всех 
компонентов профессионально-педагогической подготовленности тренеров данной 
категории. 

Из 31 специалиста «тренера-методиста по волейболу» завершили тестирова-
ние с оценкой: «4» – 3 человека; «3» – 24 человека и «2» – 4 человека Оценки «5» 
никто из тренеров-преподавателей не был удостоен.  

Заключение. Анализ результатов тестирования, групп тренерских кадров Уз-
бекистана по волейболу, определил ряд негативных положений, связанных: во-
первых, с крайне низким уровнем профессионально-педагогической способностью, 
характерной для всех категорий тренеров; во-вторых, отсутствием полноценных 
знаний по основным вопросам теории и методики волейбола у молодых специали-
стов и неумением воспроизводить (показать) последовательность рациональной 
техники игровых приемов молодыми тренерами (30-45 лет), что свидетельствует об 
исчезновении у них так называемой «Тренерской формы». В-третьих, недостаточ-
ный уровень развития технико-физической подготовленности тренеров всех кате-
горий, является результатом отсутствия в режиме их работы самосовершенствова-
ния и самоподготовки. 

Тем не менее, результаты тестирования тренеров всех категорий позволяют оп-
ределить процедурно-коррекционные пути дифференцированного воздействия на 
процесс дальнейшего совершенствования профессионально-педагогического мастер-
ства тренерских кадров, работающих или претендующих работать на соответствую-
щих штатных должностях детско-юношеских спортивных школ по волейболу.  
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме нормативного регулирования фи-

нальных соревнований спринтерского бега: на примере распределения дорожек. В работе 
приводится анализ результатов опроса спортсменов-спринтеров сборной Волгоградской 
области по лёгкой атлетике, позволяющий констатировать факты нарушения Регламента 
проведения соревнований по данному виду спорта. Предлагается свое видение решения 
данной проблемы.  

Ключевые слова: лёгкая атлетика, финальные соревнования, жеребьёвка дорожек, 
Регламент проведения соревнований, Правила вида спорта «Лёгкая атлетика».  

Abstract. The study is devoted to the problem of normative regulation of the final competi-
tions of sprint running: on the example of the distribution of tracks. The paper analyzes the re-
sults of a survey of athletes-sprinters of the Volgograd region national athletics team, which al-
lows stating the facts of violation of the Regulations for holding competitions in this sport. The 
author offers his own vision of the solution to this problem. 

Key words: athletics, final competitions, drawing of lots, Regulations for the competition, 
Rules of the sport «Athletics». 

 
Лёгкая атлетика является олимпийским видом спорта, который включает в се-

бя бег, ходьбу, прыжки и метания различных снарядов. Распространенной спор-
тивной дисциплиной легкой атлетики выступает спринтерский бег – от 60 до 400 
метров – бег на короткие дистанции с максимально возможной скоростью. В рам-
ках проведения соревнований высокого уровня при распределении дорожек в фи-
нальном забеге, часто допускается грубейшая ошибка, которая заключается в несо-
блюдении правил расстановки спортсменов по стартовым дорожкам, что впослед-
ствии не редко отражается на результатах атлетов. К сожалению, в Регламенте 
проведения соревнований (далее – Регламент) не всегда конкретизируется, на ка-
кую дорожку попадают спортсмены с лучшим временем, а на какую с худшим.  

Таким образом, выявление и устранение проблемы нормативного регулирова-
ния распределения дорожек в финальных соревнованиях спринтерского бега, явля-
ется целью нашего исследования.  

Итак, полуфинальные соревнования проводятся после предварительных забе-
гов, количество участников указывается в Регламенте. Из полуфинальных соревно-
ваний спортсмены отбираются в финальную часть соревнований – в финальный за-
бег, в котором и определяются победители и призеры. 

В соответствии с Регламентом в беге на 60 м. и 100 м., соревнования прово-
дятся в три круга. По жеребьёвке дорожки в полуфиналах и финалах распределя-
ются следующим образом:  

1-я жеребьёвка – 3-4 дорожки,  



 180 

2-я жеребьёвка – 2-5 дорожки,  
3-я жеребьёвка – 1-6 дорожки [2].  
В беге на 200 м., 400 м., 800 м. соревнования проводятся в два круга. Жеребь-

ёвка дорожек: (1) – 4-5 дорожки, (2) – 3-6 дорожки, (3) – 1-2 дорожки. В случае ра-
венства результатов в беговых видах, при выходе в следующий круг, оно разреша-
ется следующим способом:  

1 Проверка результатов с точностью до 1/1000;  
2 Если, после применения пункта 1 равенство сохраняется, то проводится оче-

редная жеребьевка.  
В случае равенства результатов в беговых видах, при определении победителя 

и призёров, оно разрешается проверкой результатов с точностью до 1/1000 в соот-
ветствии с Правилами вида спорта «Лёгкая атлетика» (далее – Правила) [1]. 

Основываясь на уже имеющейся практике применения норм Регламента и 
Правил, выясним у ведущих спортсменов-спринтеров, на какие дорожки они были 
распределены в финальной части соревнований:  

– если после полуфинальных забегов, выход с первым временем в финал; 
– если после полуфинальных забегов, выход со вторым временем в финал; 
– если после полуфинальных забегов, выход с третьим временем в финал; 
– если после полуфинальных забегов, выход с шестым временем в финал. 
С этой целью на базе ГБУ «СШОР по лёгкой атлетике Волгоградской облас-

ти» нами был проведен опрос 4 ведущих спортсменов-спринтеров, имеющих уро-
вень кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, специализирующихся в беге 
на 60-100 метров. Результаты опроса отражены в сводной таблице, где в первой ко-
лонке указано место, занятое спортсменом-спринтером в полуфинальных забегах, с 
учетом времени выхода в финал; в четырех последующих, – номер дорожки, кото-
рая была предоставлена спортсмену после полуфинальных забегов, в зависимости 
от времени выхода в финал. 

Таблица 1 – Результаты опроса спортсменов-спринтеров 
Стартовая дорожка Место в полуфинальных забе-

гах Спортсмен 
№ 1 

Спортсмен 
№ 2 

Спортсмен 
№ 3 

Спортсмен 
№ 4 

После полуфинальных забегов, 
выход с первым временем в 
финал 

4 3 5 5 

После полуфинальных забегов, 
выход со вторым временем в 
финал 

3 4 3 4 

После полуфинальных забегов, 
выход с третьим временем в 
финал 

5 5 2 6 

После полуфинальных забегов, 
выход с шестым временем в 
финал 

6 6 1 1 

Нами были составлены диаграммы по каждому варианту выхода спортсменов 
в финальный забег. 
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Рисунок 1 – После полуфинальных забегов, выход с первым временем в финал 

 
В результате анализа диаграммы на рисунке 1, можно констатировать, что 

спортсмену, проходящему в финальную часть соревнований с лучшим результа-
том, показанным среди всех участников полуфинальных забегов в двух из четырех 
случаев (50%), досталась 5 дорожка. При этом согласно Регламенту и Правилам, 
этому спортсмену в результате жеребьевки должна выпасть 3 или 4 дорожка. Дан-
ный факт распределения дорожек подтверждается протоколами проведения Все-
российских соревнований по легкой атлетике 2021 года, в котором принимали уча-
стие опрашиваемые спортсмены, что, в свою очередь, указывает на грубое наруше-
ние Правил вида спорта «Лёгкая атлетика» и несоблюдение Регламента проведения 
соревнований. 

 
Рисунок 2 – После полуфинальных забегов, выход со вторым временем в финал 

 
Результаты, отражённые в диаграмме на рисунке 2 наглядно показывают, что 

в результате жеребьевки дорожек для участников финальных соревнований, спорт-
сменам, показавшим второе время среди всех полуфинальных забегов, в 50 % слу-
чаев достаётся 3 дорожка и в 50 % случаев 4 дорожка, что соответствует Правилам 
вида спорта «Лёгкая атлетика» и Регламенту проведения соревнований. 
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Рисунок 3 – После полуфинальных забегов, выход с третьим временем в финал 

 
Анализ диаграммы на рисунке 3 позволяет сформулировать следующие выводы: 

спортсменам, показавшим третье время в полуфинальных забегах, в финале, в боль-
шинстве случаев, достается 2 или 5 дорожка, что соответствует требованиям регла-
ментирующих документов. Однако, нередки случаи нарушений: спортсменов ставят 
на 6 дорожку, которая согласно Правилам и Регламенту не должна достаться.  

 
Рисунок 4 – После полуфинальных забегов, выход с шестым временем в финал 

 
И в результате анализа диаграммы на рисунке 4, было выявлено, что спорт-

смены, проходящие в финальную часть соревнований с шестым результатом, могут 
в финальном забеге получать как 1 дорожку (50%), так и 6 дорожку соответственно 
(50%). Что в свою очередь соответствует Регламенту соревнований по лёгкой атле-
тике.  

Итак, в ходе исследования была обнаружена типичная ошибка распределения 
финальных дорожек в спринтерском беге. Спортсмен, вышедший с лучшим ре-
зультатом, ставится на крайнюю дорожку, что не позволяет ему видеть спортсме-
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нов, вышедших в финал со 2 и 3 местом (3 и 4 дорожки), что, в свою очередь, мо-
жет отрицательно отразиться на его конечном результате.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет выявить факты наруше-
ния Правил и Регламента при проведении соревнований и предложить свое виде-
ние решения данной проблемы. Нами представлен один из вариантов распределе-
ния дорожек в финальных забегах: 

1 место – 4 дорожка; 
2 место – 5 дорожка; 
3 место – 3 дорожка; 
4 место – 2 дорожка; 
5 место – 1 дорожка; 
6 место – 6 дорожка. 
На наш взгляд, чтобы избежать нарушений и конфликтных ситуаций, возни-

кающих между судьями и спортсменами, в Правилах и Регламенте необходимо 
конкретизировать на какую дорожку будет выходить спортсмен, занимая то или 
иное место в забегах или полуфиналах.  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают спортивно-правовой статус федерации 

как субъекта общественного регулирования в сфере физической культуры и спорта, акты 
Белорусской теннисной федерации. 

Ключевые слова: спортивно-правовой статус федерации; основной принцип регули-
рования в сфере физической культуры и спорта; сочетание общественного и государст-
венного регулирования; общественное регулирование; акты Белорусской теннисной феде-
рации. 

Abstract. The authors consider the sports and legal status of the federation as a subject of 
social regulation in the sphere of physical training and sports, the acts of the Belarusian Tennis 
Federation in the article. 
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Введение. В Республике Беларусь за последнее десятилетие сформирована и 

далее совершенствуется обширная нормативная правовая база сферы физической 
культуры и спорта (далее – ФКиС), которая образует сегмент государственного ре-
гулирования данной сферы и выступает составной частью спортивного права. Од-
нако специфической особенностью спортивного права, которую отмечает и В.С. 
Каменков, ссылаясь, в том числе, на исследование Д.И. Махника, выступает обще-
ственное регулирование – «мягкое спортивное право» («softlaw»). Оно включает 
нормы уставов, регламентов и правил федераций и иных организаций сугубо кор-
поративного свойства. Во многих случаях в силу специфики регулируемых обще-
ственных отношений эффект их воздействия превышает эффект от действия норм, 
исходящих от государства в виде актов законодательства [1]. 

Пункт 2 ст. 9 Закона Республики Беларусь от 4.01.2014 № 125-З «О физиче-
ской культуре и спорте» [2] (далее – Закон о спорте) определяет сочетание госу-
дарственного и общественного регулирования в сфере ФКиС как один из принци-
пов, на которых основывается государственная политика в сфере ФКиС. Анализи-
руя положение пункта 1 ст. 11 Закона о спорте, что регулирование в сфере ФКиС 
строятся на основе сочетания государственного и общественного регулирования, 
можно сделать вывод, что это – основной принцип регулирования в сфере ФКиС. 

Пункт 3 ст. 11 Закона о спорте закрепляет широкий, но исчерпывающий пере-
чень субъектов, которые осуществляют регулирование в сфере ФКиС в пределах 
их полномочий в соответствии с законодательством, а именно: 

– организации, возглавляющие спортивные движения Беларуси (Националь-
ный олимпийский комитет Республики Беларусь, НОК Беларуси), Паралимпийский 
комитет Республики Беларусь, Общественное объединение «Белорусская спортив-
ная федерация глухих»; Общественное объединение «Белорусский комитет Спе-
шиал Олимпикс»); 

– федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта (далее – федерации); 
– республиканские государственно-общественные объединения, осуществ-

ляющие развитие технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта (Белорусское физкультурно-спортивное общество «Ди-
намо» – БФСО «Динамо», «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту Республики Беларусь» – ДОСААФ, «Белорусское добровольное пожарное 
общество» – РГОО «БДПО», «Белорусское республиканское общество спасания на 
водах» – ОСВОД, «Белорусское общество охотников и рыболовов» – РГОО 
«БООР»); 

– профессиональные союзы. 
В приведенном перечне преобладают организации ФКиС (конкретные органи-

зации или группы организаций), из иных организаций – только профессиональные 
союзы. Данный факт указывает, что общественное регулирование для сферы ФКиС 
является в преобладающей степени саморегулированием. Участие федераций в 
общественном регулировании позволяет упорядочивать отношения в развиваемых 
ими видах спорта, учитывая их специфические особенности и руководствуясь нор-
мами актов соответствующих международных спортивных федераций. 

Что касается вопросов совершенствования спортивного законодательства, то 
им посвящены многочисленные научно-практические исследования специалистов в 
сфере спортивного права. Общественному же регулированию в сфере ФКиС, не-
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смотря на его значимость, уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания. Про-
блемы данного вида регулирования освещают в своих работах В.С. Каменков, Д.И. 
Махник, Л.Л.Денисенко, Т.В. Журавлёва (в сфере адаптивного спорта) и др. Одна-
ко, преимущественно исследуются общие вопросы общественного регулирования 
спорта, без учета специфики конкретных его видов. Данные факты определили те-
матику нашего исследования и его актуальность. Выбор именно Республиканского 
общественного объединения «Белорусская теннисная федерация» (далее – РОО 
«БТФ») для рассмотрения федерации как субъекта общественного регулирования 
обусловлен: профессиональным интересом к теннису соавторов статьи-студентов; 
местом прохождения производственной преддипломной практики – Спортивный 
клуб «YESTODAY» ООО «СК-7», в котором культивируется профессиональный и 
любительский теннис, и работает школа тенниса. 

Объект исследования – общественные отношения с участием федераций. 
Предмет исследования – нормы актов законодательства и нормативных актов 

о федерациях, актов ОО «БТФ». 
Подобное исследование предпринимается впервые, поэтому оно проводится 

преимущественно на актах законодательства и нормативных актах конкретной фе-
дерации. 

Цель исследования – дать характеристику спортивно-правового статуса феде-
рации как субъекта общественного регулирования, нормативных актов федерации, 
как источников общественного регулирования. 

Основная часть. Согласно ст. 21 Закона о спорте, федерация – некоммерческая 
организация. Ее организационно-правовая форма как юридического лица – общест-
венное объединение либо союз (ассоциация). Цель создания федерации – развитие ви-
да (видов) спорта, организации и проведения спортивных соревнований по данному 
виду (видам) спорта. Состав источников регулирования деятельности федерации – за-
конодательство, решения соответствующих международных спортивных организа-
ций, свой устав, – воплощает в себе основной принцип регулирования в сфере ФКиС – 
сочетание государственного и общественного регулирования. 

Федерация входит в перечень организаций ФКиС (п. 3 ст. 16 Закона о спорте), а 
также относится к субъектам профессионального спорта (п. 1 ст. 56 Закона о спорте), 
что устанавливает ее определенный правовой статус и режим деятельности. 

Для систематизированного учёта федераций Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь (далее – Минспорт) ведёт реестр федераций (союзов, ассо-
циаций) (далее – реестр федераций). По каждому из видов спорта только одна фе-
дерация может быть включена в реестр федераций при выполнении следующих ус-
ловий: 

– вхождение в состав (членство) международной спортивной организации; 
– признание НОК Беларуси; 
– включение вида (видов) спорта, развиваемых федерацией, в реестр видов 

спорта Республики Беларусь; 
– осуществление прав и обязанностей в соответствии с законодательством и 

уставами федераций [3]. 
Анализируя положения Закона о спорте, полномочия (функции, права, обя-

занности) федераций можно разделить на три группы. 
I. Универсальные полномочия, присущие всем федерациям, а именно: 
– осуществление развития и популяризации вида (видов) спорта; 
– участие в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого класса; 
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– организация и проведение спортивных соревнований в порядке, установлен-
ном законодательством, осуществление организации судейства таких спортивных 
соревнований; 

– разработка и утверждение программ развития вида (видов) спорта; 
– способствование укреплению международного сотрудничества в сфере 

ФКиС по развитию вида (видов) спорта; 
– осуществление иной деятельности в соответствии с Законом о спорте, ины-

ми актами законодательства и своими уставами; 
– утверждение программ развития вида (видов) спорта по согласованию с 

Минспортом и НОК Беларуси (если вид спорта включен в программу Олимпий-
ских игр); 

– содействие укреплению международного сотрудничества в сфере ФКиС по 
развитию вида (видов) спорта (п. 3 ст. 21 Закона о спорте). 

– разработка и принятие своих актов (регламенты, правила, инструкции и дру-
гое) в пределах своей компетенции и с учетом актов Международного олимпийско-
го комитета (IOC), международных спортивных организаций; 

– вступление в международные спортивные организации, поддержание с ними 
контактов и связей; 

– создание условий для осуществления тренерами профессиональной дея-
тельности и повышения уровня профессионального мастерства с учетом актов со-
ответствующих международных спортивных организаций; 

– создание попечительских (наблюдательных) советов (ст. 21 Закона о спорте); 
– принятие решения о правилах спортивных соревнований (при отсутствии 

федерации, включенной в реестр) (ч. 2 ст. 41 Закона о спорте); 
– осуществление иных прав в соответствии с Законом о спорте, иными актами 

законодательства и своими уставами (ст. 21 Закона о спорте). 
– принятие мер, направленных на развитие вида (видов) спорта; 
– обеспечение защиты прав и интересов субъектов профессионального спорта; 
– содействие предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; 
– противодействие проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 

спорте; 
– участие в материально-техническом, медицинском и (или) ином обеспече-

нии спортсменов, тренеров; 
– участие в развитии инфраструктуры и материально-технической базы соот-

ветствующего вида (видов) спорта (ст. 21 Закона о спорте); 
– регулирование переходов (трансферов) профессиональных спортсменов, 

профессиональных тренеров, определение условий трансферного договора (кон-
тракта) (ст. 58 Закона о спорте); 

– исполнение иных обязанностей в соответствии с Законом о спорте, иными 
актами законодательства и своими уставами (ст. 21 Закона о спорте). 

II. Дополнительные полномочия федераций, включенных в реестр: 
– участие в проведении совместно с Минспортом, организациями, возглав-

ляющими спортивные движения Беларуси, республиканскими государственно-
общественными объединениями, осуществляющими развитие технических, авиа-
ционных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, единой госу-
дарственной политики развития вида (видов) спорта; 

– осуществление координации развития вида (видов) спорта и проведения 
спортивных соревнований по данному виду (видам) спорта на территории Респуб-
лики Беларусь; 
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– представление в Минспорт предложений по внесению изменений в Единую 
спортивную классификацию Республики Беларусь; 

– представление интересов Республики Беларусь в международных спортив-
ных федерациях, иных международных спортивных организациях, а также пред-
ставление Республики Беларусь на спортивных мероприятиях, проводимых между-
народными спортивными организациями; 

– внесение предложений по включению спортивных мероприятий по видам 
спорта, признанным в Республике Беларусь, в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий; 

– представление интересов субъектов профессионального спорта в их взаимо-
отношениях с другими субъектами ФКиС (ст. 21 Закона о спорте); 

– принятие решения о применении правил спортивных соревнований по виду 
спорта, принятых соответствующими международными спортивными организа-
циями, на территории Республики Беларусь или о применении таких правил с ус-
тановлением особенностей для Республики Беларусь, а также принятие решения по 
изменению (дополнению) правил спортивных соревнований по виду спорта (ч. 2 ст. 
41 Закона о спорте); 

– выступление организатором чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков 
Республики Беларусь по видам спорта (ч. 1 ст. 44 Закона о спорте); 

– внесение представлений о присвоении судьям по спорту международной ка-
тегории в международную спортивную организацию (п. 4 ст. 47 Закона о спорте). 

III. Дополнительные полномочия федераций, включенных в реестр, и разви-
вающих виды спорта, по которым сформированы национальные и сборные коман-
ды Республики Беларусь по видам спорта: 

– внесение представлений о включении спортсменов, тренеров в состав на-
циональных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, об отчисле-
нии членов этих команд, не выполняющих установленные нормативы и (или) сис-
тематически нарушающих свои обязанности, в Минспорт; 

– участие в подготовке национальных и сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта, обеспечение совместно с заинтересованными их участия в офици-
альных международных спортивных мероприятиях. 

Федерации реализуют регулирующие функции во взаимодействии с иными 
субъектами ФКиС. Так, между Минспортом, НОК Беларуси, включенной в реестр 
федераций соответствующей федерацией относительно видов спорта, по которым 
сформированы национальные команды Республики Беларусь по видам спорта, за-
ключаются договоры о развитии вида (видов) спорта (п. 4 ст. 11 Закона о спорте). 
Федерации взаимодействуют с объединениями болельщиков на основании догово-
ра о взаимодействии, который регламентирует принципы взаимодействия, планы 
совместной деятельности, планируемые мероприятия, права, обязанности сторон и 
др. (п. 2 ст. 64 Закона о спорте). 

Согласно правилу 28 Олимпийской хартии IOC [4] национальные олимпий-
ские комитеты (NOCs) должны включать все национальные федерации (NFs), яв-
ляющиеся членами международных федераций (IFs), которые руководят включен-
ными в программу Олимпийских игр видами спорта, или их представителей. НОК 
Беларуси может включить в свой состав только названных представителей, по-
скольку он, как юридическое лицо, – общественная организация, и в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 04.10.1994 № 3254-XII (ред. от 20.02.2014) «Об 
общественных объединениях» членами таких организаций могут быть только фи-
зические лица, соответствующие определенным требованиям. Таким образом, NFs 
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через своих представителей в NOCs участвуют в решении вопросов, направленных 
на регулирование отношений в сфере спорта. Правило 29 Олимпийской хартии оп-
ределяет условие получения NF (ее представителями) признания NOC и принятия в 
качестве члена этого NOC – NF должна заниматься конкретной реальной и долго-
временной спортивной деятельностью, являться членом IF, признанной IOC, руко-
водствоваться Олимпийской хартией и соблюдать ее во всех отношениях, как и 
правила своей IF. 

Приступая непосредственно к характеристике РОО «БТФ» как субъекта об-
щественного регулирования отношений в сфере ФКиС необходимо отметить, что 
согласно принятому 10 февраля 1994 года учредительной Конференцией организа-
ции уставу РОО «БТФ» (далее – Устав): 

– добровольное некоммерческое объединение граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для развития и популяризации тенниса как вида спорта 
в Республике Беларусь; 

– общественное объединение республиканского статуса, т.е. деятельность, 
распространяется на всю территорию Республики Беларусь; 

– имеет семь региональных отделений (Минское городское отделение и обла-
стные в каждой области) [5]. 

История рассматриваемой организации берет начало 24 мая 1990 года, когда 
была зарегистрирована Ассоциация тенниса БССР. В связи с общественно-
политическими преобразованиями и актуализацией законодательства в последую-
щие годы изменялась ее организационно-правовая форма, наименование, Устав. В 
2009 году организация получила действующее наименование на отчетно-выборной 
конференции и была зарегистрирована Министерством юстиции Республики Бела-
русь в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. РОО «БТФ» – полноправный член Международной теннисной 
федерации (International Tennis Federation – ITF), Европейской теннисной федера-
ции (European Tennis Federation – Tennis Europe), что даёт национальным командам 
Республики Беларусь по теннису возможность представлять свою страну на миро-
вом уровне в розыгрышах Кубка Девиса (чемпионат мира среди мужских команд) и 
Кубка Федерации (чемпионат мира среди женских команд). Также рассматривае-
мая организация – единственный признанный представитель тенниса как вида 
спорта в Республике Беларусь со стороны ITF и Tennis Europe [6]. Федерация раз-
вивает составные части тенниса: детский, юниорский, сеньорский, пляжный, люби-
тельский, профессиональный теннис, теннис на колясках. РОО «БТФ» включает в 
свой календарь десятки теннисных соревнований, ежегодно проводит порядка 30 
международных турниров по теннису, в связи с чем, привлекает волонтеров по 
различным направлениям (работа в пресс-центре, координация билетной програм-
мы, работа в службе безопасности, координация транспорта и размещения в гости-
нице, сопровождение VIP-гостей и членов команд), осуществляет отбор на опреде-
ленных ею условиях (владение иностранным языком, возраст старше 18 лет, уме-
ние работать в команде, коммуникабельность), проводит обучение [7]. 

Теннис – признанный в Республике Беларусь вид спорта, по которому сфор-
мированы национальные и сборные команды Республики Беларусь, и, как следст-
вие, согласно п. 1 ст. 37 Закона о спорте он включен в реестр видов спорта Респуб-
лики Беларусь в первый раздел – виды спорта, входящие в программу Олимпий-
ских игр, во вторую группу – виды спорта (за исключением видов спорта, вклю-
ченных в первую группу видов спорта), по которым созданы национальные и сбор-
ные команды Республики Беларусь и, в которых белорусские спортсмены регуляр-
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но участвуют в Олимпийских играх [8]. Данный факт расширяет полномочия феде-
рации. РОО «БТФ», как федерация, развивающая вид спорта, включенный в реестр 
видов спорта Республики Беларусь, входящая в состав (являющаяся членом) меж-
дународной спортивной организации и признанная НОК Беларуси, включена по 
данному виду спорта в реестр федераций [9]. Резюмируя вышеизложенное, можно 
констатировать, что РОО «БТФ» присущи полномочия федераций определенных 
нами всех трех групп. 

Источниками государственного регулирования деятельности РОО «БТФ» как 
юридического лица в форме общественного объединения и организации, входящей 
в перечень организаций ФКиС, выступают следующие национальные нормативные 
правовые акты: 

– Конституция Республики Беларусь; 
– Гражданский кодекс Республики Беларусь;  
– Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях»; 
– Закон о спорте; 
– иные акты законодательства Республики Беларусь. 
К источникам общественного регулирования деятельности РОО «БТФ» как 

федерации относятся регламентирующие документы международных организаций 
– IOC, Международной теннисной федерации (International Tennis Federation, ITF), 
Европейской теннисной федерации (European Tennis Federation, Tennis Europe), 
Всемирного антидопингового агентства (WADA) и др., а также Устав, который вы-
ступает актом саморегулирования деятельности организации и распространяет 
свои нормы на членов организации. 

Таким образом, перечень источников регулирования деятельности РОО 
«БТФ» воплощает в себе основной принцип регулирования в сфере ФКиС – соче-
тание государственного и общественного регулирования. 

Для реализации статуса субъекта общественного регулирования федерация 
наделена правом самостоятельно разрабатывать и принимать акты в соответствии с 
уставом, посредством которых она в пределах своей компетенции воздействует на 
общественные отношения в развиваемом виде спорта, а именно: 

– регламенты; 
– правила; 
– инструкции и др. (п. 4 ст. 21 Закона о спорте). 
Нормотворческая деятельность федерации должна осуществляться с учетом 

актов IOC, международных спортивных организаций. Установлена особенность 
относительно актов, которые направлены на регулирование перехода (трансфера) 
профессиональных спортсменов и профессиональных тренеров из одной организа-
ции ФКиС в другую – они согласовываются с Минспортом. 

Федерация действует через свои органы управления, компетенцию которых 
определяет устав. Органами РОО «БТФ» являются: конференция РОО «БТФ» 
(высший орган), правление РОО «БТФ», бюро правления РОО «БТФ», ревизионная 
комиссия РОО «БТФ», попечительский совет РОО «БТФ», собрания региональных 
отделений РОО «БТФ», правления региональных отделений РОО «БТФ» (п. 23 Ус-
тава). В соответствии с Уставом они принимают акты, которые являются актами 
федерации и распространяют свое действие на всех её членов. 

Рассмотрим содержание нормативного регулирования РОО «БТФ», исходя из 
информации сайта организации. РОО «БТФ» ежегодно принимает Положение о 
правилах организации и порядке проведения турниров, входящих в календарный 
план республиканских, международных спортивных и спортивно-массовых меро-
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приятий Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная 
федерация» [10]. Оно обязательно для применения организаторами таких турниров 
в Республике Беларусь, а также заявившимися на данные турниры игроками. Кон-
троль соблюдения его требований осуществляет Главная судейская коллегия РОО 
«БТФ» Документ разработан в соответствии с Законом о спорте, международными 
стандартами, требованиями и правилами: 

– Правила организации и порядок проведения профессиональных, юниорских, 
сеньорских турниров Международной теннисной федерации; 

– Правила организации и порядок проведения юниорских турниров Европей-
ской теннисной федерации и др. 

Вышеназванное положение определяет основные термины и их дефиниции в 
целях единообразного и точного применения, а также регламентирует следующие 
вопросы названных турниров: 

– требования для включения турниров в календарь РОО «БТФ», принципы его 
формирования; 

– оплата регулярного взноса организатора за проведения турниров, входящих 
в календарь РОО «БТФ»; 

– штрафные санкции, применяемые РОО «БТФ» к организаторам турнира при 
несоблюдении требований рассматриваемого положения; 

– правила проведения серии турниров «Белорусский теннисный тур»; 
– подсчёт рейтинга; 
– допуск к участию в турнирах, входящих в календарь РОО «БТФ»; 
– права и обязанности игрока РОО «БТФ»; 
– правила заявки и отказа на турниры РОО «БТФ», дисциплинарные наруше-

ния и штрафные санкции; 
– проведение турниров; 
– форма обязательного для утверждения организаторами в установленный 

срок положения о проведении спортивных соревнований по теннису и других до-
кументов. 

Положение о главном тренерском совете Республиканского общественного объ-
единения «Белорусская теннисная федерация» [11] определяет порядок создания и ор-
ганизации работы главного тренерского совета РОО «БТФ» – коллегиального органа 
федерации. Цель его создания – координация деятельности и объединение усилий 
главных, старших тренеров национальной, сборных команд страны по теннису, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса спе-
циализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпий-
ского резерва, иных организаций ФКиС и организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ФКиС, по вопросам подготовки национальной и сборных команд, 
спортсменов высокого класса, спортивного резерва тренеров и иных специалистов по 
теннису высокого класса. Рассматриваемый акт определяет функции, задачи, состав, 
порядок работы, принятия и отмены решений главного тренерского совета, права, 
обязанности, порядок поощрения его членов и др. 

Следующие акты РОО «БТФ» регулируют фандрайзинг в виде вносов и спон-
сорской помощи, а также некоторые организационные вопросы. Положение о по-
рядке уплаты вступительных и членских взносов в РОО «БТФ» [12], которое явля-
ется обязательным для всех организационных структур и членов РОО «БТФ», оп-
ределяет в отношении взносов их виды (вступительный, членские, целевые), раз-
меры, порядок уплаты и учета; критерии членства и порядок вступления в РОО 
«БТФ». Сбор взносов предусмотрен для реализации уставных целей. Размер всту-
пительного и членских взносов устанавливает Бюро Правления РОО «БТФ». К це-
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левым взносам относятся: взнос для реализации целевых программ, а также меро-
приятий, в том числе за право проведения мероприятий под эгидой Международ-
ной и Европейской теннисных федераций; взнос в рамках учебных и методических 
мероприятий по повышению квалификации судей, тренеров. Размер такого взноса 
определяют соответствующие программы, положения (локальные акты) о проведе-
нии мероприятий. Положение о спонсорах Республиканского общественного объе-
динения «Белорусская теннисная федерация» [13] определяет порядок оказания 
спонсорской помощи в соответствии с законодательными актами Республики Бела-
русь и Уставом РОО «БТФ», а также категории спонсоров (генеральный спонсор, 
официальный спонсор, партнер, информационный партнер) и предоставляемый 
каждой категории пакет рекламных услуг. Соблюдение норм данного акта контро-
лирует директор РОО «БТФ». 

Положение о попечительском совете Республиканского общественного объе-
динения «Белорусская теннисная федерация» [14] утверждается Председателем 
Попечительского совета РОО «БТФ». Оно определяет порядок создания и деятель-
ности попечительского совета РОО «БТФ», который является постоянно дейст-
вующим наблюдательным и консультативно-совещательным органом, создается в 
целях совершенствования работы РОО «БТФ» по развитию тенниса в Республике 
Беларусь, оказания содействия в обеспечении его деятельности и реализации ус-
тавных целей и задач. Данное положение определяет состав попечительского сове-
та, его органы, порядок их избрания и работы; задачи попечительского совета, по-
рядок принятия его решений и др. 

Положение о наградах Республиканского общественного объединения «Бело-
русская теннисная федерация» [15] устанавливает следующие виды наград РОО 
«БТФ»: 

– медаль «Почетный член Республиканского общественного объединения 
«Белорусская теннисная федерация»; 

– почетный знак «За заслуги в развитии тенниса в Республике Беларусь»; 
– почетная грамота; 
– ценный подарок. 
Рассматриваемый документ также определяет категории представляемых к 

награждению лиц, критерии награждения, порядок принятия решения о награжде-
нии и награждения.  

Общественное регулирование в сфере тенниса как вида спорта ОО «БТФ» 
также осуществляет в рамках заключаемых договоров о развитии тенниса с Минс-
портом и НОК Беларуси, что выступает одной из ее основных задач для достиже-
ния уставных целей (п. 10 Устава РОО «БТФ»). 

Заключение. В результате проведенного исследования дана характеристика 
спортивно-правового статуса федерации как субъекта общественного регулирова-
ния, нормативных актов федерации (на примере ОО «БТФ»). Перечень источников 
регулирования деятельности РОО «БТФ» воплощает в себе основной принцип ре-
гулирования в сфере ФКиС – сочетание государственного и общественного регу-
лирования, так как спортивно-правовой статус федерации (полномочия, права, обя-
занности) устанавливают:  

– на национальном уровне – Закон о спорте и иные акты законодательства, ак-
ты НОК, собственный устав, договоры о развитии вида спорта (тенниса) с Минс-
портом и НОК Беларуси, договор о взаимодействии с объединениями болельщи-
ков, иные нормативные акты; 

– на международном уровне – акты международных спортивных организаций 
(IOC, IFs). 
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Нормативные акты федерации (ОО «БТФ») регулируют отношения, обеспечи-
вающие проведение турниров, работу главного тренерского совета федерации, 
фандрайзинг, деятельность попечительского совета, поощрение наградами, взаи-
модействие с Минспортом и НОК Беларуси по вопросам развития вида спорта, 
взаимодействие с объединениями болельщиков и др. Соблюдение норм актов фе-
дерации контролируют ее органы. 

Полагаем, что проведённое исследование будет способствовать комплексному 
и системному представлению о спортивно-правовом статусе федерации, норматив-
ных актах федерации как источниках общественного регулирования отношений в 
рамках вида спорта и сфере ФКиС в целом. Результаты данного исследования мо-
гут быть внедрены в образовательный процесс учреждений образования, в которых 
преподаются учебные дисциплины спортивно-правовой тематики, и проводится 
производственная практика в организациях ФКиС. 
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Аннотация. Российская Федерация и Монголия стремятся к активному участию в 

международном сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Акты нацио-
нального законодательства стран в данной сфере развиваются в направлении гармониза-
ции и унификации с общепринятыми международными нормами и практикой, страны по-
следовательно держат курс на участие в интеграционных процессах, которые предусмат-
ривают сотрудничество и укрепление связей в области развития физической культуры и 
спорта.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, международное сотрудничество. 
Abstract. The Russian Federation and Mongolia strive to actively participate in interna-

tional cooperation in the field of physical culture and sports. Acts of national legislation of coun-
tries in this area are developing in the direction of harmonization and unification with generally 
accepted international norms and practices, countries are consistently heading for participation in 
integration processes that provide for cooperation and strengthening ties in the development of 
physical culture and sports. 

Key words: physical culture and sports, international cooperation. 
 
Международное сотрудничество в области физической культуры и спорта 

осуществляется посредством заключения договоров по вопросам развития физиче-
ской культуры и спорта. В рамках сотрудничества России и Монголии, подписаны 
Улан-Баторская декларация 2000 года, Московская декларация 2006 года, закре-
пившие характер стратегического партнерства для российско-монгольских отно-
шений, Декларация о развитии стратегического партнерства между Российской 
Федерацией и Монголией 2009 года, а также другие основополагающие двухсто-
ронние документы, заложившие прочный фундамент отношений между народами 
Российской Федерации и Монголии. 

Декларация о развитии стратегического партнерства между Российской Феде-
рацией и Монголией, подписанная в 2009 года, направлена на активизацию контак-
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тов между людьми и общественными организациями, в том числе представляющи-
ми интересы соотечественников, в областях культуры, образования, науки, средств 
массовой информации, молодежных обменов и спорта [1]. 

Правовую основу международного сотрудничества между Россией и Монго-
лией составляют: международные договоры и акты национального законодательст-
ва этих стран. Блок международных договоров представлен, прежде всего, много-
сторонними и многочисленными двухсторонними договорами и соглашениями о 
сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, в частности, Соглашение 
между Правительством РФ и Правительством Монголии о культурном и научном 
сотрудничестве, подписанное в 1995 году [2].  

Согласно указанному Соглашению договаривающиеся стороны оказывают 
содействие развитию и укреплению связей между спортивными организациями пу-
тем проведения соревнований и встреч спортивных команд, обмена спортсменами 
и тренерами. Поощряют развитие сотрудничества между туристическими органи-
зациями, обмен туристами, в том числе и специализированными туристскими 
группами, для ознакомления с жизнью народов обеих стран и повышения эффек-
тивности культурного и научного сотрудничества, способствуют упрощению фор-
мальностей и пограничного контроля для туристов другой договаривающейся сто-
роны. 

С целью развития связи в области физической культуры и спорта Государст-
венный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму 
и Национальный комитет физической культуры и спорта Монголии заключили со-
глашение о сотрудничестве в г. Улан-Батор 26 марта 2002 года [3].  

Стороны данного соглашения – Монголия и Россия содействуют развитию со-
трудничества в области физической культуры и спорта на основе взаимной выгоды 
и в соответствии с законодательством своих стран. Осуществляют обмен делега-
циями специалистов в области массовой физической культуры и спорта, пропаган-
ды здорового образа жизни, детско-юношеского спорта, спорта для инвалидов, 
спортивной науки, медицины и законодательства, создания материально-
технической базы спорта, подготовки спортивных кадров и спортивных резервов. 

Стороны обязуются осуществлять обмен информацией, документацией и 
учебно-методическими материалами в области физической культуры и спорта, по-
ощрять участие специалистов в семинарах и научных конференциях по вопросам 
физической культуры, массового спорта, спортивной медицины и физкультурно-
оздоровительной работы, а также по борьбе с допингом в спорте. 

Российская Федерация является полноправным субъектом международных 
отношений и в соответствии с принципом добросовестности исполнения междуна-
родных договоров обязана соблюдать свои международные обязательства по этим 
договорам, а также имплементировать договорные нормы во внутригосударствен-
ное законодательство [4]. 

Монголия и Россия содействуют осуществлению обмена спортивными коман-
дами, спортсменами, специалистами и тренерами по согласованию непосредствен-
но между заинтересованными спортивными федерациями и клубами двух стран. 
Финансовые условия, формы и сроки спортивных обменов между спортивными 
федерациями двух стран оговариваются в каждом конкретном случае на уровне 
федераций. 

Сотрудничество между государственными спортивными организациями двух 
стран по вопросам, представляющим взаимный интерес, осуществляется на сле-
дующих финансовых условиях: 
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–  направляющая сторона несет расходы по оплате проезда своей делегации в 
оба конца до столицы или другого взаимосогласованного города, а также оплачи-
вает расходы, связанные с медицинским страхованием; 

–  принимающая сторона берёт на себя расходы, связанные с размещением, 
питанием, выполнением программы мероприятий, обеспечением внутреннего 
транспорта согласно программе мероприятия. 

В ноябре 2018 года в Министерстве спорта РФ был подписан Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве в области физической культуры и спорта меж-
ду Россией и Монголией. 

Документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя государ-
ствами в спорте высших достижений, массовом спорте, детско-юношеском спорте, 
спортивной науке, борьбе с применением допинга в спорте и проведении крупных 
спортивных мероприятий. 

Согласно Договору о дружественных отношениях и всеобъемлющем страте-
гическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией, подписанному 
в г. Улан-Баторе 3 сентября 2019 год [5], указанные страны расширяют и углубля-
ют сотрудничество в области образования, науки и техники, культуры, искусства, 
туризма, культурного и исторического наследия, а также информации, содействуя 
активизации прямых связей между научно-исследовательскими центрами, учебны-
ми и образовательными заведениями, учреждениями культуры, СМИ и обществен-
ными организациями, в том числе содействуя обменам между молодежными и 
спортивными организациями, культурному обмену и взаимному распространению 
информации на территории своих государств. 
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Аннотация. Анализ физического воспитания как социального явления требует 

изучения его особенностей и закономерностей, лежащих в основе его становления и 
развития как целостной системы. Физическое воспитание подрастающего поколения 
осуществляется в рамках соответствующих принципов воспитания. В статье 
рассматриваются вопросы эффективного использования педагогических навыков и 
психологических принципов в преподавании данного предмета. 

Ключевые слова: спорт, физическое воспитание, здоровье, спортивное 
ориентирование, дифференциальная технология физического воспитания, интерактивное 
обучение, здоровье. 

Abstract. The analysis of physical education as a social phenomenon requires the study of 
its features and patterns that underlie its formation and development as an integral system. 
Physical education of the younger generation is carried out within the framework of the relevant 
principles of education. The article discusses the issues of the effective use of pedagogical skills 
and psychological principles in teaching this subject. 

Key words: sport, physical education, health, orienteering, differential technology of 
physical education, interactive teaching, health. 

 
Общеизвестно, что в современном мире физическая культура и спорт 

необходимы для поддержания здоровья человека, на каждом этапе жизнедеятель-
ности, начиная с ежедневной гимнастики и до спортивного совершенствования. 
Это свидетельствует о том, что благодаря физической активности улучшается 
состояние нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, 
укрепляется иммунитет, а также происходят положительные изменения в 
эмоциональном плане. Это особенно важно в современном «оцифрованном» со-
стоянии человека, поскольку в настоящее время, в связи с развитием технологий и 
«облегчением» жизни с помощью этих технологий, набирает обороты такое 
явление, как всеобщая инертность – малоподвижный образ жизни. 

Поэтому политика любого государства направляется на создание государст-
венных программ в области развития физической культуры и спорта для разных 
категорий граждан, особенно для активной части населения – молодёжи, учащейся 
в различных учебных заведениях. Так, в студенческой среде, стремительный 
технический прогресс, развитие науки и растущий поток информации, 
необходимой в настоящее время специалисту, высокие темпы жизни в условиях 
стресса, учебной деятельности усиливают переживания в соответствующем 
возрастном периоде, они могут становиться более интенсивными. В связи с этим 
заболеваемость и общая уязвимость физического и психического здоровья 
молодёжи возрастают [3]. 

Физическая культура, как одно из наиболее эффективных средств активности 
человека, направлена на развитие целостной личности, на гармонизацию её 
духовных и физических сил, на активизацию готовности к здоровому и 
продуктивному образу жизни, к полному осознанию своих сильных сторон в 
профессиональной деятельности [4]. Однако, несмотря на это и возрастающую 
потребность организма в физических упражнениях, обучающиеся часто относятся 
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к занятиям физической культурой и спортом равнодушно и скептически. Из-за 
этого у них появляется пренебрежение к собственному здоровью.  

Анализ эмпирических данных в научных источниках свидетельствует, что 
отношение к физической культуре и спорту активной части населения довольно 
скептическое, а у некоторых испытуемых даже отрицательное. Ряд респондентов 
не видят смысла в посещении этого предмета, они лишь исполняют обязанности, 
чтобы не пропускать занятия. Из этого следует вывод, что обучающиеся имеют 
низкую психологическую и моральную мотивацию. 

Кроме того, около четверти обучающихся имеют разного рода ограничения, 
связанные с физической активностью и предписаниями врачей, и не могут 
заниматься в равной степени с теми, кто не имеет этих ограничений и запретов. 

К сожалению, на сегодняшний день неуклонно растет доля граждан, имеющих 
отклонения по здоровью, соответственно, они освобождены от занятий физической 
культурой и спортом [6]. В связи с этим тема в педагогической деятельности пре-
подавателей физической культуры имеет высокую степень актуальности, так как 
появляется необходимость в мотивации к занятиям физической культурой или ле-
чебной физической культурой. 

Нововведения в педагогическом процессе дисциплины «Физическая культура 
и спорт» основаны на следующих современных технологиях: 

 
Рисунок 1 – Нововведения в педагогическом процессе дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 
 
С помощью этих технологий можно добиться привлекательного обучения для 

осмысленного занятия физической культурой и спортом. Рассмотрим подробнее 
эти технологии. 

Оздоровление направлено на гармоничное сочетание физической культуры с 
системой общего образования и основывается на балансе статических и динамиче-
ских нагрузок. Одним из основных принципов данной технологии является созда-
ние здорового психологического климата, при котором все обучающиеся, незави-
симо от их физической подготовки и индивидуальных особенностей, находятся в 
комфортных условиях. 

В основе здоровьесберегающих образовательных технологий лежат возрас-
тные особенности обучающихся, принцип постепенного повышения физической 
нагрузки и последовательного изучения упражнений, чередование занятий, созда-
ние благоприятных условий. Учитывая индивидуальный подход к каждому учени-
ку, следует тщательно продумать дозировку заданий. Также учитывается проведе-
ние занятий на свежем воздухе [1]. 

Важно обратить внимание на распределение учебных часов. При распределе-
нии учебных часов необходимо учитывать наличие занятий по физической культу-
ре в установленный учебный день, чтобы учащиеся не переутомлялись до и после 
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цессе дисцип-
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культура  
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занятий физической культурой. Чтобы сэкономить энергию обучающихся реко-
мендуется сократить часы остальных предметов в этот день [5]. 

В рамках данной технологии преподавателю необходимо ознакомиться с ре-
зультатами медицинских осмотров обучающегося, учесть их в процессе обучения, 
создать условия для заинтересованности обучающихся в посещении занятий.  

Ещё одна образовательная технология, тесно связанная с предыдущей –
спортивная ориентация. 

В настоящее время, обучение спортивной ориентации, должно быть ориенти-
ровано на личность обучающегося, его способности, желания и возможности. Дан-
ная технология обучения гарантирует обучающимся наибольшие возможности для 
обучения физкультурно-спортивному поведению, при этом учитываются склонно-
сти обучающегося, его личностные установки, потребности и интересы, уровень 
физического развития, уровень физической подготовленности и здоровья. Спор-
тивно-ориентированная технология предполагает объединение обучающихся в 
учебные группы, однородные по интересам, потребностям, стремлениям, уровню 
физической подготовленности и другим индивидуальным особенностям. 

Для эффективного применения рассматриваемой технологии необходимо пра-
вильно дозировать физические нагрузки и тем самым регулировать интенсивность 
их воздействия на организм [2]. 

Все вышеперечисленное способствует формированию атмосферы заинтересо-
ванности каждого обучающегося в групповой работе, созданию условий для по-
вышения физической подготовленности обучающихся. 

Следующая технология называется «Технология дифференциального физиче-
ского воспитания». Она подразумевает целенаправленное физическое формирова-
ние личности через развитие индивидуальных способностей. «Технология диффе-
ренцированного физического воспитания» включает дифференцированное обуче-
ние, развитие физических качеств, формирование знаний, методических умений и 
навыков, технологии управления образовательным процессом, педагогические тех-
нологии, обеспечивающие достижение физического совершенства. Изучение физи-
ческих движений предполагает целостный метод, а затем дифференцированный, т. 
е. детали техники выделяются в зависимости от ее сложности, а затем объединяют-
ся в зависимости от уровня физической подготовленности учащихся для более ка-
чественного выполнения упражнения. 

Интерактивное обучение заключается в создании комфортных образователь-
ных условий, в которых ученик чувствует себя уверенным в своих успехах, интел-
лектуальном совершенстве, а это делает весь процесс обучения эффективным. В 
основе этого процесса лежит активный характер восприятия информации, когда 
человек испытывает положительные эмоции, ему легче создавать «карты воспри-
ятия», а выполняемые задачи, в свою очередь, получаются более качественными. 
Интерактивная технология активизирует эмоции, сознание, развивает творческое 
мышление. Поэтому физические упражнения следует подбирать дифференциро-
ванно, используя принципы постепенности, систематичности и доступности. Про-
цесс овладения учащимися двигательными навыками и умениями находится в пря-
мой зависимости от их сознания, деятельности и профессиональной компетентно-
сти педагога. 

Таким образом, новшества в обучении физической культуре и спорту акту-
альны и сегодня, так как применение наиболее эффективных взаимно пропорцио-
нальных методов обучения в группах, в которых обучаются даже учащиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья или имеющие специальное разрешение врача, 



 199 

требует от учителя специальных креативных подходов. Также ещё одной причиной 
актуальности можно считать неинтересность, скептицизм некоторых обучающихся 
на уроках физической культуры. По этим причинам необходимо внедрение инно-
ваций в преподавание данной дисциплины с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Например, не каждый обучающийся может легко пробежать 100 
метров из-за разницы в физической подготовке или проблем со здоровьем. Именно 
для создания наиболее благоприятных условий для обучающихся и одновременно 
повышения эффективности занятий физической культурой, повышения заинтере-
сованности обучающихся в учебном процессе по предмету «Физическая культура» 
должны развиваться специальные методики обучения. 
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Аннотация. В статье анализируется сфера услуг, как общий вид деятельности, в том 

числе и в развитых странах, где сфера услуг представлена как важнейший источник 
дохода, формирующий валовой внутренний продукт. В статье также рассматривается зна-
чение степени развития сферы услуг для жизнедеятельности населения.  

Ключевые слова: сервис, управление отраслью услуг, рынок услуг, доходы, 
потребительский бюджет, дорогие услуги, дополнительные ресурсы, местная 
промышленность, рынок услуг, уровень инфляции, политическая стабильность и 
оборонные услуги, уровень жизни.  

Abstract. It is known that the service sector is a common activity, and developed countries 
are the most important source of income that forms the gross domestic product. And also, the 
more developed the service sector, the more likely it is that the health of users is such. This also 
means the level of profitability of the country's population. The article deals with issues related 
to the impact of the development of the service sector on the well-being of the population on a 
global scale. 

Key words: service, service industry management, service market, revenue, consumer 
budget, expensive services, additional resources, local industry, service market, inflation rate, 
political stability and defense services, standard of living.  

 
Введение. Мы знаем, что тенденция к увеличению доли доходов сферы услуг 

в ВВП возникла на опыте развитых стран в 1960-1970-е годы. В большинстве мед-
ленно развивающихся или только переходящих в фазу развития стран три четверти 
населения связаны с сельским хозяйством. В развитых странах наоборот: трудо-
способное население составляет всего 10 % от общего числа. Даже в тех государст-
вах, которые не входят в топ-20 и не пользуются имеющимися возможностями в 
этой сфере, в сфере услуг занято не менее 50% населения. Особенно в странах, где 
прибыль от услуг составляет 4/3 ВВП, доля «экономики услуг» в ВВП, в частности, 
Люксембурга, достигла 85 процентов, Франции 87 процентов, США 86 процентов, 
Бельгии 85 процентов, Англии 83 процентов, а также в некоторых странах Юго-
Восточной Азии, включая Гонконг 94 процента, Сингапур 91 процент. Для таких 
стран высокий уровень развития приходится на самодостаточные виды сферы ус-
луг, в том числе финансовые и образовательные, бытовые и туристические услуги, 
медицинские услуги, телекоммуникационные услуги и др. 

Учитывая, что сфера услуг не требует дополнительных ресурсов, необходимо 
отметить, что помимо выхода на поле в качестве важного показателя, повышающе-
го благосостояние и, в то же время, определяющего, данная работа играет важную 
роль в обеспечении занятости. Ведь в ряде стран с высоким уровнем экономиче-
ского благополучия доля занятого населения в сфере услуг превышает 50 %. В ча-
стности, в США этот показатель составляет около – 79%, Нидерландах – 78 %, Ве-
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ликобритании – 76%, Швеции – 76%, Люксембурге – 76 %, Канаде – 76 %, Австра-
лии – 75 %, Франции – 74 %, Дании – 74 %. 

Так, например, сервис – широко распространенный вид деятельности. Этим 
занятием занимаются почти все люди. Типичные услуги-это помощь кому-то в по-
вседневной жизни, консультирование (предоставление информации) и т. д. Эти ус-
луги не требуют специальных знаний и подготовки. Но из истории известно, что с 
незапамятных времен существовали отдельные лица и организации, оказывавшие 
на профессиональном уровне сложные и дорогостоящие услуги. Это требовало 
специальных знаний и профессиональной подготовки. В XX веке сервисная систе-
ма стала всеобъемлющей деятельностью человека. В настоящее время 70 % разви-
тых стран являются участниками мирового рынка услуг. 

Служба физической культуры и спорта имеет большое значение для развития 
человека. Под физкультурно-спортивными услугами понимается совокупность 
труда, затрачиваемого на осуществление услуг, направленных на укрепление здо-
ровья людей, всестороннее физическое совершенствование, содержательное прове-
дение их свободного времени, активный отдых. 

Для обоснования данного определения целесообразно исходить из содержа-
ния услуг по физической культуре и спорту. 

Во-первых, эти услуги направлены на укрепление здоровья людей, а во-
вторых, это возможность выражения физической гармонии во всех отношениях. 
Самое главное, что, организуя эти услуги, эти усилия будут направлены на содер-
жательный досуг людей и обеспечение их активного отдыха. В-четвертых, реали-
зация этих услуг также будет осуществляться за счёт непосредственного труда, ко-
торый затрачивается работниками. Благодаря этому они нашли и своё выражение в 
этом определении совокупности труда. Полагаем, что такое определение в полной 
мере выражает содержание рассматриваемого вида услуг. 

Анализ литературных источников. Особое значение имеет обеспечение про-
порциональности между растущей платежеспособностью населения и объемом ус-
луг, создаваемых в нашей стране, расширением и качеством видов услуг, налажи-
ванием надежного потребительского процесса среди «товаров», создаваемых в 
сфере услуг, и их получателей. Процесс социального удовлетворения потребностей 
создает условия для жизнедеятельности населения. Эти условия характеризуются 
понятием «качество жизни» [2]. Как известно, на формирование качества жизни 
влияют многие факторы. 

Как правило, на долю развитых стран мира приходится около 70 % их ВВП на 
основе доходов от предпринимательской деятельности в сфере услуг. Это свиде-
тельствует о высоком уровне сферы услуг и в сфере предпринимательства. В этом 
отношении предприниматель выступает в качестве «катализатора». Потому что он 
объединяет факторы, участвующие в любом процессе обслуживания. В работе 
«Экономика: принципы, проблемы и политика» описывается содержание понятия 
«предприниматель – это человек, который не боится рисковать. Он идет на риск не 
только своим имуществом, временем, но и средствами, внесенными его партнера-
ми, вкладчиками» [4]. Таким образом, влияние, вес и престиж предприниматель-
ского фактора наряду с экономическими факторами в развитии сферы услуг явля-
ются очень высокими. 

При активном развитии сферы услуг учитывается ряд факторов. Учёные ис-
следователи сферы услуг, описывают эти факторы по-разному. Однако в связи с 
исследованиями, проведёнными по маркетингу сферы услуг, К. Лавлок в своей ра-
боте «Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии» выделяет следующие 
элементы в управлении сервисными организациями, которые занимают основное 
место в развитии данной сферы [5]: 
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– государство и политика; 
– изменения в бизнесе; 
– развитие информационных технологий; 
– изменения в социальной сфере; 
– международный доступ сектора услуг. 
В статье Л. С. Демидовой «Сфера услуг в постиндустриальной экономике» 

говорится, что помимо этих достижений серьезное влияние на развитие сферы ока-
зали также научно-техническая революция и структурно-технологическая реконст-
рукция материального производства [6]. 

В литературе встречается несколько определений понятия услуги: 
– это полезное действие, работа или деятельность в целом; 
– это нематериальные активы, которые производятся с целью продажи; 
– это процесс или серия действий, то есть эти действия могут быть средством 

создания ценности. Они могут создавать ценность, но сами по себе не являются не-
зависимой ценностью.  

Основываясь на мыслях М.К. Пардаева, И.С. Очилова [7], З. Акбаровой [8], Х.М. 
Маматкулова [9], Ж.И. Исроилова, А.К. Гаппарова [10], Ю.П. Урунбаевой [11], Г.Х. 
Кудратова, Б.А. Абдукаримова [12], Г.Х. Кудратова, Г.М. Шодиевой [13] можно 
прийти к общему мнению, что услуги – это результат производственной деятельности, 
изменяющий положение потребителей (юридических и физических лиц) или способ-
ствующий обмену товарами, услугами или финансовыми активами. В настоящее вре-
мя не секрет, что это один из крупных каналов, направленных непосредственно на 
удовлетворение социально-экономических потребностей населения. 

Анализ и результаты. В настоящее время последовательно продолжается сис-
темная работа по углублению структурных преобразований и диверсификации 
экономики, обеспечению занятости, ускоренному развитию сферы услуг и сервиса 
как одного из важнейших факторов и направлений повышения доходов и качества 
жизни наших людей [14]. 

Результат осуществляемых в нашей стране реформ будет проявляться в бла-
гополучных условиях жизни нашего народа. А конечный продукт сферы услуг, 
безусловно, служит этому благополучию. В частности, в Послании Главы нашего 
государства Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан от 2020 года была отмечена осуществляемая перспективная деятельность в 
сфере здравоохранения, развитие туризма путем введения упрощенного визового 
режима и совершенствования инфраструктуры, повышение качества предоставле-
ния образовательных услуг на высоком уровне [15]. 

Служба физической культуры и спорта включает в себя: 
– оплата абонементов и разовых билетов на спортивные соревнования, празд-

ники, спортивно-зрелищные мероприятия, проводимые в зданиях спортивных со-
оружений, входные билеты на соревновательные (матчевые) встречи с четким рас-
писанием их продолжительности, оздоровительную направленность в учебных 
группах и командах по видам спорта, общефизическую подготовку, укрепление 
здоровья, плавание, оздоровительный бег, ритмическую и лечебную гимнастику, 
катание на лыжах и т. д. Для участия в занятиях в школах и клубах; 

– размер оплаты труда инструкторов по физической культуре и спорту с на-
мерением повышать спортивное мастерство и обучать физической подготовке, ра-
ботать в платных группах; 

– плата населения за пользование спортивно-техническим оборудованием, ин-
вентарем, тренажерами, одеждой и другими услугами (баня, сауна, присмотр за 
детьми, переодевание, массаж, мероприятия по физиотерапии и горячим водным 
процедурам и т. д.) входящим в спортивные сооружения и помещения. 
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В настоящее время сфера услуг по физической культуре и спорту расширяет-
ся. Появляются учреждения различных форм собственности, осуществляющие по-
добные услуги, между которыми формируется и углубляется предпринимательская 
и конкурентная среда. В дальнейшем потребность в таких услугах будет возрастать 
из года в год. А это, соответственно, дает возможность еще больше расширить их 
сферу применения. Самое главное, что развитие данных услуг свидетельствует о 
развитии здорового образа жизни среди населения, возникновении у них потребно-
сти в активном отдыхе, повышении качества жизни. Эти вопросы составляют ко-
нечную цель социально-экономической политики нашего государства. 

В сегодняшнюю эпоху инновационного развития и модернизации ежедневное 
совершенствование и обновление предоставляемых видов предпринимательской 
деятельности приводит к различным изменениям в потребностях потребителей, что 
в свою очередь по-разному определяет продолжительность периода товарной жиз-
неспособности услуги. 

В этом отношении мнения учёных-экономистов имеют ряд отличительных 
особенностей. Так, М.И. Книш, В.В. Пучков, Ю.П. Тютиков разработали исследо-
вание в области Стратегического управления корпорациями. Э.В. Ленский изучал 
сферу услуг с точки зрения Корпоративного бизнеса. Н. Юлдашева, Д. Собиржоно-
ва, Ш. Тулаганова основными направлениями научной деятельности избрали Стра-
тегический маркетинг и Стратегический менеджмент. Глубоко проанализировав 
инновационные маркетинговые стратегии, мы пришли к выводу, что их можно со-
поставить с теорией жизненного цикла товара Р. Вернона в маркетинге и поместить 
в специальную сетчатую Матрицу, состоящую из крошечных квадрантов. Мы уви-
дим «рисунок» существующего жизненного цикла товара, действующего в эконо-
мике, в неизменном виде принимает вид, как это отражено на рисунке 1. Квадрат-
ная ячейка, в которой каждая стратегия и каждый процесс связаны, представляют 
собой определённую позицию. 

Процесс создания сервиса начинается с внедрения «стратегии специалиста». 
Если в течение этого периода использовалась только одна стратегия, то по мере то-
го, как жизненный цикл услуг продолжается, объем стратегий также увеличивает-
ся, и, что наиболее важно, когда применяется следующая стратегия, предыдущая не 
отделяется от процесса, завершая свою задачу, а продолжает свою деятельность в 
качестве основы для следующей стратегии, продолжая двигаться дальше. Это дей-
ствие, однако, никогда не угасает, защищая компанию от напряженных ситуаций в 
конкурентной борьбе. В этом новом цикле товарная жизнеспособность состоит в 
общей сложности из трех этапов: первые два этапа проходят нормально, в то время 
как линия логистического маршрута третьего этапа не падает вниз, а продолжает 
двигаться вперед в определенном направлении. Это позволит продлить период 
жизнеспособности товаров, работ и услуг. 

Главным правилом экономики является приумножение материальных благ 
путем проведения «честной» и «активной» политики. 

Кроме того, рекомендуется привести окончательный перечень сведений, от-
носящихся к секретной информации, порядок использования этой информации, а 
также установить специальные требования для предотвращения злоупотреблений 
при использовании инсайдерской информации. При раскрытии информации необ-
ходимо обеспечить ее объективность. 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл товара, действующего в экономике  

 

Выводы и предложения. До середины XX века сфера услуг считалась относи-
тельно второстепенной экономической деятельностью. Хотя она охватывала очень 
большую часть рабочей силы, в основном это был низкоквалифицированный пер-
сонал (особенно в сфере торговли, которая является крупнейшим сектором предос-
тавления услуг). Именно из-за низкой роли сферы услуг в экономике с XVIII до се-
редины XX века считалось, что работа в этой сфере не увеличивает богатства об-
щества в целом. 

Основными причинами столь низкого уровня развития сферы услуг явились 
приоритетность государственной собственности и тот факт, что финансирование 
сферы услуг осуществлялось по остаточному принципу. 

Произошел крайне низкий уровень удельного веса услуг в потребительском 
бюджете населения, что привело к деформации спроса и платежеспособности на 
продукцию крайне ограниченного ассортимента и низкого качества. Крайне низкие 
стандарты качества в сфере быта, отдыха и досуга сказались на развитии матери-
ального производства. Материально-техническая база предприятий сферы услуг 
отличалась примитивностью (отечественная промышленность практически не была 
ориентирована на производство необходимого оборудования), использовалась низ-
коквалифицированная рабочая сила, так как в сфере услуг оплата труда находилась 
на самом низком уровне, а высококвалифицированные работники уходили в другие 
отрасли или в скрытые виды деятельности. 



 205 

Устойчивое развитие сферы услуг наблюдалось во второй половине XX века 
не только в развитых, но и в развивающихся странах. В результате сфера услуг 
расширилась, и заняла большую часть ВВП. 

На сегодняшний день уровень развития сферы услуг стал критерием, опреде-
ляющим стремительное развитие общества. Совершенствование и модернизация сис-
темы предоставления услуг будут способствовать улучшению качества жизни населе-
ния, инвестиционного климата, делового климата и развитию предпринимательства. 

С первых лет независимости развитию сферы услуг и сервиса уделяется осо-
бое внимание как одной из важнейших отраслей, повышающих экономический по-
тенциал страны. Потому что в условиях структурных преобразований экономики 
одним из главных вопросов является развитие данной сферы, а также повышение 
уровня занятости населения в отрасли. В нашей стране рынок услуг совершенству-
ется за счёт развития новых перспективных видов услуг – туризма, банковско-
финансовых, страховых, информационно-коммуникационных и других. Кроме то-
го, резкое увеличение обеспеченности населения сложной бытовой техникой, ком-
пьютерами и личным автотранспортом создало широкие возможности для резкого 
увеличения оказываемых им услуг. В результате того, что развитие услуг имеет 
свою давнюю историю, на сегодняшний день его доля в структуре мирового ВВП 
также достигла порядка 70 %. 

С развитием рыночных отношений были созданы разнообразные виды услуг. 
Усиление конкуренции, вовлечение потребителя с предложением услуг в продажу 
и эксплуатацию товара, осознание того, что маркетинг является движущей силой 
продаж, ускорило разработку различных мер. Комплекс услуг и услуг, переме-
щающих товары, является важным фактором конкурентоспособности современной 
торговли. 

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Узбекистан осуществ-
ляется ряд работ по формированию инновационной экономики, созданию совре-
менных, признанных во всем мире видов производства и услуг. Это отражается на 
положительной тенденции доли сферы услуг в экспорте и импорте. Безусловно, 
следование этой тенденции, несомненно, является конечным результатом совер-
шенствования инновационных подходов к данной сфере и новых видов услуг, соз-
даваемых в соответствии с мировыми стандартами. 

Таким образом, сфера услуг привела к росту общей занятости в отраслях эко-
номики, которые, будучи пропорциональными требованиям индустриально-
инновационного развития страны, являются важным фактором, отражающим бла-
госостояние населения. Обеспечение динамичного развития и повышения роли 
сферы услуг в нашей стране является не только экономическим, но и социальным 
вопросом. 

Сервис служит росту всех отраслей в экономике каждого современного госу-
дарства. Серьезное внимание к этой сфере, безусловно, внесет достойный вклад в 
экономическое развитие нашей страны. Сфера услуг (сервис) – это также предпри-
нимательская деятельность, осуществляемая на свой риск, проявляя инициативу с 
помощью умственного потенциала. Отличительная особенность предприниматель-
ства от других видов проявляется в том, что оно имеет наряду с экономической и 
социальную функцию. 
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Аннотация. По существу, инновации – это динамическая система в отношении 

или процессе. Инновация во-первых, как система сама по себе представляет собой 
внутреннюю логику отношения или процесса, а во-вторых, последовательное 
развитие внедряемой инновации в течение определенного периода времени и ее 
взаимодействие с окружающей средой. В статье также рассматриваются вопросы 
дальнейшего совершенствования педагогической деятельности за счёт 
нововведений в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательные технологии, инновации, инновационное 
образование, нетрадиционные подходы, нестандартные инициативы, передовые 
методы работы. 

Abstract. In essence, innovation is a dynamic system in relation or process. 
Innovation, firstly, as a system itself is the internal logic of a relationship or process, and 
secondly, the consistent development of the introduced innovation over a certain period 
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of time and its interaction with the environment. The article also discusses the issues of 
further improvement of pedagogical activity due to innovations in the educational 
process. 

Key words: Educational technologies, innovations, innovative education, non-
traditional approaches, non-standard initiatives, advanced working methods. 

 

Лексически термин «инновация» переводится с английского как «нововвдение». 
Понятие «инновация» с точки зрения содержания представляет ясную ситуацию. 

 
 

Рисунок 1 – Определение понятия инновация  
в «Национальной энциклопедии Узбекистана» [1] 

 

По мнению А. И. Пригожина, под инновациями следует понимать новый под-
ход к отношениям с определенной социальной единицей – организацией, населени-
ем, обществом, группой, обогащающий эти отношения некоторыми устойчивыми 
элементами. Здесь понимается, что взгляды автора выражают сущность прямых 
общественных отношений, новаторского подхода к ним. Поэтому каждый человек 
организует уникальную инновационную деятельность как гражданин, специалист, 
руководитель, служащий, а также как участник процесса различных социальных 
отношений. В своем исследовании американский психолог Э. Роджерс акцентиро-
вал внимание на социально-психологических аспектах социальных отношений, но-
ваторстве в социальных отношениях, категориях людей, вовлеченных в этот про-
цесс, их отношении к инновациям, уровне готовности понимать сущность и нова-
торство. Изучались вопросы классификации общественных отношений между от-
дельными категориями лиц. 

 
Рисунок 2 – Сущность инновационного образования• 

 

                                                           
• Разработано автором по тексту. 
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Технологии, используемые в процессе инновационного образования, называ-
ются инновационными образовательными технологиями или образовательными 
инновациями. 

Образовательные инновации – это формы, методы и технологии, которые мо-
гут быть использованы для решения проблемы в области образования или учебного 
процесса на основе нового подхода и гарантировать более эффективный результат, 
чем раньше. 

Образовательные инновации также называют «инновационным образовани-
ем». Термин «инновационное образование» впервые был использован в 1979 году в 
Римском клубе. 

Инновации выглядят иначе. Ниже представлены основные проявления новаторства: 

 
Рисунок 3 – Некоторые взгляды на инновации• 

 

Цель состоит в том, чтобы получить максимально возможный результат от 
денег и усилий, затраченных на внедрение инноваций в систему образования или 
учебную деятельность. Разница между инновациями и любыми инновациями за-
ключается в том, что они должны иметь изменяющийся механизм, позволяющий 
управлять и контролировать их. 

В образовании, как и во всех других сферах, говорят об «инновациях» и дея-
тельности, отражающей их сущность. 

Если деятельность носит характер краткосрочной интегрированной системы и 
служит только для изменения некоторых элементов системы, это называется инно-
вацией. 

Когда деятельность осуществляется на основе определенного концептуально-
го подхода, результатом которого является развитие определенной системы или ее 
радикальное преобразование, это называется инновацией. 

В научной литературе особое внимание уделяется различиям между понятия-
ми «инновация» (обновление, новизна) и «инновация» (внедрение инновации). На-
пример, В.И. Загвязинский признает, что понятие «новое», «новаторство» пред-
ставляет собой не только конкретную идею, но и подход, метод и технологию, ко-
торые еще не использовались на практике. Однако в этом случае элементы процес-
са состоят из элементов, взятых в целом или по отдельности, отражающих идеи 
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эффективного решения учебно-педагогических задач в изменяющихся условиях и 
ситуациях. 

Действительно, новизна – это инструмент, который часто проявляется в виде 
нового метода, техники, технологии и так далее. По существу, между инновациями 
и новациями есть определенные различия, которые можно выявить на представ-
ленной схеме рисунка 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные отличия новаций от инноваций• 
 
Одним из важнейших аспектов современного образования является достиже-

ние инновационного характера педагогической деятельности. Проблема достиже-
ния инновационного характера педагогической деятельности в развитых странах 
серьезно изучается с 60-х годов прошлого века. В частности, разработаны исследо-
вателями, такими как Х. Барнет, Дж. Бассет, Д. Гамильтон, Н. Гросс, Р. Карлсон, 
М. Майлз, А. Хейвлок, Д. Чен, Р.Эдем, Ф. Н. Гоноболин, С.М. Годнин, В.И. Загвя-
зинский, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина и В.А. Сластенин. Они изучали пути раз-
вития педагогической деятельности через инновационную деятельность, иннова-
ционный подход к педагогической деятельности, обоснование инновационных 
идей и их эффективное внедрение на практике, осведомленность о педагогических 
нововведениях, созданных в зарубежных странах и республике. 

Сластенин В.А. рассматривает новации как совокупность целенаправленных 
процессов, направленных на создание, распространение и использование иннова-
ций. По словам автора, любое нововведение направлено на удовлетворение по-
требностей социальных субъектов и стимулирование устремлений с помощью но-
вых инструментов. Понятие «инновация» важно в любом нововведении. Иннова-
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ции, внесённые в различные отношения и процессы, проявляются в форме содер-
жательных, субъективных, локальных и условных идей. 

Частные инновации включают изменение, обновление, изменение одного из 
элементов, связанных с отношением, объектом или процессом. 

Субъективная новизна представляет собой потребность в обновлении само-
оценки конкретного объекта. 

Местная инновация служит для описания практического значения инновации, 
внедряемой для конкретного объекта. 

С другой стороны, условная новизна служит для того, чтобы пролить свет на 
набор конкретных элементов, которые позволяют сложному, прогрессивному об-
новлению происходить в отношении, объекте или процессе. 

Юсуфбекова Р.Н. делает акцент на педагогическом подходе к инновациям. В 
частности, автор подчеркивает, что педагогические инновации – это изменчивое 
содержание педагогического явления, которое приводит к ранее неизвестной, неза-
регистрированной ситуации или результату в процессе обучения и воспитания. 
Российские ученые А.И. Пригогин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой, Н.П. Степанов и 
другие сосредоточились на изучении инновационного процесса и его составляю-
щих. На этом этапе они признают, что есть два подхода к организации инноваци-
онного процесса: 

 

 
Рисунок 5 – Подходы к организации инновационного процесса• 

 
Пригогин А.И., Сазонов Б.В. и Толстой В.С. в своих исследованиях пытались 

обосновать системную концепцию инновации. Здесь авторы выделяют следующие 
два важных этапа инновационного процесса: 
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Рисунок 6 – Этапы инновационного процесса• 

 
В вузах есть свои подходы к организации инновационных процессов. 
По словам В. Сластенина, инновационный подход отражается в: 
 

 
Рисунок 7 – Особенности инновационного подхода• 

 
Сегодня для преподавателей важно обладать навыками и способностями к 

инновациям. От педагогов требуется инновационный подход, чтобы овладеть 
навыками инновационной деятельности. 

Следовательно, развитие науки, производства и технологий приведёт к 
радикальным изменениям и в системе образования. Модернизация системы 
образования основана на потребности государства и общества в 
квалифицированных кадрах, а человека – в качественном образовании. 

Использование педагогических технологий в образовательной практике – не-
отъемлемый элемент модернизации системы образования. В современных услови-
ях технологизация образовательных процессов позволяет достичь ожидаемого ре-
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зультата с меньшими затратами сил и времени, улучшая качество обучения и по-
вышая его эффективность. 

Педагогические инновации характеризуют последовательное внедрение инно-
ваций в педагогическую деятельность. В соответствии с дидактическим потенциа-
лом педагогических инноваций система и процесс образования развиваются. 

Инновационная активность учителя проявляется как движущая сила, мотиви-
рующая, стимулирующая творчество педагогического коллектива, что гарантирует 
качество образовательного процесса. Поэтому каждый учитель должен уметь по-
следовательно применять нововведения в своей работе, полностью понимая суть 
инноваций. 
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СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ В СПОРТЕ: 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПРОЯВЛЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА У СПОРТСМЕНОВ 
 

Оноприенко Кристина Викторовна, магистрант Кубанского государствен-
ного университета физической культуры, спорта и туризма (Россия, Краснодар), е-
mail: Kristi.deutche@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «синдрома психического выгорания», 

его появление в специальной литературе и его проявления в спортивной деятельности; 
особенности профилактики психического выгорания у спортсменов. Влияние психическо-
го выгорания на таких субъектов спортивной деятельности: спортсменов, тренеров, судей. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание в спорте, стресс, профилактика психиче-
ского выгорания у спортсменов. 

Abstract. The article discusses the concept of «mental burnout syndrome», its appearance 
in the special literature and its manifestations in sports activities; features of prevention of men-
tal burnout in athletes. The influence of mental burnout on such subjects of sports activity: ath-
letes, coaches, judges.  
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Впервые термин «синдром эмоционального выгорания» был применён в зару-

бежной литературе американским психиатром Гербертом Фроуденбергером в 1974 
году, который наблюдал данное явление у персонала психиатрических учрежде-
ний. Доктором было отмечено нарастание эмоционального недомогания и истоще-
ния, которое способно повлечь за собой личностные деформации в сфере профес-
сионального общения людей друг с другом. 

Синдром психического выгорания наступает вследствие завышенных к себе 
профессиональных требований, несоразмерного понимания своих ресурсов и сил, 
где у человека происходит постепенное эмоциональное истоще-
ние,способствующее существенному подрыву здоровья, вызывая отвращение к 
своей профессиональной деятельности. Данный синдром опасен тем, что протека-
ние его может быть малозаметным на начальных стадиях проявления, но накопив-
шись, он негативно сказывается на всех аспектах жизнедеятельности человека, за-
трагивая не только рабочую сферу [5]. 

В начале 90-х годов прошлого столетия, интерес к данному понятию возрос 
после того, как американские психологи К. Маслач и С. Джексон, систематизиро-
вав знания о проявлениях выгорания, составили опросник для его количественного 
определения, и описали этот синдром с позиции трёхмерной модели, включающей 
в себя три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию 
личных достижений. 

Эмоциональное истощение включает в себя перенапряжение, усталость, по-
давленные чувства, проявление агрессии, ощущение постоянной усталости, де-
прессивные переживания. 

Деперсонализация включает в себя отрицательное и бесчувственное отноше-
ние к окружающим, неблагоприятное и циничное отношение к своей трудовой дея-
тельности. 

Редукция личных достижений может проявляться в занижении своих способ-
ностей, в недооценке своих профессиональных качеств, нежелании принимать свои 
успехи, низкой самооценке и мотивации, ограничении своих возможностей в рабо-
чей деятельности. 

По мнению отечественных психологов Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченко-
вой, психическому выгоранию подвержены, в первую очередь, люди, которые в 
своей профессиональной деятельности обязаны постоянно коммуницировать с 
людьми – это врачи, учителя, воспитатели, социальные служащие, агенты по про-
дажам и т.д. На рабочих местах теряется эффективность «выгоревших» кадров, 
раздражение и негативные эмоции переносятся в семью, где неосознанно происхо-
дят конфликты с самыми близкими людьми. Часто происходит злоупотребление 
наркотическими, алкогольными и медикаментозными средствами, что также влечёт 
за собой разнообразные проблемы и последствия. Психологическое напряжение 
может проявляться и на физиологическом уровне, когда психосоматические рас-
стройства овладевают здоровьем человека и проявляются чаще всего в бессоннице, 
головных болях и других симптомах. 

Такие последствия ведут к стрессу, который определяется интеграцией не-
скольких дисциплин, таких как психология, социология, физиология, медицина и 
политика. Это обусловлено тем, что происходит слияние физиологических, психо-
логических механизмов с механизмами социального происхождения, где перед 
представителями этих дисциплин стоит одна общая задача, которая отражается в 
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выявлении оптимального напряжения в процессе рабочей деятельности и не пере-
ступает ту границу, где оно несет в себе губительный характер. 

По мнению Бодрова, источниками развития стресса являются некоторые ха-
рактеристики: 

1 Организационные (структура, процессы, управление); 
2 Рабочие (содержание работы, средства работы, физико-химические и техни-

ческие условия труда и социальные условия); 
3 Индивидуальные (профессиональные, морально-нравственные и организа-

ционные, психологические, физиологические и физические). 
К негативным последствиям стресса можно отнести факторы, которые прояв-

ляются на психологическом и физическом уровнях. К ним относятся, низкий уро-
вень работоспособности, ухудшение продуктивности в профессиональной деятель-
ности, деформация личностно-индивидуальных особенностей человека, психосо-
матические проявления, носящие медицинскую направленность (различные болез-
ни сердца, заболевания дыхательных путей, болезни желудочно-кишечного тракта 
и т.д.) [2, с. 12]. 

Спортсмены, занятые в спорте высших достижений, наряду с другой профес-
сиональной деятельностью, также подвержены частым проявлениям стресса и, как 
следствие, синдрому психического выгорания. При этом всех участников спортив-
ной деятельности – спортсменов, тренеров, судей, можно отнести в группу риска. 
Это обусловлено тем, что спорт высших достижений сопряжён с высокими и ин-
тенсивными нагрузками, которые можно отнести к стрессовым факторам. К по-
следним, следует отнести как физические, так и психические перегрузки, неполно-
ценный отдых, высокая соревновательная активность, жёсткая конкурентная борь-
ба. В связи с этим, происходит увеличение и накопление психической напряжённо-
сти у спортсменов [1, 3]. 

Психическое выгорание у атлетов проявляется как внешне, так и внутренне. 
Внешние проявления обусловлены высокими физическими нагрузками, недоста-
точной поддержкой со стороны семьи и близких людей, конфликтными ситуация-
ми с товарищами по команде и/или негативными отношениями с тренером. Внут-
ренние проявления обусловлены личностными характеристиками самого атлета, к 
которым относятся самооценка, тревожность за результат, локус контроля (понятие 
в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или 
неудачи только внутренним либо только внешним факторам), уровень притязаний 
и мотивация. 

Симптомы проявления психического выгорания можно объединить в четыре 
группы: симптомы эмоционального характера (агрессия, раздражительность, высо-
кая тревожность); симптомы физического характера (головные боли, бессонница, 
частая усталость, слабый иммунитет, гастроэнтерологические заболевания); сим-
птомы когнитивного характера (негативное мышление, подавленные мысли, пере-
оценка собственных ценностей); симптомы поведенческого характера (низкий ин-
терес к тренировочному процессу, соревнованиям, конфликты с окружающими, 
употребление психоактивных и лекарственных препаратов) [4]. 

Профилактика выгорания у спортсменов может заключаться в применении 
нижеописанных пунктов: 

1. Во время тренировочного процесса спортсменам необходимо разнообразие 
в предлагаемых тренером упражнениях. 

2. Перед спортсменом должны быть определены краткосрочные, тренировоч-
ные и соревновательные цели. 

3. Общение тренер-спортсмен должно носить благоприятный характер, обес-
печивая спортсмена обязательной положительной обратной связью. 
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4. Спортсмену необходимо использовать тайм-ауты (каникулы). 
5. Необходимо поддержание хорошей физической формы спортсмена. 
6. Спортсменам необходим контроль своих эмоций. 
7. Спортсмену необходимо овладение навыками саморегуляции (самовнуше-

ние, самоубеждение, самоанализ, анализ ситуаций, дыхательные упражнения, пе-
реключение внимания, визуализация, идеомоторная тренировка, психомышечная 
тренировка и т.д). 

8. Спортсмену важно сохранять интерес к тренировочной и спортивной дея-
тельности, обладать позитивным мышлением и стремиться к победе [6, с. 379]. 

В своей деятельности тренер также подвержен высокому эмоциональному на-
пряжению и, как следствие, психическому выгоранию. Причиной снижения про-
фессиональной успешности служит высокий уровень эмоциональных перегрузок, 
так как он в ответе за результаты деятельности своих учеников, за их физическую и 
психическую составляющую. 

Судьи, наряду со спортсменами и тренерами, не менее подвержены психиче-
скому выгоранию, так как их деятельность подразумевает наличие конфликтных 
ситуаций, которые разрешаются в кратчайшие сроки или же, разрастаясь, требуют 
дополнительного вмешательства со стороны судейских коллегий, комиссий, феде-
раций и т.д. Негативные выплески спортсменов, тренеров, болельщиков также от-
рицательно сказываются на эмоциональном фоне спортивных судей. 

Синдром психического выгорания в спорте высших достижений носит негатив-
ный характер, где важным аспектом является обнаружение признаков психического 
выгорания на ранних этапах его развития. Необходимо суметь предотвратить их, 
скорректировать и в дальнейшем, вести стабильную профилактическую работу [4]. 
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Аннотация. Преобразования во многих сферах российского общества диктуют необ-

ходимость переосмысления профессионального спорта и места в нём спортсмена. В XXI 
веке особый интерес имеет изучение индивидуального пути спортсмена-профессионала, 
особенности развития его личностных качеств и их влияние на спортивную деятельность. 
В системе общества спортсмен это, прежде всего профессия, включающая в себя усилия и 
стремление к достижению результата. Многие социологи обращают внимание на то, что 
спорт сегодня это некая индустрия производства спортивных практик. У общества воз-
никла потребность в зрелищности спортивной деятельности, которая привела к эмансипа-
ции большого спорта и превращение последнего в социокультурный феномен.  

Ключевые слова: спортсмен, спорт, социализация, профессиональная социализация. 
Abstract. Transformations in many spheres of Russian society dictate the need to rethink 

professional sports and the place of an athlete in it. In the XXI century, of particular interest is 
the study of the individual path of a professional athlete, the peculiarities of the development of 
his personal qualities and their influence on sports activity. In the system of society, an athlete is, 
first of all, a profession that requires special data, including efforts and a desire to achieve a re-
sult. Many sociologists pay attention to the fact that sports today is a kind of industry for the 
production of sports practices. The society developed a need for the spectacularity of sports ac-
tivity, which led to the emancipation of sports and the transformation of the latter into a socio-
cultural phenomenon. 

Key words: athlete, sport, socialization, professional socialization. 
 
Социализация спортсмена представляет собой процесс вхождения индивида в 

новую социальную реальность, в результате формируется система физических и 
ментальных позиций. Успешность её состоит в интернализации социальных ролей, 
осознании себя как члена социальной группы и общества в целом. От социализа-
ции спортсмена зависит его функционирование в спортивной среде.  

Проблема личностного развития в период перехода от детства к взрослости в 
различных условиях социализации является актуальной областью современных 
психолого-педагогических исследований, востребованной в рамках психологиче-
ской практики, в силу нестабильности социально-экономических условий жизне-
деятельности людей. Взросление современной молодежи происходит в сложных 
условиях: нестабильность института семьи, размытость моральных ценностей, ко-
торые уже не являются твердой опорой для выстраивания собственной личности, 
все чаще возникают ситуации неопределенности, где привитые социальные нормы, 
стереотипы поведения и выученные социальные роли не срабатывают и т.п.  

С другой стороны, в периоды трансформаций общественной жизни нормы со-
циализации личности, как правило, либо теряют свое значение, либо отсутствуют. 
Общество переживает кардинальное изменение основных институтов социализа-
ции, сопровождающееся серьезным дисбалансом целенаправленных и стихийных 
форм социализации в сторону доминирования последних. В этой связи возникает 
стихийная, деструктивная для развития человека, опасная и непредсказуемая по 
своим последствиям социальная ситуация. В современном обществе обнаружива-
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ется множество форм социальности, которые появляются и начинают действовать 
раньше, чем их можно предсказать и поставить под управляемый контроль их воз-
можные негативные социальные последствия. Это заключение относится и к со-
циализации. 

Существует много вариантов определения социализации, но все они тяготеют 
к её пониманию как процесса, благодаря которому человек усваивает и научается 
подчиняться социальным нормам. Социализация индивида в большинстве своем 
рассматривается как процесс вхождения его в мир конкретных социальных связей 
и интеграции личности в различные типы социальных общностей через культуру, 
ценности и нормы, на основе которых формируются социально значимые черты 
личности. Личность – индивид, принадлежащий более обширному целому, осоз-
нающий и реализующий свою индивидуальность общественно. Человеческий ин-
дивид становится личностью в процессе совместной деятельности с подобными се-
бе индивидами, встраиваясь в систему социальных взаимодействий. Такого рода 
встраивание, влекущее социальное опосредование натуралистических основ, назы-
вается социализацией. В наиболее широком смысле социализация может рассмат-
риваться как один из процессов самоорганизации общества, представляющий со-
бой само воспроизводство и развитие социокультурной составляющей общества 
путём наследования и преобразования социокультурного опыта человечества. 

На определенном этапе развития общество в своей социализирующей дея-
тельности уже не успевает справляться с этой задачей, не поспевает за скоростью 
социальных изменений. Сегодня требуются другие социализаторские ориентиры, 
средства и методы, учитывающие новые социальные условия, в том числе и накоп-
ление критической массы развития, а также необходимости интенсификации 
управляющих воздействий. Современная изменчивая социальная среда имеет мо-
заичную структуру, она чрезвычайно темпоральна, чувствительна к малым воздей-
ствиям, отличается отсутствием устойчивых, долговременных связей и зависимо-
стей. Она предлагает современному человеку постоянно меняющиеся ценности, 
смыслы и стили, число которых неуклонно возрастает. Всё это делает социализа-
цию существенно не линейным процессом. Современный человек вследствие ак-
тивного взаимодействия разных культур с помощью массовой информации испы-
тывает сложности социального самоопределения и идентификации. 

Социализация личности – одна из тех фундаментальных проблем социально-
гуманитарного познания, актуальность изучения которых не ослабевает с течением 
времени. Более того, с учётом реалий современного российского общества, нахо-
дящегося на этапе трансформации, необходимость разработки проблемы социали-
зации лишь усиливается. Это вызвано, с одной стороны, выдвижением новых тре-
бований к личности со стороны общества, размыванием и девальвацией системы 
традиционных ценностей, сложившегося механизма социализации поколений и на-
рушением преемственности между ними, модернизацией важнейших сфер жизни 
постсоветского общества, внедрением чуждых ему духовных ценностей, вытесне-
нием и забвением отечественных культурных традиций, отвечающих за социокуль-
турный иммунитет общества. 

Социализация личности во взаимодействии с вышеперечисленными фактора-
ми происходит при помощи определенных механизмов социализации. Обобщая 
имеющиеся определенные классификации механизмов, в контексте нашего иссле-
дования, мы остановимся на несколько универсальных механизмах социализации, 
которые необходимо учитывать и частично использовать в процессе социализации 
младших школьников. Среди них мы выделяем психологические и социально-
педагогические.  
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K психологическим механизмам социализации относятся такие как имприн-
тинг, экзистенциальный нажим, подражание, идентификация, рефлексия. Так, им-
принтинг (запечатление) представляет собой фиксирование человеком на рецеп-
торном и подсознательном уровнях особенностей, воздействующих на него жиз-
ненно важных объектов.  

Экзистенциальный нажим – это влияние условий бытия на человека, овладе-
ние им родным и неродными языками, неосознаваемое усвоение норм социального 
поведения, непреложных в его социуме и необходимых для выживания в нем.  

Подражание выступает в качестве произвольного и непроизвольного следова-
ния каким-либо примерам и образцам поведения, с которыми личность сталкивает-
ся во взаимодействии с окружающими ее людьми и которые предлагаются средст-
вами массовой коммуникации.  

Идентификация (отождествление) представляет собой эмоционально-
когнитивный процесс усвоения человеком норм, установок, ценностей, моделей 
поведения как своих собственных во взаимодействии со значимыми лицами и ре-
ферентными группами.  

И наконец, рефлексия – внутренний диалог, при котором человек рассматри-
вает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные 
различным институтам социализации [5].  

Говоря о профессиональной социализации спортсмена, особое значение име-
ют социокультурные особенности их деятельности. Необходимым условием реали-
зации спортсмена в профессии является наличие основных составляющих лично-
сти. Во-первых, биологические данные, в основе которых лежит умственное и фи-
зическое соответствие определенному типу деятельности. Во-вторых, агенты со-
циализации, под влиянием которых происходит усвоение норм, правил поведения, 
установок, закрепленных обществом. Спортивная деятельность предполагает нали-
чие двух видов качеств. Физически качества необходимы спортсмену для четкого 
выполнения его работы в избранном виде спорта. Социальные качества являются 
главными для адаптации в спортивном коллективе и обществе в целом [5]. Для со-
цикультурной деятельности, и для спортивной в частности приоритетным является 
направленность на общественную систему и культурное обогащение своей сферы 
деятельности. Спортсмен реализует себя в конкретной социальной среде, являясь 
актором деятельности, вырабатывая набор действие и методов для достижения 
спортивного результата [2]. 

Социокультурная деятельность включает в себя общественные и личностные 
результаты. В основе общественных результатов лежат спортивные достижения, 
теоретические разработки. Личностные результаты связаны с развитием спортсме-
на как личности, повышение его статуса, изменения стиля жизни. 

В социологической науке социализация представляет собой процесс, направ-
ленный на усвоение культурных ценностей и норм, с возможностью быть актив-
ным участником социальной группы или общества в целом [3]. Согласно Т. Пар-
сонсу, социализация возможна благодаря усвоению ценностей. Сам процесс социа-
лизации проходит с помощью трёх механизмов: познавательных, защитных и при-
способленческих. Личность изначально познаёт и усваивает ценности общества, 
далее наступают защитные механизмы, с помощью которых происходит принятие 
решения.  

Профессиональная социализация это процесс развития личности, основанных 
на формировании его профессиональных качеств и самореализации в определенной 
сфере общества [1]. В этой связи необходимо выделить такое явление как идентич-
ность спортсменов. Идентичность в социологической науки представляет собой 
систему представлений человека о самом себе, в которую входит самооценка и 
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субъективная оценка окружающей действительности. Профессиональная идентич-
ность рассматривается как профессиональное самоопределение принадлежности 
личности к определенной профессии. Т.В. Мищенко в процессе социализации вы-
деляет профессиональную деятельность, с помощью которой личность взаимодей-
ствует с окружающим социумом. Е.Н. Кирьянова под идентичностью понимает со-
гласование навыков профессии, которые в дальнейшем обеспечивают карьерный 
рост [4]. 

В итоге, личность учится приспосабливаться к меняющимся условиям обще-
ства. На наш взгляд, процесс социализации в спортивной деятельности проходит 
успешнее, по причине присвоения индивидом общественных ценностей и рассмот-
рение их как личностных. Согласимся со многими исследователями, которые пред-
ставляют спорт как миниатюру общества, где профессиональная социализация со-
ставляет большой период жизни спортсмена. 

Таким образом, говоря о профессиональной социализации спортсменов, мож-
но выделить три основных компонента, лежащие в его основе: типизация, рутини-
зация, подражание. Это последовательный процесс личности в спортивное про-
странство, одним из условий которого является участие тренера в жизни своего 
спортсмена.  
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Abstract. The article presents an innovative technology for determining human control ex-
ercises in the field of physical culture and sports based on the application of biometric methods 
of science. Biometrics is a synthetic science about the methods of probability theory and mathe-
matical statistics, modified in accordance with the specifics of group properties of biological ob-
jects. The need for prospective control of power and overall endurance, as well as agility, has 
been revealed. 

Key words: Innovative direction, сontrol exercises, а man, рhysical culture, sports. 
 
Введение. Контрольные нормативы в системе физической культуры и спорта 

являются ключевым положением формирования мотивации занимающихся к лич-
ному физическому совершенствованию для достижения требуемого уровня разви-
тия показателей силы, выносливости, быстроты, координационных способностей и 
прикладных навыков. 

Какие требования к уровню развития физической подготовленности человека 
заложены в контрольных нормативах, таковые ответные реакции построения ре-
шения проблемных вопросов будут исходить со стороны потенциального заказчи-
ка: со стороны родителей, родственников и других заинтересованных субъектов. 

К примеру, внедрение технологии балльной оценки физической подготовлен-
ности в НФП-2009 [2] стимулирует развитие физических качеств, которые в ряде 
случаев являются второстепенными по отношению к требуемым профессиональ-
ным компетенциям. Так, согласно методике выведения индивидуальной оценки по 
НФП-2001 [1], уязвимым звеном военнослужащего являлась общая выносливость. 
В настоящее время наиболее труднодоступный перевод в пороговые баллы на 
оценку «удовлетворительно» по степени «нормативно-временного» достижения 
имеют упражнения на быстроту, хотя бинарный результат выполнения упражнений 
на общую выносливость остался на прежнем – слабом уровне. В то же время общая 
(аэробная) выносливость – одно из ведущих профессионально значимых качеств 
абсолютного большинства специалистов [5]. Это с одной стороны, требует верифи-
кации взаимосвязи характеристик физического состояния человека с уровнем про-
фессиональной его подготовленности в пролонгированном периоде, с другой сто-
роны – обоснования инновационного направления определения контрольных уп-
ражнений в сфере физической культуры и спорта. 

Цель исследования – инновационное направление определения контрольных 
упражнений человека в сфере физической культуры и спорта. 

Методы исследования. В работе применялись: теоретический анализ и обоб-
щение; квалиметрия; проверка и оценка физического состояния; профессиография; 
математико-биометрические методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Технологической основой инно-
вации определения контрольных упражнений по физической культуре и спорту че-
ловека при многомерном биометрическом анализе являлась модернизация метода 
«просеивания» [3]. Сущность её заключалась в том, что изучению подвергались 
сопоставительные величины коэффициентов множественной и частной корреляции 
не более 2 подряд, поскольку нивелирование дополнительных показателей значи-
тельно снижает отклонение зависимостей между переменными от линейности 
вследствие усиления воздействия криволинейных связей [4]. 

Тестирование параметров физических кондиций осуществлялось общеизвест-
ными методиками. Нами отражено обследование и дальнейшее применение модер-
низированной технологии определения контрольных упражнений на примере 90 
курсантов Военного института физической культуры Министерства обороны РФ. 

Морфологические признаки характеризовали длиннотные, парциальные, по-
перечные и индексационные размеры, а также пропорции массы тела и силы от-
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дельных мышечных групп (64 показателя). Физическая подготовленность оценива-
лась по параметрам развития общей, силовой, скоростной выносливости, силы, бы-
строты, скоростно-силовых качеств, ловкости, а также степени сформированности 
навыков рукопашного боя, плавания, лыжной подготовки. Всего было включено 30 
упражнений. Функциональное состояние организма регистрировалось как в покое, 
так и после нагрузок (128 тестов). Определяли показатели метаболизма, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, нейро-моторного аппарата, психофизиологиче-
ских функций. Все показатели тестирования сопоставлялись с уровнем подготов-
ленности студентов и курсантов по степени развития их компетенций. При этом 
обучаемые в пропорции 33,3% : 33,3% : 33,3% распределялись на группы «луч-
ших», «средних» и «худших». Достоверность различий определялась по критерию 
Стьюдента. 

Анализ качества компетенций обучаемых осуществлялся нами на основе ме-
тодов экспертной оценки, парного сравнения и ранговой корреляции. Критериями 
выступали выделенные кластерной и факторной информативностью показатели 
(направленности, практических умений и теоретических знаний по специальности, 
психо-эмоциональной устойчивости, организаторских способностей, методической 
подготовленности, особенностей интеллектуальной деятельности), выраженные в 
условной 9-балльной шкале по методике «двойного тройного деления». Коэффици-
енты конкордации (W) составляли 0,77-0,81. 

Исследования предполагали использование многомерного анализа интеграль-
ного применения множественной и частной корреляции показателей физической 
подготовленности обучающихся с совокупностью показателей структуры их про-
фессиональных компетенций (табл. 1). 

Таблица 1 – Анализ интегративного применения множественной и частной 
корреляции между параметрами физической подготовленности обучающихся и их 
профессиональными компетенциями 

Физические упражнения Интегральный показатель коэффициентов 
корреляции 

Бег на 60 м 0,47 
Бег на 400 м 0,42 
Бег на 3000 м 0,76 
Комплексное силовое упражнение 0,64 
Поднимание гири 24 кг 0,60 
Прыжок в длину с места 0,41 
Прыжок в высоту с места 0,38 
Подтягивание на перекладине 0,56 
Поднимание прямых ног  
к перекладине за 10 с 

0,35 

Качественно-гимнастические упражнения 0,58 
Примечание: при n=90 и (p<0,05) граничное значение коэффициентов корреляции 

составляет 0,55. 
 
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о наибольшей степени 

значимости в структуре физической подготовленности курсантов показателей си-
ловой, общей выносливости, а также ловкости. Эти данные конкретизировали, в 
том числе положение о степени значимости отдельных элементов в структуре пси-
хофизического состояния обучающихся высшей школы. В отношении структуры 
силовых способностей человека следует отметить, что степень значимости компо-
нента «взрывной силы» значительно уступает показателям «силовой выносливо-
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сти». В этой связи инновационная программа прогнозируется нами с акцентом на 
совершенствование силовой и общей выносливости, а также ловкости. 
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Введение. Физическая культура – составная часть общей культуры с опреде-
лёнными знаниями для физического и интеллектуального совершенствования че-
ловека. 

Спорт – это сфера социально-культурной деятельности как совокупность ви-
дов спорта, сложившаяся в форме соревновательной деятельности и специальной 
практики физической подготовки человека к соревнованиям. 

История развития физической культуры и спорта делится на три основных этапа: 
– первый этап – история физической культуры Древнего мира (первобытный, 

рабовладельческий строй); 
– второй этап – история физической культуры Средних веков (феодальный строй); 
– третий этап – история Нового и Новейшего времени (капиталистический, 

социалистический строй). 
Цель работы. Анализ динамики научных взглядов о сущности и структуре 

физической культуры и спорта человека во взаимосвязи с перспективной необхо-
димостью учёта данных эпистемологии в дальнешем изучении феномена «конку-
рентноспособности в спорте». 

Методика исследования. Использовались методы теоретического анализа и 
обобщения, изучения литературных источников, метод педагогического поисково-
го эксперимента, метод систематизации результатов изучения данных, интерпрета-
ции полученных данных, контент-анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Факты истории развития физиче-
ской культуры Древнего мира и первобытнообщинного строя свидетельствуют, 
что физическая культура возникла из потребностей первобытных людей в подго-
товке к тому или иному роду трудовой деятельности. В самом раннем периоде сво-
его становления человек занимался охотой, поэтому именно она была серьёзным 
физическим испытанием, связанным с необходимостью, подолгу бегать, метать, 
плавать, переносить тяжёлые туши убитых животных. Однако следует отметить, 
что физическими упражнениями эти действия стали лишь тогда, когда человек на-
чал сознательно использовать их в целях развития собственных физических ка-
честв, выделив их из трудовых действий в относительно самостоятельный вид дея-
тельности [1]. 

Возникновение физической культуры относится к начальному периоду разви-
тия первобытной общины. Самой ранней формой физического воспитания были 
коллективные игры, носившие натуралистический, подражательный характер поч-
ти полностью повторявшие трудовой процесс. Позже, в связи с начавшимся разде-
лением труда по возрастным и половым признакам, происходила дальнейшая эво-
люция игр. Они постепенно теряли подражательный характер, становились имита-
ционными, символическими. 

На последней ступени развития первобытного общества возникли игры, кото-
рые почти полностью абстрагировались от труда. Игравшие стали делиться на ко-
манды, появились специальные площадки для игр, совершенствовался игровой ин-
вентарь. Игры стали регламентироваться простейшими правилами, появились 
спортивные судьи и зрители. 

Процесс развития физической культуры постепенно привёл к выделению из 
игр и обособлению в качестве самостоятельных физических упражнений такие ви-
ды движений, как бег, метание, прыжки, плавание и др. Все они, так или иначе бы-
ли связаны с подготовкой членов общины к труду. 

Возникли специальные приёмы обучения физическим упражнениям подрост-
ков и молодёжи, т.е. появилось физическое воспитание. 

Рабовладельческий строй. Рабовладельческое общество возникло в IV-III ты-
сячелетии до н.э. В этот период физическая культура приобрела классовый харак-
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тер и служила интересам господствующего класса. Рабы физического воспитания 
не получали. Физическая культура потеряла связь с трудовой деятельностью и ста-
ла средством военно-физической подготовки рабовладельцев. Физическая культура 
выделилась в самостоятельную часть культуры общества и широко применялась в 
семейном воспитании, учебных заведениях, армии, быту, культовых обрядах. 

В этих целях во всех рабовладельческих государствах были созданы системы 
физического воспитания и военно-физической подготовки. Появились специаль-
ные учреждения, стали складываться зачатки науки о физическом воспитании [2]. 

Наивысшего развития физическая культура и спорт достигли в VIII-IV вв. до 
н.э. во время расцвета рабовладельческих отношений в Греции. Наиболее типич-
ными в этом отношении были такие города, как Спарта и Афины. Физическая 
культура Спарты, упорно державшейся за племенные традиции, достигла апогея в 
VI в. до н.э. Центральной задачей физического воспитания было формирование 
подрастающего поколения, способного победить в любых условиях, отважного, на-
стойчивого и слепо подчиняющегося взрослым. Воспитательная и образовательная 
системы в Афинах в V-VI в.в. до н.э. не ограничивались только военно-физической 
подготовкой молодёжи, как в Спарте, а давали разностороннее воспитание. Афи-
няне считали, что гармоническое развитие человека должно состоять из умствен-
ного, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

Древние греки были язычниками и посвящали спортивные соревнования (агоны) 
своим любимым богам. Из гимнастических агонов большой популярностью пользова-
лись Истмийские игры (в Дельфах) в честь бога морей Посейдона. Панафинейские иг-
ры (в Афинах) посвящались богине Афине Палладе. Однако из всех игр наибольшее 
значение имели Олимпийские игры, которые проводились в Олимпии в честь главно-
го бога – Зевса Олимпийского. Здесь, у подножия горы Кронос, в долине реки Алфей, 
до сих пор зажигается огонь современных Олимпийских Игр. 

Происхождение Олимпийских и других игр Древней Греции определялось ма-
териальными условиями жизни общества, его политическим, культурным и воен-
ным развитием. Одна из главных причин возникновения игр – это потребность в 
воспитании воинов, демонстрация превосходства военной и аристократической 
знати в области военно-физической подготовки. 

Первые известные в истории Олимпийские игры датируются 776 годом до н.э. 
Эта дата взята за основу потому как с этого времени удалось установить первого и 
последующих победителей на играх. Первым победителем был атлет Короибос из 
города Элиды. 

Олимпийские игры проводились непрерывно 1170 лет. На эти соревнования 
спортсмены собирались 293 раза. В 394 году Римский император Феодосий первым 
издал эдикт о запрещении Олимпийских игр. Спортсооружения были разрушены, а 
землетрясение стёрло Олимпию с лица Земли. Идея Игр была предана забвению 
более чем на 1500 лет. 

Средние века (феодальный строй). Являются важнейшим этапом в истории 
развития мировой цивилизации. Выделяют раннее, высокое и позднее Средневеко-
вье. Каждый из этих периодов имеет свои особенности и специфические черты. 
Для Средневековья характерно противопоставление двух культурных ориентаций: 
церковной, учёной, официальной, с одной стороны, и народной, карнавальной, тра-
диционной с другой. 

В Византийской империи вплоть до XV века проводились гонки на колесни-
цах и другие атлетические состязания, а также позаимствованное у персов конное 
поло. 

Значительную роль в развитии средневековой физической культуры играли 
возникшие мировые религии, в частности, христианство, ислам и буддизм, которые 
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в своих интересах или приспосабливались, или отвергали местные культурные тра-
диции и обычаи. 

Развитие физической культуры в средние века необходимо рассматривать в 
соответствии с особенностями феодального строя. К ним следует отнести то, что: 
основой новых государственных образований являлось натуральное хозяйство; 
общество делилось на два основных класса – феодалов и крестьян (ремесленников-
горожан); господствующими сословиями являлись светские феодалы (рыцари) и 
духовенство; огромную роль играла католическая церковь, занимавшая ведущее 
положение в области воспитания и образования; церковь способствовала укрепле-
нию феодального строя, всячески поощряла систему воспитания дворянства, физи-
ческую подготовку рыцарей, но запрещала заниматься физической культурой кре-
стьянам и ремесленникам. 

Несмотря на королевские и церковные запреты, народ продолжал развивать 
свою систему гимнастических упражнений. Многие физические упражнения осво-
бодились от элементов ритуального характера и легли в основу современного ев-
ропейского спорта. Открылся простор для развития личности и зарождения в спор-
те нового течения, базирующегося на достижении высоких результатов. 

В период Средневековья государства вынуждены были заботиться о военно-
физической подготовке феодалов. Яркий пример этому – рыцарская система вос-
питания. Рыцарь становился к тому же идеалом аскета, поскольку ценились не 
только физические кондиции, боевой дух, но и, то, что эти качества были подчине-
ны Богу и церкви. Однако церковный церемониал не проникал, например, в рыцар-
ские турниры, они были чисто светскими играми, и церковь отвергала их. Физиче-
скими упражнениями в этот период считались такие двигательные навыки как: 
борьба, метание камней, бег, борьба с палками, бег на коньках, скачки, танцы, раз-
нообразные игры с битой, лаптой, чучелами. Решающее слово в определении побе-
дителей было за общиной. 

Таким образом, в Средние века физическое воспитание ещё в большей степе-
ни обособляется от трудовой и военной деятельности. В ранний период феодализ-
ма влияние на физическое воспитание оказывали различные религиозные направ-
ления, которые в целом (за исключением буддизма) негативно относились к нему. 
Продолжали развиваться системы физических упражнений, основанные на мест-
ных традициях. Одним из ярких примеров военно-физической подготовки феода-
лов являлась рыцарская система воспитания. В период XIV-XVI вв. (эпоха Возро-
ждения) появились теоретические трактаты писателей, гуманистов, социалистов-
утопистов, педагогов, врачей об организации физического воспитания [4]. К сере-
дине XVII века возникают первые попытки введения физического воспитания в 
режим школьного дня. 

Новое и Новейшее время (капиталистический, социалистический строй). Фи-
зическая культура и спорт на рубеже Нового времени в зарубежных странах (XVII, 
XVIII, XIX – начале XX вв.). Буржуазные революции XVII–XVIII вв. подорвали 
основы феодального строя, обеспечили победу и утверждение капитализма. Это 
привело к ускоренному промышленному и культурному развитию стран Европы и 
Америки. В результате промышленного переворота, успехов, достигнутых в воен-
ном деле, культуре, науке и искусстве, прогресс был заметен также в области фи-
зического воспитания и спорта. Буржуазия, будучи на данном этапе новой истории 
классом прогрессивным, нуждалась в людях, способных укреплять её военное и 
политическое господство. Для этого требовались сильные, настойчивые, предпри-
имчивые люди. Чтобы воспитывать таких людей, буржуазия создаёт ряд новых пе-
редовых для своего времени средств, форм и методов общего, в том числе и физи-
ческого воспитания. 
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Гимнастическое и спортивно-игровое направление – специфическая черта 
развития физического воспитания в XIX – начале XX вв. Вначале XIX века отме-
чено также развитие национальных систем физического воспитания в Германии, 
Швеции, Франции [3]. 

Гимнастические системы преимущественно создавались в странах континен-
тальной Европы (Германия, Швеция, Франция). Это было обусловлено особенно-
стями их политического и военного развития. Наполеоновские войны, начала ХIХ 
века, с применением массовых армий, требовали большого количества физически 
подготовленных резервов. 

Занятия гимнастикой давали возможность обучать конкретным двигательным 
навыкам, соответствующим тактике ведения боя того времени, а также чёткому 
выполнению строевых команд. Период стал началом регулярной физической под-
готовки в Вооружённых силах ведущих капиталистических государств. Возникно-
вение массовых армий и введение во многих странах всеобщей воинской обязанно-
сти распространило военно-физическое воспитание и на низшие слои населения 
(рабочих и крестьян). Физическая культура перестала быть привилегией только 
дворян-рыцарей. 

Наряду с гимнастическим направлением, получает развитие спортивно-
игровое движение. Почти во всех странах стали создаваться молодёжные, студен-
ческие, религиозные, рабочие предпринимательские спортивные организации. 

Большое внимание физическому воспитанию уделяло скаутское движение, 
созданное в Англии Робертом Баден-Пауэлом (1857-1942). Основной целью скау-
тизма являлось воспитание патриотизма точно так же, как для этой цели в Швеции 
и Германии была использована гимнастика. 

Конец XIX века ознаменовался величайшим событием – возрождением Олим-
пийских игр. В 1894 года француз Пьер де Кубертен обнародовал идею возрожде-
ния Олимпийских игр. Было принято решение провести первые Олимпийские игры 
современности в 1896 года в Греции (г. Афины) – в стране, где они зародились. 
Был организован Международный олимпийский комитет (МОК), первым прези-
дентом которого стал грек Деметриус Викелас, а генеральным секретарем – сам 
Пьер де Кубертен. 

Со времён Древней Греции игры 1896 года стали самым большим событием в 
мире спорта, хоть в них принимали участие всего 250 спортсменов. Игры прошли с 
огромным успехом, и власти Греции предложили постоянно проводить их на тер-
ритории своей страны. Однако МОК ввёл правило, которое предписывало менять 
место проведения Олимпийских игр и проводить их каждые 4 года. 

Физическая культура и спорт в Новейшее время. Новейшим временем в исто-
рии называется эпоха, наступившая после Первой мировой войны и продолжаю-
щаяся до наших дней. Она отличается от Нового времени тем, что мировое сооб-
щество после Октябрьской революции в России раскололось на две противополож-
ные социальные системы – капиталистическую и социалистическую. Новейшая ис-
тория в зарубежных странах подразделяется на два периода – между Первой и Вто-
рой мировыми войнами (первый период) и после Второй мировой войны (второй 
период). Влияние физической культуры новейшей эпохи проявилось в том, что че-
ловеческое тело после эпохи древности было снова воспето и изображено во всём 
многообразии красок. Среди других форм культуры физическая культура завоевала 
для себя статус и признание. Физическое воспитание во всём мире получило статус 
учебного предмета. В медицине признали лечебную физическую культуру, нача-
лось изучение психических явлений, происходящих под влиянием физических уп-
ражнений и соревнований. Спортивные мероприятия стали оказывать на человека 
такое же эмоциональное воздействие, как и искусство. Представители различных 
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классов и слоёв находили в физической культуре средства для защиты собственных 
интересов. 

Физическая культура в зарубежных странах в период между Первой и Вто-
рой мировыми войнами. После окончания Первой мировой войны правящие круги 
побеждённых стран стали готовиться к военному реваншу, победители – к закреп-
лению своих завоеваний. И те и другие широко использовали в этих целях физиче-
скую культуру. Особенно ярко это проявилось в Германии. 

Накануне Второй мировой войны был создан националистический союз физи-
ческих упражнений. С 1938 года по 1943 год немецкие спортивные организации 
проводили трансконтинентальные состязания в целях прославления арийской расы 
и тотальной проверки военно-физической готовности нации. 

Милитаризация спортивно-гимнастического движения происходила и в дру-
гих странах с диктаторскими режимами. В Италии с приходом к власти фашистов 
военно-физическую подготовку молодёжи стала проводить организация «Опера 
национале Баллила». 

В ряде европейских стран широкую известность приобрела школьная система 
физического воспитания, разработанная австрийскими педагогами К. Гаульгофе-
ром и М. Штрайхер. Они утверждали, что для детей игры и естественные упражне-
ния полезней искусственных гимнастических. 

Несколько иная концепция физического воспитания получила распростране-
ние в англо-саксонских странах, особенно в США. Её основу составляла идея ком-
пенсационной роли физической культуры: её использование для восполнения не-
достатков в здоровьи и физическом развитии детей, вызванных урбанизацией жиз-
ни и общественными противоречиями. Ученикам предоставлялось право самим 
выбрать из учебного материала то, что им больше нравится. Учащиеся объединя-
лись в группы и команды для занятий избранными видами спорта и спортивных 
игр, т.е. в практику школьного физического воспитания внедрялись спортивные 
специализации. Наибольшее распространение получили занятия легкой атлетикой, 
плаванием, греблей, баскетболом и бейсболом. Такой же подход к организации фи-
зического воспитания существовал и в высших учебных заведениях. В результате 
постепенно колледжи и университеты стали основными центрами спортивной ра-
боты с детьми и молодёжью. 

В наиболее развитых капиталистических странах спорт стал сферой большого 
бизнеса. Одним из основных направлений зрелищного спорта являлся профессио-
нальный спорт. 

Физическая культура после Второй мировой войны. Развитие физической 
культуры определялось условиями, связанными с образованием системы социа-
лизма и крахом колониализма. Распад мира на различные общественные системы и 
группы государств, привел к образованию трёх направлений развития физической 
культуры и спорта: в странах социализма, в развивающихся и капиталистических 
странах. 

Развитие физической культуры в странах социализма пережило несколько 
этапов. В конце 40-х – начале 50-х гг. в этих государствах были созданы комитеты 
по физической культуре и спорту. Они отвечали за состояние и дальнейшее разви-
тие физического воспитания, спорта, укрепление здоровья граждан. 

В 60-70-х годы в физкультурном движении были проведены преобразования, 
которые способствовали демократизации управления, повышению значимости фи-
зической культуры. Право граждан на физическое воспитание было закреплено в 
конституциях и законодательных актах. Укреплялась и расширялась материальная 
база физкультурного движения, началось строительство крупных спортивных со-
оружений. Были открыты специальные физкультурные учебные заведения, спор-
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тивные школы и интернаты; развернулась научно-исследовательская работа. Всё 
это способствовало превращению физкультурного движения в массовое явление и 
росту мастерства спортсменов, среди которых появилось много победителей круп-
ных международных соревнований и Олимпийских игр. В большей степени ус-
пешное развитие физической культуры в этих странах обеспечивалось за счёт меж-
дународной интеграции деятельности спортивных организаций, заключались меж-
государственные договоры о сотрудничестве и обмене опытом, проводились со-
вместные научные конференции, семинары тренеров, крупные спортивные меро-
приятия. В результате к тому времени, когда содружество распалось, в странах, 
входивших в него и избравших ныне иные пути развития, физкультурное движение 
достигло высокого уровня. 

Всё большее распространение получает профессиональный спорт. Для после-
военных лет характерно создание национальных лиг по наиболее популярным ви-
дам спорта и спортивных игр – футболу, хоккею, баскетболу, боксу, велосипеду и 
другим видам спорта; создаются крупные фирмы и монополии, специализирую-
щиеся на профессиональном спорте. В профессиональный спорт вовлечены сред-
ства массовой информации, использующие интерес к спортивным зрелищам как 
одно из звеньев рекламного развлекательного бизнеса. В последние годы труд 
спортсменов-профессионалов стал регламентироваться законодательством [5]. Они 
начинают получать трудовые права и гарантии в виде контрактов, договоров, а 
также пенсионного обеспечения, кроме того, имеют свои профсоюзы. Но развива-
ется профессиональный спорт в большей мере по законам не физического воспита-
ния, а рыночной экономики. 

В межвоенном и поствоенном периодах Новейшей истории, физическая куль-
тура развивалась в тесной зависимости от политических и экономических условий, 
складывающихся в различных группах стран. Дальнейшее развитие приобрело и 
Олимпийское движение. 

Выводы. На основании данных исследования, с учётом анализа подходов к 
понятиям: «физическая культура» и «спорт» следует заключить, что, во-первых, 
имеют место три ретроспективных этапа развития этих положений: первый этап – 
история физической культуры Древнего мира (первобытный, рабовладельческий 
строй); второй этап – история физической культуры Средних веков (феодальный 
строй); третий этап – история Нового и Новейшего времени (капиталистический, 
социалистический строй). Во-вторых, детальное изучение концептуальных аспек-
тов реализации физической культуры и спорта на выявленных этапах их становле-
ния позволит более релевантно проследить исторические аспекты изучения про-
блем конкурентноспособности, как тенденционно перспективного направления на-
учных исследований в теории и методике физического воспитания, спортивной 
тренировке, оздоровительной и адаптивной физической культуре. 
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Аннотация. В статье анализированы материалы исследования по изучению возмож-

ности повышения компетентности будущих тренеров в эксперементе с учетом норматив-
но-правовых основ, действующих в ДЮСШ. Разработана программа тестовых заданий по 
совершенствованию теоретических знаний и практических навыков, эффективность кото-
рой апробирована в ходе эксперимента. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическое мастерство, правовые основы, 
тестовые упражнения, теоретические знания, практические навыки. 

Abstrakt. The article analyzes the research materials on the study of the possibility of 
improving the competence of future coaches in the experiment, taking into account the 
regulatory framework in force in the Youth sports School. A program of test tasks was 
developed to improve theoretical knowledge and practical skills, the effectiveness of which was 
tested during the experiment. 

Key words: professional pedagogical skills, test tasks, legal framework, theoretical 
knowledge, practical skills. 

 
Введение. Целенаправленная подготовка перспективных спортсменов, спо-

собных решать комплексные задачи спорта высших достижений, по мнению спе-
циалистов этого исследовательского направления, определяется талантом, одарён-
ностью и творческим фанатизмом тренеров. В то же время, они считают, что ни та-
лант, ни одарённость, ни творческий фанатизм тренера не гарантируют прогрес-
сивные результаты в тренерской работе. Если он не будет системно совершенство-
вать свои теоретические знания, практические умения с учётом новейших педаго-
гических технологий и передового зарубежного опыта в данной сфере [1, с. 38; 2, с. 
138; 3, с. 128; 4, с. 42]. 

Актуальность исследования. Профессионально-педагогическая деятельность 
тренера, как известно, представляет собой многофункциональную систему, на-
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правленную на решение задач, связанных не только с процессом обучения и трени-
ровки, но и ориентированных на воспитание разносторонне подготовленного 
спортсмена-личности, что предусматривается нормативно-правовыми требования-
ми, установленными в ДЮСШ всех форм функционирования. Вот почему стано-
вится актуальной проблема проведения периодического контроля и оценки уровня 
развития различных компонентов профессионально-педагогической подготовлен-
ности (ППП) тренеров, результаты которых позволят дифференцированно опреде-
лить адекватные пути и средства совершенствования их профессиональной дея-
тельности.  

Вместе с тем, следует полагать, что одним из ведущих и определяющих про-
фессиональные качества тренера является его компетентность в вопросах теории и 
практики спортивной тренировки, так как без этой способности он не может быть 
главной фигурой в качестве тренера-воспитателя и тренера-профессионала среди 
своих учеников. 

Целью исследования является определение возможности успешного совер-
шенствования профессионального знания и практических навыков тренера в ходе 
эксперимента с привлечением студентов – волейболистов выпускного курса Уз-
ГУФКС. 

Эксперимент был организован на базе УзГУФКС. В качестве объекта педаго-
гического эксперимента были привлечены студенты 4 курса, обучающиеся по спе-
циализации «Теория и методика волейбола» в составе 20 чел., которые были разде-
лены на две группы по 10 чел. 

Методы и организация исследования. Первая группа участвовала в экспери-
менте в качестве контрольной группы (КГ), а вторая – в качестве эксперименталь-
ной (ЭГ). 

Контрольная группа в течение эксперимента обучалась в обычном режиме, в 
соответствии, с действующим учебным планом в рамках программы дисциплин 
«Теория и методика волейбола» и «Спортивно-педагогическое совершенствование 
по волейболу». 

В содержание занятий ЭГ были дополнительно включены следующие две 
программы обучающих тестовых заданий: 

1 Совершенствование профессиональных навыков и умений «показа» и «рас-
сказа» (объяснение) структуры воспроизведения техники их выполнения и факти-
ческого выполнения передач мяча, приема подач и блокирования. 

2 Совершенствование профессиональных знаний по теории и методике спор-
тивной тренировки с использованием программированных обучающих ситуацион-
но-тестовых заданий.  

В перечень тестовых заданий были включены вопросы по теории и методике 
современного волейбола. Для прочного усвоения знаний тестовые вопросы ежене-
дельно переранжировались как по последовательности, так и по формулировке на-
званий вопросов.  

Задания второй программы, рассчитанные для ЭГ, отрабатывались не только в 
ходе академических (теория и методика волейбола) и факультативных (ПСПМ) за-
нятий, но и совершенствовались путем самостоятельной подготовки студентов. 

Исследования проводились перед началом и после завершения эксперимента. 
При этом для оценки уровня профессионально-педагогической компетентности 
участников эксперимента были использованы программированные тестовые зада-
ния по теории (50 вопросов – максимальный балл – 50) и практическим умениям 
(навыки воспроизводства техники пяти основных игровых приемов – максималь-
ный балл – 50), предназначенные для тренеров-преподавателей.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная характеристика 
результатов тестирования профессионально-педагогической компетентности сту-
дентов обеих групп позволили выявить тенденцию ярко выраженного доминирова-
ния уровня проявления теоретических знаний относительно практических навыков 
воспроизводства техники основных игровых приемов волейбола (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели эффективности совершенствования профессиональ-
ных знаний и навыков по волейболу у студентов УзГУФКС в условиях педагогиче-
ского эксперимента ( + ) 
№ Тестовые задания Гру

ппа 
До  

экспери-
мента 

После экс-
перимента 

Разница 

1.  Задания по «Теории и методике 
спортивной тренировки» (50 
вопросов мах. балл-50) 

КГ 
ЭГ 

34,4±3,2 
35,3±2,8 

36,1±3,6 
42,2±3,4 

1,7±0,4 
4,8±0,6 

2.  Задания по практике: Передача 
мяча сверху – снизу над собой в 
кругу диаметром 3м. (20 пере-
дач мах. балл-10) 

КГ 
ЭГ 

5,0±0,6 
5,6±0,5 

6,3±0,8 
7,8±1,0 

1,3±0,2 
2,2±0,5 

3.  Нападающий удар из зоны №4 
после приема мяча от напа-
дающего удара (по 2 раза в зо-
ны 1,5,6. мах. балл -10)  

КГ 
ЭГ 

4,5±0,3 
4,1±0,4 

5,0±0,3 
6,2±0,4 

0,5±0,0 
2,1±0,0 

4.  Верхняя прямая подача по зо-
нам (в каждую зону 2 раза за 2 
мин. мах. балл –10)  

КГ 
ЭГ 

5,5±0,6 
5,7±0,5 

6,1±0,6 
7,8±0,6 

0,6±0,0 
2,1±0,1 

5.  Прием подач в зонах №№1,5,6 
(по 3 раза в каждую с доводкой 
в зону №2 мах. балл –10) 

КГ 
ЭГ 

4,1±0,2 
5,2±0,3 

5,1±0,3 
7,2±0,4 

1,0±0,1 
2,0±0,1 

6.  Одиночное блокирование напа-
дающего удара в зонах 
№№2,3,4 (по 2 раза в каждой 
зоне. мах. балл –10) 

КГ 
ЭГ 

3,6±0,2 
3,9±0,1 

4,2±0,4 
6,1±0,3 

0,6±0,2 
2,2±0,2 

7.  Суммарное X  значение баллов 
за практические навыки (мах. 
балл – 50) 

КГ 
ЭГ 

22,7±1,9 
24,5±1,8 

26,7±2,4 
35,1±2,7 

4,0±0,5 
10,6±0,3 

8.  Суммарное X  значение баллов 
за теорию и практику (мах. балл 
– 100) 

КГ 
ЭГ 

57,1±3,2 
59,8±3,8 

62,8±4,8 
77,3±4,6 

5,7±1,6 
17,5±0,8 

 
Так, например; у студентов КГ, которые занимались на академических и фа-

культативных занятиях, построенных на основе действующей учебной программы, 
среднестатистический уровень теоретических знаний до начала эксперимента соот-
ветствовал оценке 34,4±3,2 балла, а к концу педагогического эксперимента уровень 
знаний составил 36,1±3,6 баллов, т.е. за период эксперимента разница прироста 
знаний составила всего лишь 1,7±0,4 балла. Уровень проявления практического на-
выка воспроизведения техники передачи мяча сверху-снизу над собой в этой груп-
пе до эксперимента составил 5,0±0,6 балла, а после – 6,3±0,8 балла при разнице 
прироста профессионального навыка на 1,3±0,2 балла. Средняя оценка, выставлен-
ная за навык воспроизводства техники нападающего удара из зоны № 4 – до экспе-
римента составил 4,5±0,3 балла, а к концу завершения эксперимента она составила 
6,3±0,8 баллов, т.е. способность выполнения навыка показа техники нападающего 
удара по данному тесту за период эксперимента возросла всего лишь на 0,5 балла. 
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Среднестатистические значение оценки навыка выполнения подач на технику и на 
точность в этой группе до эксперимента составила 5,5±0,6 баллов, а после – 6,1±0,6 
баллов (разница роста оценки навыка составила 0,6 балла). 

При тестировании навыка воспроизводства игрового приема «Прием подач в 
зонах № № 1, 5, 6 – до эксперимента средняя оценка составила 4,1±0,2 балла, а по-
сле – 5,1±0,3 балла, разница роста оценки при этом составила 1,0±0,1 балла. 

Оценка качества демонстрации навыка, выполнения одиночного блокирова-
ния перед началом эксперимента составила в среднем 3,6±0,2 балла, а после – 
4,2±0,4 балла, т.е. за период эксперимента величина роста качества этого навыка в 
КГ возросла всего лишь на 0,6 балла. 

Суммарное среднее значение оценочных баллов, выставленных за практиче-
ские навыки воспроизводства основных игровых приемов волейбола у студентов 
КГ до эксперимента составило 22,7±1,9 баллов, а после – 26,7±2,4 балла с разницей 
роста оценки за демонстрирование навыков на 4,00±0,5 балла, что указывает на не-
достаточный темп усвоения ими практических навыков за относительно продолжи-
тельный период проведения эксперимента. Более того, при сопоставлении уровня 
усвоения теоретических знаний ( =34,4 баллов – до эксперимента и 36,1 баллов 
после) и практических навыков (22,7 баллов – до эксперимента и 26,7 баллов – по-
сле) выявляется картина, свидетельствующая о значительном отставании практиче-
ских умений студентов КГ воспроизводить (показывать, демонстрировать технику 
и точность выполнения игровых приемов). А суммарные среднее показатели оцен-
ки теоретической и практической (методической, репродуктивной) подготовленно-
сти у этой группы как до (57,1±3,2 балла), так и после (62,8±4,8 балла) эксперимен-
та были явно недостаточными и соответствовали низким пределам критерия оцен-
ки «удовлетворительно».  

Очевидно, что за период проведения педагогического эксперимента у студен-
тов КГ не прослеживаются какие-либо ярко выраженные признаки, свидетельст-
вующие об интенсивном усвоении профессиональных знаний и навыков, характер-
ных теории и методики спортивной тренировки по волейболу. Более того, при ана-
лизе результатов тестирования практических навыков у студентов этой группы бы-
ла выявлена контрастная тенденция, указывающая на тот факт, что по мере возрас-
тания сложности тестовых заданий по их структурному содержанию постепенно 
снижалось качество их выполнения. Самые низкие оценки были выявлены при вы-
полнении теста по блокированию (3,6 – 4,2 балла), нападающему удару (4,5 – 5,0 
балла) и приему подач с доводкой мяча в зону (4,1 – 5,1 балла). 

Результаты тестирования студентов ЭГ, которые в ходе плановых занятий 
(ТИМВ, ПСПМ) и в режиме самостоятельной подготовки дополнительно отраба-
тывали разработанные обучающие тестовые задания, позволили выявить ярко вы-
раженную тенденцию интенсивного повышения уровня их профессиональной ком-
петентности к концу эксперимента. Так, если в этой группе уровень теоретических 
знаний до эксперимента соответствовал в среднем 35,3±2,8 баллам, то к концу экс-
перимента эта величина достигла до 42,2±3,4 баллов, что значительно больше, чем 
аналогичные показатели, зарегистрированные в КГ. 

Оценки, выставленные за выполнение практических тестовых заданий по вос-
производству основных игровых приемов волейбола студентами этой группы были 
также высокими относительно данных, установленных в КГ. В частности, средняя 
оценка за выполнение теста № 2 до эксперимента составила 5,6±0,5 баллов, а после 
– 7,8±1,0 баллов при разнице роста уровня навыка на 2,2 балла; тест-навык №3 – 
4,1±0,4; 6,2±0,4; 2,1 балла; тест-навык № 4 – 5,7±0,5; 7,8±0,6; 2,1 балла; тест-навык 
– 5,2±0,3; 7,2±0,4; 2,0 балла; тест-навык № 6 – 3,9±0,1; 6,1±0,3; 2,2 балла. 
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Видно, что самая низкая средняя оценка (3,9 балла), выставленная до экспе-
римента за выполнение самого сложного теста-навыка «Блокирование», к концу 
завершения эксперимента увеличилась на 2,2 балла и составила 6,0 баллов. 

Суммарное среднее значение оценки за выполнение тестовых заданий по 
практическим навыкам в этой группе до эксперимента составила 24,5±1,8 баллов, а 
после оно достигло 35,1±2,7 баллов с разницей роста исполнительского мастерства 
на 10,6 балла, что на много выше уровня данных, установленных в КГ. А суммар-
ное среднее значение оценок, выставленных за теорию и за выполнение практиче-
ских навыков в ЭГ до эксперимента было выражено в среднем 59,8±3,8 баллах, по-
сле эксперимента оно возросло до 77,3±4,6 баллов, что соответствует пределам 
критерий оценки «хорошо», тогда как в КГ эти показатели (57,1±3,2 и 62,8±4,8 ба-
лом) варьируют в значительно низких пределах оценки «удовлетворительно».  

Заключение. Сравнительный анализ фактических материалов, характеризую-
щих уровень и динамику проявления показателей изучаемых параметров ППП тре-
неров на примере студентов контрольной и экспериментальной групп, позволяет 
считать, что разработанные и апробированные в ходе эксперимента программы 
обучающих тестовых заданий представляют собой как эффективное средство со-
вершенствования профессиональных знаний и навыков, необходимых для тренер-
ской деятельности. Важно подчеркнуть и тот факт, что периодическая аудиторская 
диагностика и оценка уровня ППП тренеров с использованием программированных 
тестовых заданий и нормативных упражнений являются одним из важных факто-
ров, стимулирующих процесс дальнейшего совершенствования теоретических зна-
ний и практических умений в избранном виде спорта. Более того, результаты по-
добной формы диагностики ППП тренеров могут быть использованы в качестве 
критерия оценки при приеме специалиста на работу, для адекватной расстановки 
или перестановки кадров на соответствующие должности с учетом их профессио-
нальной компетентности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты систематизации 

управления спортивными событиями за счет определения в зависимости от целевого ори-
ентира типа спортивного события и выделения его специфических характеристик, содер-
жание которых обусловлено конкретным типом события. Такой подход способствует 
формированию концепции управления спортивным событием и определению его конку-
рентных преимуществ. 
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Abstract. This article examines some aspects of the systematization of the management of 
sports events by determining, depending on the target reference point, the type of a sports event 
and highlighting its specific characteristics, the content of which is due to a specific type of 
event. This approach contributes to the formation of the concept of managing a sports event and 
the definition of its competitive advantages. 

Key words: sports event, management, sports industry, efficiency. 
 
Спортивное событие – центральный компонент индустрии спорта. Оно при-

влекает внимание миллиардов людей за счёт своей зрелищности, непредсказуемо-
сти, яркости и эмоциональности. Основные причины роста заинтересованности в 
организации и проведении спортивных событий связаны с ускорением процессов 
глобализации, улучшением имиджа и увеличением инвестиционной привлекатель-
ности территорий, новыми технологиями в сфере маркетинговых коммуникаций, 
притоком корпоративных спонсорских средств и т.д. Спортивные события способ-
ствуют повышению имиджа, престижа страны и региона, созданию дополнитель-
ных рабочих мест, развитию транспортной системы и инфраструктуры, развитию 
туризма и др. Именно события оказывают наибольшее влияние на развитие рынков 
спортивных товаров, услуг и сооружений. 

Спортивные события становятся важной частью экономики регионов и от-
дельных городов, интегрируются с развлекательными и деловыми мероприятиями. 
Экономические аспекты спортивных событий связаны в основном с повышением 
эффективности их организации и проведения, системным подходом к управлению 
потоками ресурсов, их оптимизацией. В данной связи спортивное событие стано-
вится важнейшим объектом управления в индустрии спорта. 

Для систематизации управления спортивными событиями необходимо рас-
крыть их классификацию. По целевому признаку спортивные события можно раз-
делить на четыре типа: 

1 Соревновательные спортивные события, цель которых – определить силь-
нейших спортсменов (чемпионаты, первенства и кубковые состязания по различ-
ным видам спорта). Спецификой данного типа события является приоритет спор-
тивных результатов, причём высокая степень непредсказуемости результатов лишь 
повышает интерес зрителей и болельщиков. Финансирование соревновательных 
событий осуществляется в основном за счёт средств организаторов, спонсоров, 
взносов участников, продажи рекламы, телевизионных прав и т.д. 

2 Развлекательные спортивные события, целью которых является предостав-
ление зрителю ярких эмоций, впечатлений, переживаний (ледовые шоу, матчи 
звезд ведущих мировых лиг). В центре внимания – болельщики его интересы, а, 
следовательно, приоритет отдан зрелищности. Доходы от данного типа спортивных 
событий поступают в основном из рыночных источников: продажи билетов, рек-
ламы, спонсорских пакетов, лицензий и т.д. 

3 Досуговые спортивные события, цель которых – получение удовольствия от 
участия в них и качественное проведение свободного времени (корпоративные 
турниры по видам спорта). Финансирование досуговых событий осуществляется в 
основном организаторами, которые хотят сплотить коллектив и установить более 
лояльные отношения с сотрудниками. 

4 Социальные спортивные события, которые в основном имеют благотвори-
тельный характер и нацелены на решение общественно значимых проблем (турни-
ры для воспитанников детских домов или ветеранов спорта). Финансирование со-
циальных событий осуществляется за счёт средств меценатов, спонсоров [1, с. 45]. 

От целей спортивного события во многом зависит система управления в це-
лом и отдельные процессы управления в частности (управление финансовыми по-
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токами, взаимоотношениями с клиентами, поставщиками, спонсорами и всеми 
группами заинтересованных лиц и др.). В данной связи задача менеджмента – сде-
лать спортивное событие максимально привлекательным для каждой из сторон, 
особенно для клиентов. 

Спортивные события обладают рядом общих для всех неотъемлемых характе-
ристик, которые составляют концепцию события. В зарубежных литературных ис-
точниках наиболее часто исследователи выделяют следующие характеристики: 
время и продолжительность, место проведения и инфраструктура, участники спор-
тивного события [1], [4], [3], [2]. В зависимости от целей спортивного события, 
рассмотренных выше, содержание указанных характеристик может существенно 
отличаться, что позволяет создавать конкурентные преимущества. Это необходимо 
учитывать при построении системы управления спортивными событиями в целях 
повышения её эффективности.  

Время и продолжительность. Любое событие имеет время начала, окончания 
и, соответственно, длительность, которые должны быть максимально удобными 
для всех участников. Так, для досуговых и развлекательных спортивных событий 
наиболее подходящим будет время каникул, праздников, отпусков и т.п. Также не-
обходимо учитывать, что максимальная концентрация досугового и развлекатель-
ного времени болельщиков – выходные дни, конец недели, вечер после работы. 
Продолжительность спортивных событий также может быть разной. Так, нацио-
нальные чемпионаты по игровым видам спорта проходят в течение нескольких ме-
сяцев, чемпионаты мира могут продолжаться несколько недель, этапы кубковых 
турниров – несколько дней или несколько часов. Чем больше продолжительность 
спортивного события, тем более длительным является период его планирования, 
который начинается задолго до начала события и завершается через какое-то время 
после его проведения. Важно также определить, будет спортивное событие разо-
вым либо регулярно повторяющимся. Это имеет значение, в том числе при по-
строении отношений с болельщиками, спонсорами и СМИ. 

Место проведения и инфраструктура. Пространственные характеристики со-
бытия важны не только для его успешного проведения, но и для правильного пози-
ционирования. При выборе места проведения спортивного события важно исполь-
зовать репутацию страны (региона, города) – организатора при создании и продви-
жении продуктов, придавая им уникальность и привлекая внимание местных ауди-
торий клиентов. Следует учитывать и сложившийся имидж спортивного сооруже-
ния, историю его функционирования и использования. Немало важным аспектом 
является функциональная готовность места, сооружения или помещения для про-
ведения спортивных событий: наличие соответствующих складских площадей и 
транспортных ресурсов (подходящее место на объектах, погрузочно-разгрузочное 
оборудование, информационные технологии); транспортная инфраструктура для 
болельщиков и зрителей, чтобы добраться до места назначения; технические воз-
можности освещения спортивного мероприятия в СМИ и др. 

Участники спортивного события. К ним относят всех лиц, которые готовят и 
проводят спортивное событие, обеспечивают его проведение, находятся на месте 
его проведения: организаторы, непосредственные участники, клиентские группы, 
партнеры и спонсоры, представители СМИ и др. Важно понимать, что именно бу-
дут делать представители каждой из групп участников в установленном месте, в 
установленное время для достижения поставленных целей. Аудитория спортивного 
мероприятия может варьироваться от исключительно местных жителей до между-
народной публики. Следует учитывать, что международная аудитория обычно ука-
зывает на более высокую репутацию мероприятия, что приводит не только к до-
полнительным продажам билетов, но и к увеличению освещения в СМИ. Опреде-
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ление участников мероприятия – важное стратегическое решение, влияющее на его 
качество и позиционирование. Помимо качественных характеристик участников 
нужна и их количественная оценка, поскольку от этого будет зависеть выбор места 
проведения и размер спортивного события. 

Таким образом, спортивные события являются важнейшим объектом управ-
ления в индустрии спорта. Само их наличие стимулирует создание спортивных то-
варов и услуг. Выделение типов спортивных событий в зависимости от их назначе-
ния позволяет более точно определить целевую аудиторию, выстроить приоритеты 
в управлении. Выделенные ключевые характеристики спортивного события спо-
собствуют осуществлению таких важнейших функций управления как планирова-
ние, организация, контроль, а также разработке ключевых показателей оценки эф-
фективности организации и проведения спортивного события. 
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Введение. Профессиональная деятельность студентов факультетов физическо-

го воспитания, в том числе их знания, умения и навыки, полученные за годы учёбы, 
трансформируются в педагогическую профессию по окончании учебных семестров 
по выбранной специализации. Очевидно, что целью подготовки кадров является 
воспитание высококвалифицированных специалистов. Подготовка квалифициро-
ванных кадров по физической культуре и спорту отвечающих требованиям совре-
менного конкурентного мира основывается на детальном изучении проблематики 
высшего специального образования [1]. 

Вместе с тем, развивается и терминология вида спорта гимнастики, развива-
ются методы и приёмы подачи команд и т. д. «Термин» – это слово или сочетание 
слов, обозначающих специальное понятие какой-либо образовательной, научной, 
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спортивной и прочей деятельности человека. Термин отличается от обычных и 
ежедневно используемых в быту слов тем, что термин может не иметь в себе кон-
кретного понятия, в тоже время может быть применён для определённого значения. 
Кроме того термином обозначается слово или сочетание слов, которые имеют спе-
циализированное значение или условно обозначают определенное понятие в таких 
специализированных сферах как образование, наука, техника, механика, искусства 
и др. [2, с. 15; 4, с. 6]. 

В литературных источниках даётся следующее определение, терминология – 
это совокупность терминов, образование и применение которых осуществляется в 
соответствии с определенными правилами. 

Надо отметить, что с развитием основной гимнастики, появились так назы-
ваемые народные термины, вошедшие в специальную гимнастическую терминоло-
гию. Так, ряд гимнастических упражнений, называют «берёзка», «жабка», «коле-
со», «крокодил», «шпагат», «мост» и другими обиходными словами.  

Чтобы термины стали общедоступными, необходимо опираться на основной 
словарный запас и грамотное построение речи, далее следует подбирать термины 
таким образом, чтобы они соответствовали характеру и формам выполняемых уп-
ражнений. К сожалению, малая доступность терминологии для широкой аудитории 
занимающихся гимнастикой, также для специалистов в области физической куль-
туры привела к затруднениям понимания и формирования единства взглядов в об-
разовательном, практическом и других вопросах процесса формирования личности 
специалиста [3, с. 204]. 

По результатам вышеуказанных факторов сформировалось противоречие, с 
одной стороны, это непрерывное развитие с углубленным качества специальной 
профессиональной подготовки студентов, а с другой стороны это критически низ-
кий уровень инновационной, научной и методической изученности вопросов про-
фессиональной подготовки, основанной на наработанном многолетнем опыте зна-
ний, умений, навыков. В этой связи выполнение данного исследования является 
обоснованным и целесообразным.  

В качестве объекта нашего исследования выступает результат процесса по-
вышения профессиональной подготовки обучающихся, факультетов физического 
воспитания терминологическими средствами и средствами основной гимнастики.  

Предметом исследования является профессиональное мастерство специалиста 
физкультурной направленности, в виду навыков и умении сформированных по 
средствам основной гимнастики, а также терминологией используемой в ней.  

Цель исследования – улучшить профессионализм и повысить результатив-
ность профессиональной подготовки студентов физкультурной специализации, пу-
тём насыщения и совершенствования методики обучения и программы образова-
тельного процесса по «гимнастическим» дисциплинам, также за счет употребляе-
мой гимнастической терминологией. 

По анализу литературных источников было определено следующее: доступ-
ность, точность и краткость являются самыми основными требованиями в гимна-
стической терминологии [4, с. 74].  

Ниже приведены некоторые, выборочные и наиболее распространенные при-
меры основных нормативных терминов на гимнастических снарядах: 

Хват – способ, с помощью которого учащийся держится за гимнастический 
снаряд, удерживает предметы или партнёр в общеразвивающих упражнениях, а 
также партнёра при исполнении акробатических упражнений. Хваты бывают свер-
ху, снизу, обратные и прочие варианты. 

Хват сверху – хват, при котором большие пальцы обращены внутрь. 
Хват снизу – хват, при котором большие пальцы обращены наружу. 
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Обратный хват – одна рука, при котором руки повёрнуты внутрь, а большие 
пальцы обращены наружу. 

Разный хват – одна рука хватом сверху, другая – снизу.  
Скрестный хват – хват, при котором правая (или левая) рука будет в хвате с 

левой (или правой) стороны над левой (или правой) рукой или под ней. 
Узкий хват – хват, при котором руки размещены уже плеч. 
Широкий хват – хват, при котором руки размещены шире плеч. 
Глубокий хват – хват, при котором кисти рук согнуты и лежат на снаряде 

сверху. 
Точность, краткость и определенная степень доступности в правилах гимна-

стической терминологии обеспечивается по следующим критериям: 
– критерий сокращения описания упражнений; 
– критерии, уточняющие запись и название упражнений; 
– критерий записи и названия упражнений.  
Заключение. Термины составляются с минимальным использованием слов, 

т.е. термины должны быть максимально краткими, точно и однозначно опреде-
ляющие движение, положение, действие. Термин по своей сути является внутрен-
ней структурой движений (подчеркивает его суть), определяет способы выполне-
ния упражнений и уточняет присущие ему особенности. 

Также нужно отметить, при проведении занятий следует разумно пользовать-
ся гимнастической терминологией. Пока занимающиеся не приобретут нужного 
спортивного опыта и правильного представления о разных упражнениях, не следу-
ет злоупотреблять гимнастической терминологией. В таких случаях надо допол-
нять объяснения обыкновенной разговорной речью.  
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения интегрированных 
маркетинговых коммуникаций в сфере физической культуры и спорта для повышения эф-
фективности отдельных инструментов маркетинговых коммуникаций и достижения высо-
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кого уровня удовлетворения потребителей, описаны основные модели интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, модели интегрированных марке-
тинговых коммуникаций, синергетический эффект, эффективность маркетинговых ком-
муникаций. 

Abstract. The article substantiates the need to use integrated marketing communications in 
the field of physical culture and sports to increase the effectiveness of individual marketing 
communications tools and achieve a high level of consumer satisfaction, describes the main 
models of integrated marketing communications. 

Key words: marketing communications, models of integrated marketing communications, 
synergistic effect, effectiveness of marketing communications. 

 

В настоящее время отмечается активное развитие коммуникационных каналов 
и инструментов продвижения во всех сферах экономической жизни, в том числе и 
в сфере физической культуры и спорта. Потребитель подвергается активному воз-
действию со стороны организации, получает разнородную информацию об органи-
зации, потребителю довольно сложно разобраться в сообщениях, получаемых из 
разных средств передачи маркетинговых коммуникаций – телевидения, радио, Ин-
тернет, газет, так как информация сливается в общий поток. Не всегда организаци-
ям в сфере физической культуры и спорта удается скоординировать деятельность 
всех каналов коммуникации, потребителю в таком случае сложно разобраться в 
комплексе сообщений. 

Для повышения эффективности маркетинговых коммуникаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта представляется необходимым применять интегрированный 
подход к планированию и осуществлению маркетинговых коммуникаций. В основе 
данного предложения заложена мысль в обеспечении согласованности действий всех 
средств маркетинговых коммуникаций в рамках единой стратегии организации для 
достижения, запланированных корпоративных и маркетинговых целей. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (англ. integrated marketing 
communications) – концепция современного использования всех видов маркетинго-
вых коммуникаций, исходя из единых целей. 

Коммуникации при этом взаимодополняют друг друга. Возникает эффект си-
нергии, который позволяет добиться эффективности, труднодостижимой при ис-
пользовании отдельных видов маркетинговых коммуникаций. 

Применение интегрированного подхода к планированию программы марке-
тинговых коммуникаций способствует повышению эффективности отдельных ин-
струментов маркетинговых коммуникаций и позволяет достигать высокого уровня 
удовлетворения потребителей услуг в сфере физической культуры и спорта. Важно 
учитывать не только то, как каждый из элементов комплекса маркетинговых ком-
муникаций воздействует на потребителя, но и то, как эти элементы взаимодейст-
вуют между собой. Эффективность каждого вида коммуникационной активности 
должна оказывать влияние на остальные маркетинговые действия, проводимые 
компанией. Выделяют следующие преимущества интегрированных маркетинговых 
коммуникаций: единство управления маркетинговой кампанией по продвижению 
продукта; единство планирования кампании; единство финансирования кампании. 

Рассмотрим основные модели интегрированных маркетинговых коммуника-
ций. Базовая модель представлена на рисунке 1.  

В последние десятилетия особое развитие получил маркетинг взаимоотноше-
ний. Интегрированные маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой ча-
стью стратегии маркетинга взаимоотношений. В соответствии с данной стратегией 
и была предложена базовая модель интегрированных маркетинговых коммуника-
ций. Согласно базовой модели, необходима интеграция всех маркетинговых ком-
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муникационных сообщений – для установления, развития и укрепления связей с 
потребителями и другими заинтересованными сторонами. 

Далее рассмотрим следующие классические модели интегрированных марке-
тинговых коммуникаций: 

– модель Тома Дункана (Tom Duncan) и Сандры Мориарти (Sandra E. Moriarty); 
– модель Тимоти М. Смит (Timothy M. Smith), Срината Гопалакришны 

(Srinath Gopalakrishna) и Рабикара Чатерджи (Rabikar Chatterjee); 
– модель А.В. Арланцева и Е.В. Попова; 
– модель Ф. Китчена и Д. Шульца. 
В первую очередь рассмотрим модель Тома Дункана (Tom Duncan) и Сандры 

Мориарти (Sandra E. Moriarty) (рис.2).  

 
 

Рисунок 1 – Базовая модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 
 

 
Рисунок 2 – Модель Т. Дункана и С. Мориарти 



 241 

Согласно модели интегрированных маркетинговых коммуникаций Т. Дункана 
и С. Мориарти, выделяют три уровня получения информации – источники инфор-
мации на уровне маркетинговых коммуникаций, источники информации на марке-
тинговом уровне, источники информации на корпоративном уровне. 

Стоит отметить, что при планировании коммуникационных программ необхо-
димо учитывать все каналы, через которые в компании осуществляется процесс 
взаимодействия с внешней и внутренней средой. 

Ещё одна модель, под названием «трёхступенчатая модель интегрированных 
маркетинговых коммуникаций на основе взаимодействия маркетинга и продаж», 
была предложена группой американских профессоров – Тимоти М. Смитом 
(Timothy M. Smith), Сринатом Гопалакришной (Srinath Gopalakrishna) и Рабикаром 
Чатерджи (Rabikar Chatterjee) (рис. 3). Предложенная модель состоит из трех сту-
пеней: генерация действий, конверсия, итог. 

На этапе генерации действий все маркетинговые усилия направлены на 
управление потенциальным клиентом, приводящие к стадии, на которой потенци-
альный клиент решает сделать звонок в компанию с целью совершения покупки. 
Информация впоследствии передается менеджерам по продажам и в отдел марке-
тинга, где проводится анализ эффективности каждого из использованных инстру-
ментов. Популярными инструментами маркетинговых коммуникаций на этом этапе 
в сфере физической культуры и спорта являются: реклама, прямой маркетинг, ме-
роприятия по стимулированию сбыта. 

На этапе конверсии составляют график встреч с потенциальными покупате-
лями, которые совершили звонок в компанию, действие организации при этом – 
ограничение объёма продаж. 

На заключительном этапе весь процесс интегрированных маркетинговых 
коммуникаций сводится к оценке профессионализма продавца и должен быть за-
вершен самим актом приобретения товара или услуги. Таким образом, от назначе-
ния встречи с потенциальными потребителями компания в лице менеджеров по 
продажам переходит к совершению самого процесса продажи. Важным итогом 
всей работы является также оценка профессионализма продавца. 

 

 
 

Рисунок 3 – Модель Т. Смита, С. Гопалакришны, Р. Чатерджи 
 
Ещё одну модель интегрированных маркетинговых коммуникаций предложили 

А.В. Арланцев и Е.В. Попов в своей работе «Синергизм коммуникационного инстру-
ментария». В предложенной авторами модели можно выделить три уровня проявле-
ния и усиления синергетического эффекта маркетинговых коммуникаций (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Модель А.В. Арланцева и Е.В. Попова 

 
На первом этапе синергетический эффект возникает при взаимодействии эле-

ментов одного коммуникационного сообщения по поводу товара, цены, распреде-
ления, воздействующих на разные сенсорные каналы индивидуума. 

На втором этапе синергетический эффект проявляется от комплексного ис-
пользования элементов маркетинговых коммуникаций: рекламы, стимулирования 
сбыта, прямого маркетинга, личных продаж и связей с общественностью. 

На третьем этапе достижение синергетического эффекта усиливается за счёт 
использования всех инструментов маркетинговых коммуникаций одновременно. 

Далее рассмотрим четырёхуровневую модель интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций Ф. Китчена и Д. Шульца (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Модель Ф. Китчена и Д. Шульца 

 
По мнению авторов, все коммуникации внутри компании могут быть интегриро-

ваны, но при этом невозможно произвести интеграцию одновременно, поэтому авто-
ры в своей модели предлагают компании пройти четыре ступени развития интегра-
ции, и только при этом условии она сможет достичь выдающихся результатов.  
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На первом уровне «Тактическая координация маркетинговых коммуникаций» 
происходит консолидация усилий для объединения всех элементов коммуникаци-
онного микса с целью углубления эффекта синергии, распространяя через комму-
никационные каналы одно и то же ключевое сообщение, которое повторяется от 
источника к источнику. 

Следующий этап – переосмысление возможностей маркетинговых коммуни-
каций – приближает организацию к интеграции путем установления контакта со 
своей целевой аудиторией в рамках любого возможного контакта потребителя с её 
продуктом, брендом или услугой. То есть на этом этапе, организация стремится 
интегрировать все внутренние и внешние коммуникации, которые она осуществля-
ет, с тем, чтобы удовлетворить нужды и потребности заинтересованных сторон 
(действительных и потенциальных потребителей, партнеров, маркетинговых по-
средников, контактные аудитории, общественность в целом). 

Применение информационных технологий является третьим этапом. На этом 
уровне компания начинает понимать, собирать и использовать полученную инфор-
мацию о потребителях с целью выявления, оценивания и отслеживания влияния, 
которое способна оказывать программа интегрированных маркетинговых комму-
никаций. Этот процесс невозможен без использования новейших технологий, по-
этому компания на этом уровне начинает внедрять различные современные ин-
формационные программы. Именно на этом этапе интегрированные маркетинговые 
коммуникации превращаются в стратегический инструмент всей организации, а не 
просто являются тактическим приемом отдела маркетинга.  

На заключительном этапе «Стратегическая и финансовая интеграция» органи-
зации предлагается объединить всю информацию, полученную на предыдущем 
этапе, а также учесть все возможности предшествующих уровней интеграции с це-
лью разработки корпоративного и стратегического маркетингового планирования. 
Этот этап представляет собой высшую степень интеграции, здесь организации за-
ново оценивают финансовую информацию, осуществляют корректировку планиро-
вания, оценивают полученные результаты, налаживают обратную связь. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации связаны с управлением ком-
плексом средств передачи преднамеренных сообщений целевой аудитории органи-
зации с целью стимулирования активности представителей целевой аудитории в 
сфере физической культуры и спорта. Повышение эффективности использования и 
совершенствование управления маркетинговыми коммуникациями является акту-
альной задачей в отечественной и зарубежной науке. Исследования показали, что 
причиной снижения эффективности является несогласованность сообщений, пере-
даваемых по каналам от коммуникатора к получателю. Для решения этой задачи 
организациям в сфере физической культуры и спорта целесообразно применять ин-
тегрированный подход к планированию и использованию маркетинговых комму-
никаций. 
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Аннотация. Статья посвящена определению социально-экономического значения 

физкультурно-оздоровительных услуг в Республике Беларусь, представлена характери-
стика физкультурно-оздоровительной услуги, описано состояние вовлеченности населе-
ния в занятия физической культурой, рассмотрены факторы повышения спроса на физ-
культурно-оздоровительные услуги и появления новых видов услуг и организаций, их 
предоставляющих, представлена структура платных услуг населению в 2015-2020 годах. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная услуга, организации физической 
культуры и спорта, критерии удовлетворения потребностей граждан в поддержании и ук-
реплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии. 

Abstract. The article is devoted to determining the socio-economic significance of physical 
culture and health services in the Republic of Belarus, presents the characteristics of physical 
culture and health services, describes the state of involvement of the population in physical cul-
ture, considers the factors of increasing demand for physical culture and health services and the 
emergence of new types of services and organizations that provide them, presents the structure of 
paid services to the population in 2015-2020. 

Key words: physical culture and health services, organizations of physical culture and 
sports, criteria for meeting the needs of citizens in maintaining and strengthening health, physical 
training and physical development. 

 
С экономической точки зрения физическую культуру можно охарактеризовать 

как вид общественно-полезной деятельности по оказанию разнообразных и разно-
характерных услуг. Особенно важным является привлечение к физической культу-
ре и спорту подростков и молодежи, что дает реальную возможность снизить уро-
вень преступности в обществе и способствует улучшению экономической ситуации 
в стране за счет снижения государственных расходов на обеспечение общественно-
го порядка, сокращение количества лиц, имеющих наркотическую и алкогольную 
зависимость, а также повышение спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. 

Физкультурно-оздоровительные услуги занимают значимое место в развитии 
общества и государства, выполняя ряд важных социально-экономических функций. 
Реализация этих функций направлена на успешное формирование личности, качест-
венное улучшение состояния здоровья населения, увеличение продолжительности 
жизни граждан, продление периода творческой активности, сохранение высокого 
уровня умственной и физической работоспособности, развитие физических способно-
стей, приобретение человеком профессионально-значимых характеристик. 

Физкультурно-оздоровительная услуга представляет собой совокупность ос-
новных услуг по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и ук-
реплении здоровья, физической реабилитации, а также дополнительных и сопутст-
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вующих услуг, связанных с более качественным предоставлением основных услуг, 
с повышением эффективности обслуживания клиента. По своей сути физкультур-
но-оздоровительные услуги охватывают все возрастные слои населения. 

Физкультурно-оздоровительные услуги – это сегмент физкультурно-спортивных 
услуг, рассмотренный в симбиозе с оздоровительными процедурами, в рамках которо-
го массовому потребителю предоставляется услуга по занятиям любительским спор-
том и мероприятиям по поддержанию здоровья. Они предусматривают занятия физи-
ческими упражнениями и спортом по интересам, организацию обслуживания посети-
телей физкультурно-спортивных учреждений, организацию спортивных соревнова-
ний, зрелищных мероприятий, подготовку кадров, проведение научных исследований, 
торговлю и прокат спортивного оборудования и инвентаря. 

Современной наукой доказано, что состояние здоровья человека зависит от 
ряда факторов. Генетическая предрасположенность на 15-20% влияет на состояние 
здоровья человека; 10-15% зависит от качества работы учреждений здравоохране-
ния в стране; 20-25% – это влияние окружающей среды и экологии; а вот условия 
жизни и образ жизни самого человека играют главную роль и составляют до 55%. 
При этом, большинству развитых стран мира свойственна особая забота о челове-
ческих ресурсах страны, от качества и количества которых напрямую зависит со-
стояние экономики. Но по данным ВОЗ активный, здоровый образ жизни во всем 
мире ведут менее 30% населения, а более 60% и вовсе практически не занимаются 
физической культурой. США сегодня является страной, в которой более 40% насе-
ления вовлечено в регулярные занятия физической культурой и спортом, в Герма-
нии это показатель превышает 60%, в России – чуть более 31%. Что касается Рес-
публики Беларусь, то в нашей стране систематически занимаются физической 
культурой и спортом 25,3% населения страны (по состоянию на 2020 год). Для 
сравнения: в 2016 году – 22,5%. 

Развитию физической культуры в Республике Беларусь уделяется самое при-
стальное внимание. Выделяются средства на строительство и реконструкцию спор-
тивных объектов, проводятся различные мероприятия, направленные на популяри-
зацию занятий физической культурой, ведется активная пропаганда здорового об-
раза жизни в средствах массовой информации. Все эти меры способствуют повы-
шению спроса на физкультурно-оздоровительные услуги, появлению новых видов 
услуг и организаций, их предоставляющих. 

Физкультурно-оздоровительные услуги оказываются организациями физиче-
ской культуры и спорта и индивидуальными предпринимателями, работающими в 
области физической культуры и спорта. Их деятельность направлена на удовлетво-
рение потребностей граждан в поддержании и укреплении здоровья, физической 
подготовке и физическом развитии, включающую в себя, в том числе проведение 
физкультурных мероприятий. В Республике Беларусь по данным на 2020 год этой 
деятельностью занималось более трех тысяч организаций негосударственной фор-
мы собственности и индивидуальных предпринимателей, а также значительное ко-
личество общественных объединений с целью оказания физкультурно-
оздоровительных услуг по различным видам спорта (футбол и мини-футбол, худо-
жественная, эстетическая и спортивная гимнастика, тхэквондо, рукопашный бой, 
спортивные и восточные единоборства, каратэ-до, ушу, акробатика, самбо, дзюдо, 
борьба, айкидо, шахматы, стрельба из лука, плавание, бокс и др.). В стране работа-
ют 144 городских, районных физкультурно-оздоровительных, спортивных центров, 
физкультурно-спортивных клубов, в которых создано более 2,6 тысяч спортивных 
групп и секций, в том числе более 1,6 тысяч – для детей и подростков.  
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С 2015 года по настоящее время в Республике Беларусь наблюдается стабиль-
ность спроса на платные услуги, связанные с физкультурой и оздоровлением (табл. 1). 

Таблица 1 – Структура платных услуг населению (в процентах к итогу) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Платные услуги населению 100 100 100 100 100 100 
в том числе:             
бытовые  10,4 9,9 9,3 9,1 8,5 9,0 
транспортные 12,0 11,5 11,8 12,1 12,1 9,4 
почтовые и курьерские 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 
по временному проживанию 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,1 
телекоммуникационные 19,8 21,1 21,5 20,5 20,6 23,0 
ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
туристических агентств, туроператоров, услуги 
по бронированию и сопутствующие услуги 5,1 4,3 5,6 6,2 6,8 2,6 
в области образования 7,0 6,6 6,4 6,4 6,7 6,9 
в области искусства, развлечений и отдыха 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 
библиотек, архивов, музеев и прочих учрежде-
ний культуры 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
в области физической культуры и спорта, орга-
низации развлечений и отдыха 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,3 
медицинские 5,2 5,6 5,8 6,2 6,4 6,9 

санаториев и прочих оздоровительных учрежде-
ний 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

прочие 33,8 34,4 33,2 33,2 32,4 36,6 
Примечание – Источник [3]. 
 
Услуги в области физической культуры и спорта в общем объеме платных ус-

луг составляют в среднем 1,5% от общей массы платных услуг населению. Сниже-
ние показателя за 2020 год связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
цией в стране. 

Таким образом, удовлетворение потребности населения в систематических 
занятиях физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья является 
задачей государства, которая будет оставаться актуальной всегда. В этой связи воз-
никает объективная необходимость эффективного развития физкультурно-
оздоровительной работы: осознание значимости участия большей части населения 
в физкультурно-оздоровительных программах, закрепление норм и правил здоро-
вого образа жизни в современном обществе, предоставление разнообразия физ-
культурно-оздоровительных услуг. 
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Аннотация. В статье рассмотрен социально-оздоровительный комплекс в составе со-
циально-экономической системы региона. Развитие социальной инфраструктуры региона 
с одной стороны является результатом его экономического развития, так как качество и 
доступность различного спектра социальных услуг напрямую зависит от уровня и дина-
мики экономического развития, миграционных процессов и инвестиционной привлека-
тельности отдельно взятой территории. Вместе с тем, наблюдается обратная тенденция, 
когда социальные (неэкономические) факторы оказывают воздействие на экономическое 
развитие региона. Так в результате увеличения уровня спроса на социальные услуги, а 
именно на услуги в области физической культуры и спорта (ФКиС) развивается малый и 
средний бизнес, наблюдается рост инвестиционных потоков, обеспечивается занятость 
населения, повышается динамика производительности по средствам повышения уровня 
спроса на материально-техническую базу. Таким образом, развитие элементов социальной 
инфраструктуры региона является частью социально-экономической системы, и взаимо-
связаны с другими её элементами. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный комплекс, социальная инфраструктура 
региона, социально-экономической системы, физическая культура и спорт, здоровый об-
раз жизни, проект, образовательный процесса. 

Abstract. The article considers the social and health complex as part of the socio-economic 
system of the region. On the one hand, the development of the social infrastructure of the region 
is a consequence of its economic development, since the quality and availability of various social 
services directly depends on the level and dynamics of economic development, migration 
processes and investment attractiveness of a particular territory. There is also a reverse trend, 
when social (non-economic) factors have an impact on the economic development of the region. 
Thus, as a result of an increase in the level of demand for social services, namely the services of 
the FKiS, small and medium-sized businesses are developing, investment flows are growing, 
employment is provided, and productivity dynamics are increasing by increasing the level of 
demand for the material and technical base. Thus, the development of elements of the social 
infrastructure of the region is part of the socio-economic system. 

Key words: sports and recreation complex, social infrastructure of the region, socio-economic 
system, physical culture and sports, healthy lifestyle, project, educational process. 

 
Рассматривая спортивно-оздоровительный комплекс в контексте социально-

экономической системы региона, необходимо обосновать сущность и основные 
компоненты социальной инфраструктуры в рамках научных трудов и исследова-
ний. Так, под спортивно-оздоровительным комплексом ряд учёных подразумевают 
условия жизнедеятельности людей, при которых реализуются их основные потреб-
ности. К данной категории традиционно относят услуги в области образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта. Следовательно, социальная ин-
фраструктура региона является частью социально-экономической системы, и взаи-
моувязана с другими её элементами.  

Так, по мнению группы учёных: С.М. Саввиди, А.А. Кизима и П.А. Солахова 
социальную инфраструктуру следует рассматривать в качестве обособленной сис-
темы объектов, которая концентрирует в себе социально значимые элементы: уч-
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реждения здравоохранения, образования, бытового обслуживания, спортивно-
оздоровительный комплекс [1]. 

В ряде научных трудов приводится классификация социальной инфраструк-
туры в контексте регионального развития. Так, А.А. Грабар разделяет социальную 
инфраструктуру по нескольким видам: по составу капитала в социальной инфра-
структуре региона, по уровню развития региона, административно-региональной 
политике, по степени доступности населению.  

Рассмотрев различные точки зрения, следует отметить, что социальная инфра-
структура региона включает в себя разнообразный спектр составных элементов, 
что позволяет её обособить в качестве структуры, которая в свою очередь является 
составным элементом социально-экономической системы региона. Таким образом, 
развитие составных элементов социальной инфраструктуры, оказывает воздействие 
на социально-экономическое развитие региона в целом.  

Анализируя официальные источники, можно отметить, что в раздел «Платные 
услуги населению» отнесены следующие виды социальных услуг: услуги ЖКХ, 
транспортные и бытовые услуги, услуги образования и культуры, услуги правового 
характера, санаторно-оздоровительные и туристские услуги, услуги физической 
культуры и спорта.  

На сегодняшний день, в рамках реализации социально ориентированной госу-
дарственной политики в рамках регионального развития, направленной на воспи-
тание здорового гражданина, актуализируется деятельность, связанная с производ-
ством и реализацией услуг в сфере физической культуры и спорта. В качестве ос-
новного источника предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в 
регионах становится спортивно-оздоровительный комплекс.  

Под спортивно-оздоровительным комплексом региона (далее СОКР) понима-
ется совокупность объектов и субъектов физической культуры и спорта, разви-
вающихся совместно с развитием рынка платных услуг под воздействием тенден-
ций и вызовов рыночной инфраструктуры региона. Основным целевым ориенти-
ром функционирования данных комплексов является повышение качества жизни 
населения по средствам пропаганды и распространения различных видов активно-
стей среди населения. 

Рассматривая спортивно-оздоровительный комплекс региона в качестве сис-
темы, возникает необходимость рассмотреть каждый из её структурных элементов 
в отдельности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура спортивно-оздоровительного комплекса региона• 

                                                           
• Разработано автором по материалам исследования. 
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Ядром спортивно-оздоровительного комплекса являются пять основных эле-
ментов, которые в свою очередь делятся на различные институты: 

– рыночной инфраструктуры; 
– ресурсной базы; 
– платных услуг; 
– бесплатных услуг; 
– государства. 
Обозначенные на рисунке 1 институты в своей деятельности предполагают 

определенный функционал, связанный со спецификой отрасли физической культу-
ры и спорта. Так, в спектр задач таких институтов входит:  

– разработка и реализация государственной политики в области ФКиС; 
– формирование стратегии и прогнозирование развития отрасли; 
– ведение научно-исследовательских работ в данной области; 
– координация и обеспечение функционирования деятельности ФКиС в рам-

ках определенной территории с целью пропаганды здорового образа жизни среди 
населения; 
         – внедрение сетевой модификации для развития специфических видов ФКиС, 
направленных на профессиональное воспитание в данной области, т.е. создание на 
базе регионов межведомственных центров олимпийской подготовки, спортивных 
школ, клубов спортивного резерва для подготовки спортсменов высокого класса.  

На рисунке 1 можно увидеть, что спортивно-оздоровительные услуги делятся 
на две категории: платные и бесплатные. В категорию бесплатных услуг относятся 
услуги физической культуры и спорта, предоставляемые бюджетными учрежде-
ниями, т.е. учебными и спортивными учреждениями, а также объектами по месту 
жительства и работы. В особую категорию потребителей бесплатных услуг отнесе-
ны люди с ограниченными возможностями и люди, занимающиеся профессиональ-
ными видами спорта.  

Рынок платных услуг, как специфичный элемент системы спортивно-
оздоровительного комплекса региона является относительно новым явлением. Его 
обособление произошло по двум основным причинам: 

– во-первых, от ценовой политики на рынке платных услуг зависит стоимость 
спортивно-оздоровительных услуг, т.е. расширение услуг в смешных сферах таких 
как, образование, туристская индустрия, транспортное и бытовое обслуживание, 
жилищно-коммунальное хозяйство влечет за собой изменение уровня спроса на ус-
луги в области ФКиС; 

– во-вторых, различия в доступности такого вида услуг населению, так как 
некоторые услуги доступны населению в равной степени, а некоторые дискрими-
нируются по ценовой политике, в данном случае спрос на услуги прямо пропор-
ционален уровню дохода населения. 

Таким образом, к основным характеристикам услуг в отрасли ФКиС следует от-
нести: доступность услуг в зависимости от уровня доходности населения; разнообра-
зие спектра предоставляемых услуг; качество услуг, что оказывает воздействие на 
формирование частного сектора в данной отрасли и развитие объектов ФКиС. 

Спортивно-оздоровительный комплекс региона концентрирует в своей струк-
туре, как объекты государственной собственности, так и частные объекты. В по-
следнее время, актуализируется смешанная форма в рамках государственно-
частного партнерства. 
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Динамика развития спортивно-оздоровительного комплекса региона напря-
мую взаимосвязана с её ресурсной обеспеченностью, т.е. от отраслей производя-
щих материально-техническую базу для отрасли ФКиС, а также от деятельности 
строительных компаний и учебных заведений, обеспечивающих квалифицирован-
ными кадрами данную отрасль. 

Важное место в системе спортивно-оздоровительного комплекса региона за-
нимают объекты страхования, кредитования и оценки объектов недвижимости, ко-
торые в своей совокупности образуют рыночную инфраструктуру региона. 

Рассмотрев все элементы спортивно-оздоровительного комплекса региона, 
следует отметить его значимость в развитии социальной инфраструктуры региона. 

Развитие социальной инфраструктуры региона с одной стороны является ре-
зультатом его экономического развития, так как качество и доступность различно-
го спектра социальных услуг напрямую зависит от уровня и динамики экономиче-
ского развития, миграционных процессов и инвестиционной привлекательности 
отдельно взятой территории. Кроме того, наблюдается обратная тенденция, когда 
социальные (неэкономические) факторы оказывают воздействие на экономическое 
развитие региона. Так, например, в результате увеличения уровня спроса на соци-
альные услуги, а именно услуги ФКиС развивается малый и средний бизнес, растут 
инвестиционные потоки, обеспечивается занятость населения, повышается дина-
мика производительности по средствам повышения уровня спроса на материально-
техническую базу. Самостоятельное развитие элементов социальной инфраструк-
туры региона тесно взаимосвязано с темпами роста экономического развития не 
только отдельно взятого региона, но и государства в целом.  

Таким образом, в качестве объектов спортивно-оздоровительного комплекса 
региона выступают различные коммерческие и некоммерческие организации или 
объединения, производящие и реализующие на определенной территории услуги в 
области физической культуры и спорта. 

Развитие спортивно-оздоровительного комплекса региона оказывает непо-
средственное влияние на уровень социально-экономического состояния региона по 
средствам эффективного функционирования объектов, входящих в его структуру.  
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Реализация современных подходов при поступательном развитии и совершен-

ствовании сферы физической культуры и спорта является приоритетной состав-
ляющей социально-экономической политики государства. Уровень развития сис-
темы физического воспитания и массовой спортивной работы с населением непо-
средственно влияет и положительно сказывается на состоянии здоровья занимаю-
щихся граждан, физическом развитии и физической подготовленности трудоспо-
собного и экономически активного населения, а также способствует решению мно-
гих социально-экономических задач.  

Актуальность аналитического исследования обусловлена необходимостью 
минимизации нормативно-организационных проблем в области совершенствования 
физической культуры и спорта, а именно: синхронизация уровня материально-
финансового обеспечения и развития специальной инфраструктуры, создание дос-
таточных условий для полноценного обучения и переобучения специалистов физи-
ческой культуры и спорта и управленческого персонала [7, с. 442-443]. 

Цель исследования – выполнение правовой оценки и определение эффектив-
ности современных государственных программ в области развития физической 
культуры и спорта в сопоставлении с установленными затратами на их реализа-
цию. В контексте нашего изыскания правовую оценку следует понимать и рассмат-
ривать как результат оценочного процесса, проявляющийся в форме суждения о 
существенной или несущественной юридической значимости фактически сложив-
шихся обстоятельств и выводах об их соответствии или, наоборот, несоответствии 
правовым нормам, закреплённых в специальных отраслевых нормативных актах. 
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Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации обеспечива-
ется на конституционном уровне. Об этом свидетельствуют ст. 41 и ст. 72 Консти-
туции РФ. В ст. 41 Конституции РФ закреплен поощрительный механизм деятель-
ности, которая способствует укреплению здоровья человека, а в ст. 72 Конституции 
РФ установлено, что вопросы физической культуры и спорта находятся в совмест-
ном ведении Российской Федерации, и её субъектов [1]. 

Осознание и принятие ценностей здорового образа жизни и рост популярно-
сти физической культуры и спорта среди широких слоев населения потребовала 
принятия конкретного нормативно-правового акта, который отразил бы основные 
положения развития в сфере спорта среди граждан Российской Федерации. Этим 
нормативно-правовым актом стал Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (Закон о спор-
те). Принятие данного закона и динамичное внесение поправок свидетельствует о 
тренде на повышение внимания к развитию физкультурно-спортивной деятельно-
сти в нашей стране, является важным шагом на пути к совершенствованию норма-
тивно-правовых основ этой сферы деятельности [2; 8, с. 79]. 

Однако, формально-правовой анализ практики применения отдельных положе-
ний Закона о спорте позволил выявить некоторые недостатки в нормах, которые регу-
лируют правовые отношения в области физической культуры и спорта. Одним из 
серьезных, по нашей оценке, недостатков является комплекс противоречий с иными 
нормативно-правовыми актами, имеющими более высокую юридическую силу. 

При разработке законодательства в физкультурно-спортивной сфере законо-
дателем использовался зарубежный опыт правового регулирования деятельности в 
области физической культуры и спорта. По этой причине наша система управления 
физкультурно-спортивным комплексом близка к системе многих стран Европы, 
например, с Германией в России очень схожая система правового регулирования. 

Подчеркнем, что для реализации своих функций государством необходима 
система общих и специальных государственных органов. Государственные органы 
во все времена являлись важным звеном в системе управления физической культу-
рой и спортом. В современной России уполномоченным осуществлять политику в 
области развития физической культуры и спорта федеральным органом исполни-
тельной власти является Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт). 
Именно этот федеральный орган исполнительной власти несет бремя организации 
и реализации комплекса мероприятий, которые связаны с разработкой и осуществ-
лением различных программ физического воспитания и развития, оздоровления и 
спортизации жизнедеятельности населения. 

Необходимо отметить, что в нижней палате российского парламента пред-
ставлен Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, ос-
новная задача которого заключается в содействии последовательному и эффектив-
ному укреплению сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на законодательном уровне. Кроме того, еще в 2002 году по инициативе Президен-
та РФ создан специализированный консультативный орган – Совет при Президенте 
Российской Федерации по физической культуре и спорту, главной целью которого 
было информирование главы государства и других высших должностных лиц о по-
ложении дел в сфере развития физической культуры спорта. 

Ещё одним важным негосударственным органом в области спорта является 
Олимпийский комитет России (ОКР), деятельность которого направлена на органи-
зацию комплексного взаимодействия спортивных федераций с органами государ-
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ственной власти. На сегодняшний день перед ОКР стоит немало задач, важнейши-
ми из которых являются: 

– развитие олимпийского движения; 
– пропаганда здорового образа жизни среди населения при активной помощи 

средств массовой информации; 
– содействие внедрению достижений научно-технического процесса в работу 

различных спортивных организаций для повышения уровня эффективности спор-
тивных услуг [4]. 

Главной задачей в области физической культуры на сегодня является ком-
плексное и эффективное взаимодействие федеральных, региональных и местных 
органов в сфере развития физической культуры и спорта. Только согласованные 
действия могут привести к осуществлению и реализации программ в области фи-
зической культуры. 

В течение последних 10-ти лет в нашей стране образовался комплекс проблем 
в связи со снижением возможностей населения заниматься спортом на новом каче-
ственном уровне. Основным проблемным аспектом стало снижение количества 
людей, занимающихся физическими упражнениями в зависимости от их социаль-
ного положения. На наш взгляд, в настоящее время можно говорить о данном яв-
лении как сложившейся тенденции. Исходя из данных Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, всего лишь 14 процентов учащихся старших классов 
в общеобразовательных школах полностью здоровы, несмотря на комплекс госу-
дарственных программ, направленных на развитие детского и юношеского спорта 
и физической культуры в целом. Второй, не менее важной, проблемой является от-
сутствие как таковой окончательно целостной системы детского и юношеского 
спорта, четкой и определенной последовательности подготовки спортивного резер-
ва для сборных команд. Для решения указанных вопросов была принята Стратегия 
развития физической культуры и спорта до 2030 года [3; 9]. 

Отметим, в соответствии с данным нормативным документом планируется 
масштабное развитие всего физкультурно-оздоровительного комплекса. По от-
дельным пунктам целевые показатели должны увеличиться в несколько раз, что 
потребует существенного финансирования и всестороннего контроля за исполне-
нием пунктов и подпрограмм Стратегии со стороны исполнительных и надзорных 
государственных органов. 

Уточним, что целями данной Стратегии являются: 
– совершенствование программ физического воспитания в образовательных 

учреждениях; 
– физическое воспитание взрослого населения; 
– активная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья в заня-

тиях физической культурой; 
– улучшение физической подготовки военнослужащих;  
– повышение эффективности физической подготовки молодежи допризывного 

возраста; 
– улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

среди социально незащищённых слоёв общества. 
Сегодня мы можем дать формально-правовую оценку реализации предшест-

вующей Стратегии-2020 и некоторым пунктам Стратегии-2030. Государственной 
программой предусмотрено постепенное увеличение количества вещания телеви-
зионных программ, связанных с популяризацией физической культуры и спорта в 
рамках с 2 % до 4% от числа общего количества показываемых телепередач к 2030 



 254 

году. Сегодня мы можем наблюдать постепенную реализацию этих норм. Напри-
мер, Газпром-Медиа созданы телеканалы, транслирующие спортивные программы 
круглосуточно, например, «Матч ТВ». 

В рамках предыдущей Стратегии по развитию физической культуры и спорта 
удалось осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование ус-
тойчивого побуждения у граждан к занятию физическими упражнениями с помо-
щью совершенствования системы физической культуры и спорта в субъектах Рос-
сийской Федерации. Однако, в процессе реализации данной цели, уполномоченные 
органы столкнулись с определенными препятствиями, связанными одновременно с 
широким количеством предполагаемых задач и недостаточным финансированием 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Так прак-
тически каждый четвёртый житель Российской Федерации по состоянию на 2020 
год считает, что система организации физической культуры и спорта в том регио-
не, в котором он непосредственно проживает, находится на неудовлетворительном 
уровне [5]. 

Как следствие, недостаточное финансирование и нерациональное расходова-
ние выделенных из бюджета финансовых средств, приводит к фактическому отсут-
ствию квалифицированного персонала. Данный факт представляется закономер-
ным, поскольку установление заработной платы ниже средней на рынке труда 
снижает конкуренцию среди рабочих кадров вплоть до превышения числа вакан-
сий над количеством потенциальных работников. В этой связи, предлагаем изме-
нение распределение финансовых средств, направленных на развитие физической 
культуры и спорта таким образом, чтобы большая их часть была направлена на по-
ощрение квалифицированных кадров, которыми были показаны особые результаты 
в рамках реализации Стратегии, что приведет к повышению эффективности реали-
зации программ и направлений развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации. 

В рамках Стратегии-2030 предполагается существенно увеличить объемы вы-
деляемых средств из федерального бюджета на физкультурно-спортивную сферу в 
целом и кадровое обеспечение, в частности. По нашей оценке, несмотря на значи-
тельное повышение уровня финансирования, результаты на сегодняшний день не 
полностью соответствуют затраченным средствам. Одной из явных проблем явля-
ется отсутствие прозрачной системы контроля за расходованием средств. Отчеты о 
потраченных средствах крайне трудно найти на просторах сети Интернет и в иных 
источниках информации, что создает определенные трудности по контролю со сто-
роны гражданского общества [6]. 

Возможно, данные отчеты появятся после полного выполнения плана в 2030 
году. Но возникает вопрос своевременности отчетности исполнительной власти 
перед гражданами. В связи с этим, мы полагаем целесообразным обращение особо-
го внимания на создание механизма оперативного контроля со стороны уполномо-
ченных органов за использованием средств федерального, региональных и местных 
бюджетов на развитие физической культуры и спорта. 

Кроме того, мы пришли к выводу о том, что желательно усовершенствовать 
нормативно-правовую базу в сфере физической культуры и спорта. Например, сто-
ит уделить особое внимание к развитию спортивной инфраструктуры вдали от цен-
тра, где ситуация, к сожалению, зачастую складываются не лучшим образом. На-
правляя порой огромные средства, государство зачастую не проверяет результаты 
использования этих средств региональными и местными властями. К сожалению, 
сейчас становится очевидным, что механизмы реализации государственной поли-
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тики в данной сфере не дают желаемых результатов, несмотря на постепенное уве-
личение финансирования государством. Для решения данной проблемы необходи-
мо повышение внимания государства к результатам исполнения государственных 
решений в области физической культуры, а не к прямому финансированию без 
надлежащего надзора и контроля. 
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Магистерская программа «Правовое обеспечение государственных и муниципальных ор-
ганизаций физической культуры и спорта», направление подготовки  

49.04.01 «Физическая культура» ФГБОУ ВО «Уральский государственный универ-
ситет физической культуры» г. Челябинск 

 
Цель программы. Подготовка высококвалифицированных специа-

листов в области управления физической культурой и спортом, способ-
ных соблюдать и применять нормативные правовые акты, руководить 
комплексной физкультурно-спортивной деятельностью в государствен-
ных и муниципальных организациях: в том числе осуществлять кадровое 
администрирование, руководить структурными подразделениями, органи-
зацией подготовки спортивного резерва, обеспечением безопасности 
спортивных мероприятий; научно-исследовательскими проектами; разра-
батывать локальные нормативные акты; выявлять, давать правовую оцен-
ку и предупреждать правонарушения в профессиональной деятельности. 

 
Преимущества обучения. Уникальная программа подготовки, по-

зволяющая овладеть на высоком профессиональном уровне практически-
ми навыками и компетенциями руководства комплексной деятельностью 
в области физической культуры и спорта. Наличие устойчивых профес-
сиональных связей с Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области, с Управлением по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации г. Челябинска, общероссийскими и региональ-
ными спортивными федерациями по видам спорта. Актуальность маги-
стерских диссертаций, направленных на решение проблемных вопросов 
физической культуры и спорта. Сотрудничество между преподавателями 
и студентами. Организация конференций, круглых столов, семинаров, 
проектных мероприятий с ведущими спортсменами и тренерами. Органи-
зация практики студентов в государственных и муниципальных органи-
зациях физической культуры и спорта. Высокая востребованность выпу-
скников программы, как объективный показатель качества подготовки 
специалистов. Высокая мотивация выпускников бакалавриата на даль-
нейшее образование, самореализацию и продолжение профессионального 
развития в области спорта.  

 
Основные учебные дисциплины: Управленческая деятельность в 

физической культуре и спорте (в том числе управление проектами), Право-
вые основы государственного и муниципального управления, Спортивное 
право России, Спортивный менеджмент, Правовое обеспечение подготовки 
спортивного резерва, Правовые основы противодействия коррупции в ор-
ганизациях физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

Захарова  
Светлана 

Александровна 
 

юрист, к.ю.н., доцент  
 

руководитель  
программы 

Срок обучения: 
Очная форма – 2 года 
Заочная форма – 2,5 года 
Стоимость обучения: 
Очная форма – 177 700 рублей 
Заочная форма – 46 000 рублей 
 
Карьера выпускников: 
Министерство спорта РФ, региональные министерства по физиче-

ской культуре и спорту, профессиональные спортивные клубы, общерос-
сийские и региональные спортивные федерации, муниципальные управ-
ления по физической культуре и спорту, отделы по физической культуре 
и спорту муниципальных администраций и муниципальных районов, цен-
тры спортивной и олимпийской подготовки. 

Контактная информация: 
 e-mail: sportpravouralgufk@yandex.ru 
e-mail: sportpravo@uralgufk.ru 
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Магистерская программа «Агентская деятельность в спорте (правовое сопровождение карье-
ры спортсмена)» направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» г. Челябинск 
 
 

Цель программы. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных руководить созданием и реализацией 
плана карьерного роста спортсмена, тренера, включая защиту ин-
тересов и их представление в переговорах со спортивными органи-
зациями; составление и заключение контрактов, решение вопросов 
страхования, консультирования и планирования деятельности 
спортсмена, тренера, в том числе после завершения их карьеры в 
спорте. 

 
Преимущества обучения. Уникальная программа подготов-

ки магистров, интегрирующая классическое образование и опыт 
ведущих практиков в сфере агентской деятельности в спорте и 
правового сопровождения карьеры спортсменов (тренеров). Меж-
дисциплинарность как принцип построения учебного плана подго-
товки магистров. Формирование профессиональных компетенций в 
рамках изучаемых учебных дисциплин, научных исследований и 
проектов с российскими физкультурно-спортивными организация-
ми, юридическими и физическими лицами, а также индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими агентскую деятель-
ность. Актуализация образовательной программы на основе мони-
торинга потребностей рынка труда. 

 
Основные учебные дисциплины: Спортивное право Рос-

сии, Международное спортивное право, Правовые основы агент-
ской деятельности в спорте, Правовое регулирование спортивной 
подготовки, Трудовые правоотношения в области физической 
культуры и спорта, Спортивный менеджмент, Спортивные споры в 
агентской деятельности, Правовая и профессиональная этика дело-
вых переговоров в деятельности спортивного агента, Нормативные 
основы антидопингового обеспечения, Страхование в сфере физи-
ческой культуры и спорта, Регламенты и правила видов спорта.  

 

 
 

Захарова  
Светлана 

Александровна 
 

юрист, к.ю.н., доцент  
 

руководитель  
программы 

Срок обучения: 
Заочная форма – 2,5 года 
Стоимость обучения:  
Заочная форма – 46 000 рублей 
 
Карьера выпускников 
Российские и зарубежные профессиональные спортивные 

клубы и лиги, национальные организации по управлению спортив-
ным и олимпийским движением, спортивные федерации и ассо-
циации, центры спортивной подготовки, спортивные школы, спор-
тивные агентства и юридические фирмы, оказывающие услуги в 
области спорта, арбитражи, включая международные спортивные 
арбитражные суды, национальные и зарубежные образовательные 
и научные организации в сфере физической культуры и спорта.  

 
Контактная информация:  
 e-mail: sportpravouralgufk@yandex.ru 
e-mail: sportpravo@uralgufk.ru 
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Магистерская программа «Судебный юрист» 
Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации г. Москва 
 
 

Цель программы. Подготовка универсальных юристов-
профессионалов, способных осуществлять как квалифицированное 
правовое сопровождение предпринимательской деятельности субъек-
тов гражданского оборота, так и оказывать последним эффективную 
правовую помощь. 

 
Преимущества обучения. Овладение на высоком профессио-

нальном уровне практическими навыками и компетенциями в сфере 
судебного представительства граждан, юридических лиц и публично-
правовых образований; формирование и развитие навыков самостоя-
тельной работы с нормативным материалом. 

 
Основные учебные дисциплины: 
Досудебный порядок урегулирования споров,  
Процедура медиации,  
Третейское разбирательство, 
Участие судебного юриста при проведении дела в суде первой 

инстанции и при пересмотре судебных актов арбитражного суда, 
Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий дел. 
 

 
 

Жуйков  
Виктор  

Мартенианович 
 

д.ю.н., профессор,  
заслуженный юрист 

Российской Федерации 
 

руководитель 
программы 

Стоимость обучения: 
Очная форма – 171 300 рублей 
Заочная форма – 150 500 рублей 
 
Контактная информация: 
http://government.ru/department/200/ 
 
Карьера выпускников: 

 

 
 

По всем вопросам можно обращаться в отдел магистратуры ИЗиСПа, по адресу: г. 
Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 22-24, кабинет 139 (отдел магистрату-
ры). Телефон/факс: 8-495-627-04-26; e-mail: magistr@izak.ru 
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Магистерская программа «Спортивное право» 
Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации г. Москва 
 
 

Цель программы. Подготовка спортивных юристов-
профессионалов, способных осуществлять как квалифицированное 
правовое сопровождение деятельности субъектов спортивной сферы, 
так и оказывать последним эффективную правовую помощь, в том 
числе в свете поручений Президента Российской Федерации, направ-
ленных на создание эффективной системы правовой защиты субъек-
тов российского спорта на международной спортивной арене с учетом 
новых мировых вызовов и проблем в современном спорте. 

 
Преимущества обучения. Овладение на высоком профессио-

нальном уровне практическими навыками и специализированными 
компетенциями по правовой поддержке граждан, юридических лиц и 
публично-правовых образований спортивной сферы; формирование и 
развитие навыков самостоятельной работы с нормативным материа-
лом в области российского и международного спортивного права. 

 
Основные учебные дисциплины: 
Правовой статус спортивных организаций 
Право спортивной безопасности 
Правовые основы предотвращения допинга в спорте 
Международное спортивное право. 
 

 
 
 

Алексеев  
Сергей  

Викторович 
 

д.ю.н., профессор,  
почётный работник 
высшего профессио-

нального образования 
Российской Федерации, 

почётный работник 
науки и техники  

Российской Федерации 
 
 

руководитель  
программы 

Стоимость обучения: 
Очная форма – 180 000 рублей 
Заочная форма – 155 000 рублей. 
 
Контактная информация: 

         e-mail: magistr@izak.ru 
 

 
По всем вопросам можно обращаться в отдел магистратуры ИЗиСПа, по адресу: г. 

Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 22-24, кабинет 139 (отдел магистрату-
ры). Телефон/факс: 8-495-627-04-26; e-mail: magistr@izak.ru 
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