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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ АКТУАЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ СПОРТИВНОГО ПРАВА

15 июля 2020 г. в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации состоялась  
Международная научно-практическая конференция, посвященная актуальным проблемам спортивного права.

Возглавил работу круглого стола председатель организационного комитета Д.Н. Кожухарик, исполняю-
щий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент, Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. 

В состав организационного комитета круглого стола вошли: 
— заместитель председателя организационного комитета, доктор юридических наук, профессор, почет-

ный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный работник науки  
и техники Российской Федерации С.В. Алексеев

— главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России» доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РФ А.П. Шергин

— начальник кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки, Мо-
сковский университет МВД России, имени В.Я. Кикотя, кандидат педагогических наук, доцент Д.А. Платонов 

— начальник кафедры специальной тактики учебно-научного комплекса специальной подготовки  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя А.М. Старцев;

— кандидат юридических наук, доцент, Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Феде-
рации, декан факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации В.В. Бычков

— доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Н.Д. Эриашвили

главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор С.М. Зырянов;

— заведующий кафедрой муниципального права Юридического института Российского университета 
дружбы народов, исполняющий обязанности заведующего кафедрой конституционного и муниципального 
права юридического факультета Московского государственного областного университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор Л.Т. Чихладзе

— профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор, Е.Н. Хазов

— кандидат юридических наук, доцент, руководитель редакционно-издательского отдела Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации А.Ж. Саркисян

В работе конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного права., приняли участие веду-
щие ученые и специалисты ряда вузов, в том числе Московской академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Академии ФСИН России, Все-
российского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Академии управления МВД 
России и др.

Работа конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного права проводилась в следующих 
секциях:

•Правовые основы управления физической культурой и спортом
•Трудовые и социальные отношения в сфере спорта. Правовой аспект
•Рынок спортсменов, тренеров и трансферная система
•Регулирование физкультурных и спортивных мероприятий
•Спортивная реклама и связи с общественностью (Public Rеlations) в сфере спорта. Правовой аспект
•Спортивное спонсорство. Правовой аспект
•Основные положения об охране прав интеллектуальной собственности и других исключительных прав 

в спорте
•Спортивная символика. Правовой аспект
•Трансляция спортивных мероприятий. Правовой аспект
•Билетная политика. Правовой аспект
•Участие волонтеров в подготовке и проведении спортивных мероприятий. Правовой аспект
•Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при подготовке и проведении спор-

тивных мероприятий
•Медицинское обеспечение в сфере физической культуры и спорта. Правовой аспект
•Противодействие применению допинга
•Спортивная инфраструктура. Правовой аспект
•Финансовое обеспечение спортивной сферы
•Административные правонарушения в сфере спорта
•Борьба с преступностью в спортивной сфере
•Урегулирование спортивных споров. Спортивное процессуальное право
•Олимпийское право• Футбольное право
•Правовые основы спортивного маркетинга и спортивного менеджмента

Вниманию читателей предлагаются отдельные материалы Международной научно-практической  
конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного права.
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Аннотация. В статье при анализе нормативных правовых актов о регулировании спортивных мероприятий в Российской Фе-
дерации высказано несколько суждений: положения части 4 статьи 15 Конституции РФ являются основой для совершенствования 
законодательства о спортивных мероприятиях в Российской Федерации; спортивные мероприятия в Российской Федерации могут 
быть типологизированы на две группы: международные спортивные мероприятия и внутренние спортивные мероприятия; исполь-
зование правоохранительных органов допустимо исключительно при проведении международных спортивных мероприятий; при 
проведении внутренних спортивных мероприятий обеспечение общественного порядка возлагается на службы безопасности орга-
низаторов этих же спортивных мероприятий.

Ключевые слова: Российская Федерации, законодательство, спортивное законодательство, нормативный правовой акт, Кон-
ституция РФ, федеральный закон РФ, подзаконный нормативный правовой акт, спорт, право, спортивное право, спортивное меро-
приятие

Для цитирования. Н.Д. Эриашвили, Д.П. Стригунова. О правовом регулировании спортивных мероприятий в Российской 
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Материалы Меджународной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного 
права, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

Предметом данной статьи является правовое 
регулирование спортивных мероприятий в Россий-
ской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, автор одного научного исследования (А.В. 

Сердюков) обосновал суждение о признании спор-
тивного  права «комплексной отраслью законо-
дательства» («Принимая во внимание дискусси-
онность вопроса и существующее многообразие 
подходов, автор использует понятие «комплексные 
отрасли законодательства» для характеристики обо-

собленных групп нормативных правовых актов, со-
держащих нормы нескольких отраслей права, при этом 
объединенных предметным единством, то есть регу-
лирующих качественно однородные общественные 
отношения, а также едиными принципами, в основе 
которых, как правило, лежат базовые законодательные 
акты»)1. И в последующем этот же автор обосновывал 
ранее высказанное аналогичное суждение2.

С.В. Алексеев дал «общую характеристику пра-
вового регулирования труда спортсменов и трене-
ров»3.
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Группа авторов определила «правовую природу 
спортивных организаций»4.

Еще в одной учебной публикации определены 
«особенности регулирования составных частей 
(элементов) спорта»5.

Р.Ч. Бондарчук рассмотрение «источников спор-
тивного права» завершил следующим обобщающим 
суждением: «Таким образом, проведенный анализ 
позволяет говорить о том, что спортивное право – 
это комплексная отрасль национального законода-
тельства ввиду наличия большого количества ис-
точников спортивного права, их системной иерар-
хии и взаимодействия»6.

Авторы – единомышленники (С.Е. Пролетенко-
ва и А.П. Беликов) рассмотрели «рассматривают-
ся вопросы правового регулирования спортивных 
отношений, в том числе и вопросов, связанных с 
комплексным обеспечением безопасности в период 
проведения спортивных мероприятий государств 
- участников СНГ» («Таким образом, несмотря на 
существенную разницу в концептуальных подхо-
дах к правовому регулированию порядка проведе-
ния массовых мероприятий, демонстрируемую го-
сударствами - участниками СНГ, общая тенденция 
заключается в том, что в настоящее время повсе-
местно отсутствует исчерпывающий нормативный 
правовой акт, устанавливающий единый подход к 
проведению массовых спортивных мероприятий, 
а вопросы безопасности при их проведении регла-
ментированы фрагментарно не связанными друг с 
другом законами и подзаконными нормативными 
актами различных уровней»)7.

Е.А. Пулов исследовал «вопросы совершенство-
вания системы российского законодательства, а так-
же ряд проектов федеральных законов, связанных с 
обеспечением общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований и физкультурно-массо-
вых мероприятий» (В заключение отметим, что 
даже само наличие такой системы имеет большое 
социальное значение, поскольку она является пра-
вовой основой для регламентации общественной 
жизни в данной сфере и, несомненно, будет оказы-
вать регулирующее воздействие на сознание людей. 
Вместе с тем социальная ценность правовых норм 
неизмеримо возрастет, когда их предписания будут 

реализовываться в поведении людей, а их связи ак-
туализируются»)8.

П.С. Долгополов обосновал следующее сужде-
ние: «При проведении международных спортивных 
мероприятий, в отношении которых возникают обя-
зательства РФ, могут быть введены усиленные меры 
безопасности, которые подразумевают в том числе 
определение конкретных границ территории и ак-
ватории, в пределах которых вводятся такие меры, 
или органов, уполномоченных на определение та-
ких границ, а также период действия вводимых мер, 
а также создание межведомственного органа по ко-
ординации в пределах своей компетенции деятель-
ности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, реализующих такие 
меры, и др.»9.

Разнообразие научных концепций относительно 
правовом регулировании спортивных мероприятий 
в Российской Федерации во многом предопределе-
но несовершенством законодательства в Россий-
ской Федерации10.

В первую очередь обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой11 
на территории Российской Федерации. Таковым яв-
ляется Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.12, в ст. 
41 которой закреплено следующее положение: 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, страхо-
вых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются 
федеральные программы охраны и укрепления здо-
ровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется деятельность, спо-
собствующая укреплению здоровья человека, раз-
витию физической культуры и спорта, экологиче-
скому и санитарно-эпидемиологическому благопо-
лучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей, влечет за собой ответственность в со-
ответствии с федеральным законом» - ст. 41). Тер-
мин «спорт» использован и в ст. 72 Конституции 
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РФ: «1. В совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации находятся: 

• общие вопросы воспитания, образования, на-
уки, культуры, физической культуры и спорта;».

Приведенное положение ст. 41 Конституции РФ 
детализировано в нормативных правовых актах с 
меньшей юридической силой.

Так, в Федеральном законе РФ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 16 
ноября 2007 г.13 установлены «правовые, организа-
ционные, экономические и социальные основы де-
ятельности в области физической культуры и спор-
та в Российской Федерации, определяет основные 
принципы законодательства о физической культуре 
и спорте».

В Указе Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» № 204 от 7 мая 
2018 г.14 в качестве одной из задач на Правитель-
ство РФ возложено «создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том чис-
ле повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва»

Таким образом, правовое регулирование спор-
тивных мероприятий в Российской Федерации нуж-
дается в реформировании.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, положения части 4 статьи 15 Кон-
ституции РФ являются основой для совершенство-
вания законодательства о спортивных мероприяти-
ях в Российской Федерации.

Во-вторых, спортивные мероприятия в Россий-
ской Федерации могут быть типологизированы на 
две группы: международные спортивные мероприя-
тия и внутренние спортивные мероприятия.

В-третьих, использование правоохранитель-
ных органов допустимо исключительно при про-
ведении международных спортивных мероприятий.

В-четвертых,  при проведении внутренних 
спортивных мероприятий обеспечение обществен-
ного порядка возлагается на службы безопасности 
организаторов этих же спортивных мероприятий.

1Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная от-
расль законодательства: Автореферат дисс. … канд. юрид. 
наук. М., 2010. С. 9-10.

2Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная от-
расль законодательства: Монография. М.: Юрлитинформ, 
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Аннотация. Процесс подготовки отечественных кадров периодически претерпевает свою динамику, как позитивную, так и 

негативную. Это обусловлено внедрением в систему российского высшего образования болонских предписаний с целью резкого 
снижения качества подготовки собственных Невтонов. В связи с этим содержание статьи ориентирует на обеспечение безопасности 
личности, общества и государства для совершенствования психолого-педагогической подготовки кадров методом ситуационного 
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Материалы Меджународной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного пра-
ва, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

Выработка стратегии развития системы 
государственной службы и кадров приобре-
ла актуальность для систем МВД России и 
Минобороны России (далее авторы сосредо-
точили свои изыскания на МВД России) с на-
чала второго десятилетия XXI в. Институци-
ональную структуру и направленность стра-
тегии определяют органы государственной 
власти, Минобрнауки России, руководство 
других министерств. Стратегия ориентирует 
на разработку новых подходов к повышению 
эффективности профессиональной и физи-
ческой подготовки кадров, введение их обя-
зательного анонимного анкетирования и т.д. 
Реализация стратегии предполагает выбор 
вариантов решений проблем, включая подго-
товку авторитетных, пользующихся довери-
ем людей, будущих сотрудников органов вну-
тренних дел (далее – ОВД), военнослужащих 
[10].

Будем исходить из того, что сущность 
понятия «подготовка» связана с сущностью 

профессионального образования, как педаго-
гического процесса, в котором реализуются 
компоненты обучения, воспитания и разви-
тия для физической подготовки обучающих-
ся (курсантов, слушателей). 

При этом профессиональная подготовка 
должна быть направлена на приобретение об-
учающимися различных категорий в процес-
се освоения ими основных профессиональ-
ных образовательных программ знаний, уме-
ний, навыков и формирование компетенций, 
позволяющих осуществлять профессиональ-
ную деятельность по конкретной профессии 
(специальности) подготовки [2].

Система подготовки кадров для МВД Рос-
сии включала совокупность взаимодействую-
щих органов управления профессиональным 
образованием, а именно: университетов – 3, 
академий – 5, институтов – 15, филиалов об-
разовательных организаций (далее – ОО) – 19 
и суворовских военных училищ – 6, которые 
ныне реализуют ФГОС ВО с целью эффек-
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тивного выполнения госзаказа на подготовку 
специалистов в соответствии с потребностя-
ми министерства в кадрах [10].

Профессиональная подготовка курсантов 
в вузах МВД России – это организованный 
целенаправленный процесс овладения и со-
вершенствования ими профессиональных 
знаний, умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения задач ОВД. При этом, 
для физической подготовки будущих сотруд-
ников ОВД их руководители должны также 
дополнительно изучать педагогические про-
блемы организации воспитательной работы 
[5; 6].

На основе обобщения содержания право-
вых актов и научных результатов авторы по-
лагают обоснованным под профессиональной 
подготовкой в вузах МВД России понимать 
педагогическую систему, объединяющую 
компоненты управления, обучения, воспита-
ния, развития и обеспечения, функциониру-
ющую для реализации задач в деятельности 
ОВД. 

Функциональное состояние системы обе-
спечивается целеполаганием, реализацией 
задач и принципов на соответствующей ме-
тодологической основе, включающей формы, 
методы, технологии и средства аудиторной и 
внеаудиторной работы, направленные на те-
оретическую и практическую подготовку бу-
дущих специалистов профильного министер-
ства [5; 9, с. 185].

Однако не все задачи (компоненты систе-
мы) решаются с высоким качеством в пол-
ном объёме. Слабо разработаны вопросы 
профессиональной ориентации подготовки, 
начиная с психолого-профессионального от-
бора, применения новых информационных и 
педагогических технологий, форм и методов 
обучения. Выделены причины недостатков 
и проблем физической подготовки курсан-
тов вузов МВД России и сотрудников ОВД 
в различных условиях, включая чрезвычай-
ные обстоятельства [3; 4, с. 32; 10]. Авторы 
разделяют выводы А.И. Евсикова о том, что 
исход операций по пресечению преступных 
действий зависит от уровня физической под-
готовки специалиста.

В отечественной системе высшего про-
фессионального образования наиболее полно 
педагогический процесс, включая физиче-
скую подготовку курсантов в качестве сотруд-
ников, отражает институт наставничества. В 

МВД России для этого института определе-
ны цели, задачи и порядок его реализации, 
среди которых выделим развитие профессио-
нальной и физической подготовки курсантов 
внедрением ситуационного моделирования 
служебной деятельности и его закрепление в 
период их стажировки в ОВД.

Институт наставничества относится к эле-
ментам педагогической системы физической 
подготовки кадров [5; 10], ибо он связывает 
воедино их учебную деятельность и начало 
профессиональной деятельности (службы, 
карьеры). Важен и профессиональный отбор 
кадров для службы в ОВД. Как показали ре-
зультаты бесед с курсантами факультетов Мо-
сковского университета МВД России им. В.Я. 
Кикотя, в обязательном порядке при приёме 
абитуриентов с ними должен проводиться от-
крытый конкурс, обеспечивающий психоло-
го-профессиональный отбор, включая оцен-
ку их физической подготовки для профессио-
нальной подготовки к службе в ОВД.

Как следует из анализа работы ряда ОВД 
г. Владивостока и Москвы, деятельность на-
ставников оценивает руководитель ОВД по 
критериям: 1) результатам выполнения кур-
сантами (сотрудником) своих служебных 
обязанностей; 2) уровню профессиональных 
знаний, умений и навыков; 3) способностям 
курсанта самостоятельно исполнять свои 
обязанности по должности; 4) характеру мо-
тивации курсанта (стажёра по должности) 
к службе; 5) качеству разработки стажёром 
служебной документации [5; 9; 10].

Авторами предложен вариант распреде-
ления учебных часов по учебной дисципли-
не Физическая подготовка в вузе МВД Рос-
сии на срок обучения, где главным является 
планирование аудиторных занятий методом 
ситуационного моделирования на первом и 
втором курсах. Это позволит в кратчайшие 
сроки ликвидировать отставание уровня фи-
зической готовности курсантов от требуемо-
го и усвоить основные двигательные навыки, 
связанные с преследованием и задержанием 
преступника, и иные [6 – 8; 10].

С целью совершенствования професси-
ональной подготовки курсантов в процессе 
их обучения в вузе МВД России посредством 
внедрения ситуационного моделирования в 
физическую готовность обоснованы: 

• теоретическое и практическое модели-
рование педагогического процесса, включая 
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обоснование и разработку компетен-
ций физического, технического, прак-
тического и психологического свой-
ства [5; 8; 9 – 10];

• взаимосвязь внедрения ситуаци-
онного моделирования в физическую 
подготовку для формирования стан-
дартных профессиограмм служебно-
боевой деятельности будущих сотруд-
ников ОВД [5; 9 – 10];

• цели, задачи и принципы профес-
сиональной деятельности на основе 
физической подготовки курсантов для 
их профессиональной подготовки;

• моделирование эффективных тех-
нологий, средств, активных и интерак-
тивных методов и организационных 
форм профессиональных компетенций 
в рамках учебной дисциплины физиче-
ская подготовка [6 – 8];

• внесение корректив в педагогиче-
ский процесс внедрением ситуацион-
ной модели в физическую подготовку 
курсантов [10].

Внедрение в учебном процессе си-
туационной модели обусловлено педа-
гогическими условиями её реализации. 
Обоснуем содержание внедрённой 
авторами в профессиональную подго-
товку курсантов рабочей программы 
учебной дисциплины (далее – РПУД). 

На основной экспериментальной 
площадке потребовалась разработка 
РПУД по физической подготовке во 
Владивостокском филиале Дальне-
восточного юридического института 
МВД России для направления под-
готовки (специальности) 030901.65 – 
Правовое обеспечение национальной 
безопасности и 031001 – Правоохрани-
тельная деятельность по квалификации 
(степени) выпускника «специалист». 
На второй площадке (Московский уни-
верситет МВД России им. В.Я. Кикотя) 
– для специальности 40.05.02 – Право-

охранительная деятельность. Для чего 
каждый обучающийся должен:

Знать: роль физической культуры 
в укреплении здоровья; физические 
упражнения, их роль и значение в фи-
зической подготовке человека и пра-
вила их выполнения; правила по за-
каливанию организма и подбора спор-
тивной одежды и обуви для занятий 
физкультурой; требования к мерам со-
блюдения безопасности при выполне-
нии физических упражнений;

Уметь: организовывать простей-
шие способы (последовательность) 
самостоятельных занятий по разви-
тию основных физических качеств и 
освоению физических упражнений; 
использовать приёмы наблюдения за 
показателями своего физического раз-
вития и физической подготовки; при-
менять комплекс оздоровительной и 
корригирующей гимнастики, обще-
развивающих и общеукрепляющих 
упражнений.

Кроме того, физическая подготовка 
– это база для освоения учебной дис-
циплины 

Основы личной безопасности со-
трудников ОВД, которая получает своё 
развитие и совершенствование моде-
лированием ситуаций служебно-бое-
вой и повседневной деятельности.

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесён-
ных с результатами освоения образова-
тельной программы, обусловлен фор-
мируемыми компетенциями. В процес-
се освоения программы специалитета 
у обучающихся должны формировать-
ся: а) общекультурные компетенции 
(ОК) по направлению подготовки и на-
правленности программы специалите-
та; б) профессиональные компетенции 
(ПК), определяемые направленностью 
программы подготовки.
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Индекс Формулировка компетенции

ПК – 19
Знает–цель, задачи, содержание и формы физической подготовки курсантов вузов МВД России, со-
трудников ОВД

ПК – 23 Способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопро-
вождению правонарушителей

ПК – 28 Способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время [4; 6 – 7]
Знает – средства и методы развития важных психофизических качеств и формирования двигательных 
умений и навыков сотрудников ОВД
Умеет – самостоятельно поддерживать собственную физическую и спец подготовленность с учётом 
требований к профессиональной деятельности
1. Владеет – навыками передвижения по пересечённой местности, преодоления препятствий, перено-
ски партнёра (ПК-28, ПК-22)

Выводы: совершенствование профессиональ-
ной подготовки курсантов в вузах МВД России вне-
дрением метода ситуационного моделирования в их 
физическую подготовку должны обеспечивать: (1) 
созданная нормативная правовая база образователь-
ной деятельности в вузах (ОО) и профессиональной 
деятельности в ОВД, которая авторами признана 
достаточной; (2) закрепление некоторых обиходных 
понятий в области физической готовности и подго-
товки (например, в разделе учебной дисциплины) 
обучающихся в вузах МВД России, Минобороны 
России и др.

Список литературы
1. Конституция РФ от 25 декабря 1993 г. // СЗ 

РФ, 04.08.2014, № 31. – Ст. 4398. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.
html - comments// Российская газета. 2012. 31 дека-
бря.

3. Евсиков, А.И. Профессионально-ориенти-
рованные технологии и методы физической под-
готовки курсантов образовательных учреждений 
МВД России к действиям при чрезвычайных обсто-
ятельствах: дис. …канд. пед. наук. – СПб., 2010. – 
162 с.

4. Самойлов, В.Д. Государственно-право-
вые аспекты миграционной безопасности России // 

Вестник экономической безопасности. 2018. № 2. 
С.31 – 34. 

5. Самойлов, В.Д. Методология преподавания 
юриспруденции в системе высшего образования 
России: монография.  – М., 2016. – 367 с. 

6. Самойлов, В.Д. Высшее образование офи-
церов: проблемы и пути их решения // Военная 
мысль. – 2003. – № 5. – С. 60 – 63. 

7. Самойлов, В.Д. О концепции высшего обра-
зования офицеров // Высшее образование в России. 
2002. № 6. – С. 76 – 78.

8. Самойлов, В.Д. Педагогическая антрополо-
гия: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 
2013 (2019).  – 271 с. 

9. Самойлов, В.Д., Нурадинов, Ш.М., Селез-
нёва, К.В. Профессиональная подготовка кадров 
для сферы миграции: конституционно-правовые 
аспекты реализации государственной миграцион-
ной политики // Образование. Наука. Научные ка-
дры.  2020. № 1. С. 184 – 187.

10. Самойлов, В.Д., Синянский, В.А. Совер-
шенствование профессиональной подготовки кур-
сантов вузов МВД России ситуационным моделиро-
ванием (на примере физической подготовки): учеб-
но-методическое пособие. – Владивосток, 2017. – 53 
с.



International journal of civil and trade law

13№ 1 / 2020

© В.Ю. Бельский, 2020

SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE PROBLEMS OF  
AGGRESSION IN SPORTS

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ  
АГРЕССИИ В СПОРТЕ

Vitaly Yuryevich Belsky,
Doctor of Philosophy, Professor,Professor of the Department of philosophy

Moscow University of the MIA of Russia named after V. J. Kikot
v.belskiy@bk.ru

Виталий Юрьевич Бельский,
доктор философских наук, профессор,профессор кафедры философии

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
v.belskiy@bk.ru

Annotation. The purpose of this article is to understand the problems of socio-philosophical problems in sports. The article attempts to 
answer such important questions for modern sport as verification of the possibility of sports action as a spontaneous or conducted collective 
function, the role and place of sport in meeting the social needs of a person. These socio-philosophical questions are closely intertwined with 
the problems of studying aggression and aggressive behavior.

Keywords: philosophy, sport, aggression, education, culture, education, pedagogy, verification
Аннотация. Целью данной статьи является осмысление проблемы социально-философских проблем в спорте. В статье дана 

попытка ответить на такие важные для современного спорта вопросы как верификация возможности спортивного действия в ка-
честве спонтанной или дирижируемой коллективной функции, роль и место спорта в удовлетворении социальных потребностей 
человека. Данные социально-философские вопросы тесно переплетаются и с проблематикой изучения агрессии и агрессивного 
поведения.

Ключевые слова: философия, спорт, агрессия, образование, культура, воспитание, педагогика, верификация
Научная специальность: 09.00.03 – история философии
Рецензент: А.Л. Золкин, доктор философских наук
Для цитирования. В.Ю. Бельский. Социально-философское осмысление проблематики агрессии в спорте // Международный 

журнал гражданского и торгового права. 1/2020. С.13-18.
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ва, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

Социально - философское осмысление спорта 
стало возможным благодаря синтезу знаний, на-
копленных в таких науках как философия, социо-
логия, психология, культурология, педагогика. Со-
временный спорт развивается в ногу со временем 
и, безусловно, требует постоянного философского 
анализа.1. 

Феномен спорта, ставший одним из неотъемле-
мых феноменов современного социума, порождает 
множество фундаментальных вопросов, отсылаю-
щих даже не столько к прикладной спортивной про-
блематике, сколько к базовым паттернам поведения 
и психологии человека в обществе. 

В частности, философия спорта ищет ответы на 
такие вопросы как верификация возможности спор-
тивного действия в качестве спонтанной или ди-
рижируемой коллективной функции, роль и место 
спорта в удовлетворении социальных потребностей 
человека. Данные социально-философские вопросы 

тесно переплетаются и с проблематикой изучения 
агрессии и агрессивного поведения.

Тот факт, что спортивная деятельность несет в 
себе риски повышенного проявления агрессии бла-
годаря тому, что зачастую изначально спорт при-
влекает тех людей, которые предрасположены к 
агрессивному поведению в силу тех или иных соци-
альных или психосоматических причин, отмечали 
многие исследователи феномена спорта. 

В частности, В. И. Столяров и С.Ю. Баринов 
в статье «Понятие и формы спортивной культуры 
личности» отмечали: «Спортивная деятельность 
может быть привлекательна для индивида тем, что 
дает возможность проявить склонность к агрессии, 
насилию. Индивид может рассматривать спорт как 
средство достижения материальных благ, славы, 
демонстрации своего превосходства над другими, 
решения политических, националистических за-
дач…»2.
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Таким образом, связь спорта и насилия актуаль-
на не только для процессов, происходящих непо-
средственно между спортсменами на площадке, не 
только в околоспортивной среде. Данная связь ак-
туализирует множество других скрытых или явных 
конфликтов в обществе. 

Особенно опасной тенденцией является фак-
тически сложившаяся ассоциативная связь спорта 
и отдельных его видов с вопросами политического 
престижа, а также с вопросами националистиче-
ских противостояний.

М. Варваев подчеркивает роль связи между 
политикой и спортом в разрастании агрессии, осо-
бенно в отношении командных видов спорта. Ис-
следователь видит причину данных проблем в том, 
что спорт в современном обществе фактически за-
нимает нишу открытых агрессивных противостоя-
ний различных групп, в т.ч. военных: «современный 
спорт выполняет функции трансформации природ-
ной агрессивности человека в бескровное «боле-
ние» за свою национальную команду. Спортивное 
соперничество удовлетворяет природную потреб-
ность в реальном (военном) самоутверждении на-
ции. 

Соревнование рассматривается как «имитация» 
войны. Военные баталии заменяются спортивными 
сражениями, национальное самосознание удовлет-
воряется гордостью за победу своей спортивной ко-
манды на международной арене»3.

В. И. Столяров много пишет о необходимости 
гуманизации спорта. По его мнению, в самом спор-
те заключен большой гуманистический потенциал, 
однако тенденции современного общества не дают 
ему раскрыться. Вытеснение гуманистического по-
тенциала спорта, по его мнению, связано с проявле-
ниями агрессии, которая приходит в спорт из дру-
гих систем социокультурных норм. 

В частности, это относится к недобросовестной 
конкуренции, стремлениях к победе любой ценой в 
ущерб правилам частной игры. В. К. Бальсевич от-
мечал, что для позитивного развития человеческой 
личности в русле возможностей спорта важны от-
правные ценности, которые могут быть зафикси-
рованы в спортивной деятельности: «основной ее 
ценностью… может быть, например, возможность 
на основе спортивных тренировок и соревнований 
формировать и совершенствовать свои физические 

кондиции, такие личностные качества, как органи-
зованность, собранность, упорство в достижении 
постав ленных целей, способность к систематиче-
ской работе по самосовершенствованию, умение 
побеждать и проигрывать, не теряя своего достоин-
ства»4.

Особое место в философии спорта занимает ис-
следование олимпизма как социального явления. 
Олимпизм формирует особое пространство соци-
ально-философских исследований, выходящих к 
анализу таких широких категорий как универса-
лизм и специализация, свобода, условия, методы и 
средства ее осуществления, значимость гармонич-
ности физического, духовного и интеллектуального 
совершенства человека.

Философский анализ спорта можно одновре-
менно назвать как одним из наиболее древних на-
правлений философских изысканий, так и одним из 
наиболее современных и актуальных направлений 
развития социальной философии. Это связано с раз-
личным отношением к спорту, его роли и месту в 
жизни общества в различные исторические эпохи. 
Спорт был в фокусе внимания античной философии 
в виду своего особого статуса. 

В средние века философия минимально затраги-
вала спортивную тематику; смежная тематика теле-
сного совершенствования человека также находила 
в философских трудах данного времени неодно-
значную оценку. 

В эпоху возрождения и в Новое время спорт и 
совершенствование человеческой телесности ста-
ли вновь предметами философского анализа, что 
связанно с переориентацией значительной части 
философов в сторону изучения антропологической 
проблематике. Один из наиболее знаковых мысли-
телей эпохи Нового времени Ж.-Ж. Руссо создал те-
орию «естественного воспитания», которая активно 
включала в себя спортивное и телесное развитие 
индивида, что, по мнению Руссо, должно было спо-
собствовать решению множества социальных про-
блем («исцелению пороков»). 

Здесь важно подчеркнуть важность грамот-
ного методологического подхода к философскому 
осмыслению концепта телесности в научных ис-
следованиях..5 В последующие годы интерес фило-
софии к телесным практикам и спорту возрастал, 
однако наивысшего пика он достигает в ХХ и ХIХ 
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веке, когда индустриальное и постиндустриальное 
общество сформировали спорт как массовый фено-
мен, встроенный в систему государственного регу-
лирования общественной жизни и превращенный в 
полноценный социальный институт. 

В последние десятилетия в объектив филосо-
фии спорта все активнее попадает сфера околоспор-
тивных практик, связанных как со «зрительским» 
поведением, так и с индустрией зрелищности, соз-
данной вокруг значительных спортивных событий 
мирового масштаба. 

Расширение роли спорта в жизни общества по-
родило большое количество негативных социаль-
ных явлений и проблем, связанных с агрессией как 
в самом спорте, так и в околоспортивных сферах 
жизни общества. Этическая сторона спорта стала 
предметом философского конструирования, а про-
блематика нарушения спортивной этики и агрессии 
– предметами психологического и социально-фило-
софского анализа. 

В наиболее широком рассмотрении создание 
философской этики спорта стало развитием иде-
ологии, которую создал основатель современных 
Олимпийских игр П. де Кубертен.

Актуальные идеалы спортивного поведения, на 
наш взгляд, наиболее удачно сформулированы из-
вестным немецким ученым О. Групе, который гово-
рил о том, что спортивные идеалы «можно свести 
к следующим пяти моментам: концепция гармонич-
ного развития личности; возможность самосовер-
шенствования на пути к высшим спортивным до-
стижениям; принцип любительства как проявление 
самодисциплины и отказ от материальной выгоды; 
этический кодекс спорта; формирование спортив-
ной элиты. 

Однако даже при беглом взгляде на современный 
спорт возникает понимание, что как минимум спорт 
высоких достижений пронизан рисками, связанны-
ми с нарушениями данных этических идеалов. Хотя 
проблему можно обозначить и шире: в современном 
спорте назрело явное противоречие между реаль-
ной и декларируемой мотивацией членов спортив-
ного движения, а оппозиция между прагматизмом и 
гуманизмом в спорте спровоцировала чудовищную 
по своему масштабу этическую софистику.

Гуманистическая философия спорта продолжа-
ет свое развитие, и приверженцы данного направ-

ления теоретической мысли в настоящее время ру-
ководствуются стремлением развить спортивный 
гуманизм до такой степени убедительности, чтобы 
его утверждение на новом уровне в мировом спор-
тивном сообществе повлекло бы за собой разреше-
ние существующего конфликта интересов между 
номинальными гуманистическими и меркантиль-
ными интересами спортсменов. 

Маргинализация нечестности является в насто-
ящее время ключевой задачей спортивных гумани-
стов. Особенно данная задача актуальна в современ-
ном олимпизме. 

 В настоящее время философия спорта пред-
лагает несколько концептуальных моделей осмыс-
ления феномена агрессии в спорте. Наиболее усто-
явшимися из них в научной среде, как правило, на-
зывают: теорию инстинкта, отталкивающуюся от 
фрейдистского понимания агрессии, теорию фру-
страции-агрессии (подход, разработанный амери-
канским исследователем Доллардом), когнитивная 
модель, согласно которой в центре агрессии нахо-
дятся эмоциональные и когнитивные аспекты лич-
ности, концепция «смещенной» агрессии Миллера 
и др. 

При этом согласно проведенным в США иссле-
дованиям, посвященным психологии спорта, вы-
сокий уровень агрессивности – характерная черта 
представителей спортивного сообщества. Важно 
отметить, что по результатам данных исследований 
также было отмечено, что чем выше уровень спор-
тивного профессионализма атлетов, тем более они 
способны к контролю и трансформации собствен-
ной агрессии. 

Так, у спортсменов – профессионалов высшего 
класса агрессия преображалась и принимала формы 
жесткой самодисциплины, контроля над собой, на-
целенности на преодоление преград и трудностей 
на пути совершенствования собственного  мастер-
ства, повышение мотивации6. 

Одной из наиболее успешных попыток рассмо-
треть агрессию, связанную со спортом, в рамках ге-
нерализирующих социально-философских теорий 
стало рассмотрение данного феномена в рамках 
неомарксизма, распространившего марксистское 
видение природы базовых социальных отношений 
на многочисленные конкретные сферы психологии. 
В частности, Г. Маркузе рассматривал спорт как ме-
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тод, реализующийся в капиталистическом обществе 
с целью сублимации сексуальной энергии: «Спорт 
высвобождает сексуальные импульсы через агрес-
сию. Спорт  впитывает репрессивную сексуальную 
энергию, которая по каким-то причинам не может 
быть с выгодой экономической системой»7. 

Таким образом, агрессия в спорте понимает-
ся как неотъемлемая его часть: ведь именно в вы-
свобождении незадействованной в экономических 
отношениях агрессии масс заключается, согласно 
такому подходу, ведущая роль спорта в жизни обще-
ства. 

Однако в дальнейшем социальный философ А. 
Гуттман опроверг неомарксисткое понимание агрес-
сии в спорте как естественную его составляющую. 
Предложенная Г. Маркузе схематика сублимации 
агрессии расходится с практикой и при моделиро-
вании роли спорта в рамках марксистского понима-
ния социальной реальности, данная роль могла бы 
скорее отвечать функции дополнительного механиз-
ма репрессии в отношении масс. А. Гуттман таким 
образом связал факт агрессии в спорте с точным 
неомарксистским определением роли данного фе-
номена: «Спорт не компенсирует фрустрации, вы-
званной отчуждением труда в капиталистическом 
обществе, он заманивает незадачливого спортсмена 
или зрителя во вторичный мир работы, более авто-
ритарный и репрессивный и менее различимый, чем 
сама экономическая сфера»8. 

Таким образом, возникновение спорта невоз-
можно с социально-философской точки зрения объ-
яснить как создание системы специальных «агрес-
сивных» практик. Ближе к истине, безусловно, 
находится точка зрения, согласно которой спорт яв-
ляется системой коллективных и индивидуальных 
действий, сдерживающих и перераспределяющих 
агрессию и насилие в обществе. 

Исходя из данной парадигмы логично разъясня-
ется как дискурс регламентации спорта и установ-
ление правил, спортивной этики, так и проблема-
тика их нарушения, приводящая к росту агрессии и 
насилия.

Генезис такого понимания спорта с социаль-
но-философских позиций подробно рассмотрел 
Н. Элиас. Он видит возникновение этики спорта и 
место агрессии в спортивной этической системе в 
истории античных спортивных состязаний. В част-

ности Н. Элиас описывает античный спорт в его 
связи с военными практиками древности:  «… цель 
и весь этос этого вида соревнований (античного ку-
лачного боя – прим.) отличались от современного 
спортивного бокса. 

Достаточно заметить, что этос борьбы этого 
класса боя, как и греческого агона вообще, возник из 
этоса борьбы аристократического воина. Подобный 
этос сформировался в стране, которая  как никакая 
другая из стран европейского континента, создала 
превосходную организацию для ведения морских 
сражений… Греческий «бокс» вместе с другими 
формами «агонистики» и практики греческих поли-
сов, в отличие от английского бокса XVIII-XIX вв., 
имел значение не только в качестве подготовки к со-
ревнованиям, но и как обучение воевать»9. 

В основе соревновательных спортивных прак-
тик оказываются заложены аристократические 
принципы поведения, что подразумевает следова-
ние регламентам и этики, принятой в аристократи-
ческой социальной страте. 

Развитие и институционализация спорта приве-
ли к тому, что воспроизводящиеся практики риту-
ализированного насилия вступили в затяжное про-
тиворечие с агрессивностью, которая потенциально 
сокрыта в спортивной состязательности10. Развитие 
спорта привело к созданию общепринятых и леги-
тимных методов преодоления конфликтных ситуа-
ций, которые в том числе легли в основу моделей 
общепринятого поведения. 

Этим объясняется повышенное общественное 
внимание к соблюдению спортивных правил. Так 
элитарная культура символизации насилия переро-
дилась в систему сдержек и противовесов, ориен-
тированную на символические границы действий. 
Н. Элиас пишет об этом: «… достаточно обратить 
внимание на одно из основных различий в структу-
ре  состязательных игр классической древности и 
спортивных состязаниях XIX-XX вв. 

В эпоху античности такие виды «тяжелой» атле-
тики, которые соответствуют современным боксу и 
борьбе, допускали более высокую степень жестоко-
сти, чем это предполагается современными прави-
лами. Последние являются более регламентирован-
ными и дифференцированными…»11. 

На основании такой парадигмы возникла теория 
о компенсаторной роли спорта в нейтрализации на-
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капливаемого в обществе насилия и агрессии. Ис-
следователи спорта, придерживающиеся данной 
точки зрения рассматривали спорт как общественно 
выработанный механизм, позволяющий компенси-
ровать недостаток возможностей реализации при-
родной агрессии, а также инстинктов, связанных с 
насилием12. 

Влияние данного подхода к анализу феноме-
на агрессии в спорте было и остается достаточно 
значительным. При этом ряд теоретиков в корне не 
согласны с подобным рассмотрением вопроса. В 
частности А. Гуттман утверждает: «Если эта тео-
рия верна, то выход агрессии в спорте способствует 
снижению ее в других сферах общественной жизни. 

Разгневанный молодой человек, который выпу-
скает свой гнев во время футбольных столкновений, 
использует социально приемлемый способ выраже-
ния деструктивных эмоций, которые могли бы в 
иной ситуации довести его до совершения убийства 
или изнасилования. 

Кроме того, у зрителей есть возможность, благо-
даря психологическому механизму отождествления 
себя со спортсменом, опосредованно испытывать 
сильные эмоциональные переживания и последую-
щую умиротворенность… 

К сожалению, эта красивая теория несостоя-
тельна»13. Дискуссия о том, выполняет ли спорт 
компенсаторную функцию для минимализации на-
силия в обществе продолжается по сегодняшний 
день. Нарастание проблем, вызванных насилием в 
спорте и в околоспортивной среде не служит разре-
шению данного теоретического конфликта. С одной 
стороны, рост насилия может служить иллюстраци-
ей функции компенсации агрессии. 

С другой стороны, тот факт, что рост насилия 
становится наиболее проблемным для спорта, ста-
новится все более заметен на фоне декларируемых 
целей и задач массового и профессионального спор-
та, свидетельствует о кризисе той самой функции, 
заложенной в спорте.

Один из способов теоретического разрешения 
противоречий, связанных с исследованием спорта 
как практики компенсации накопленной агрессии, 
становится рассмотрение спорта и связанной с ним 
проблемы агрессии как производной от символиче-
ской функции спорта в обществе. Внимание к сим-
волической функции спорта пришло из психологии 

личности. Как отмечает исследователь К. Хейне-
манн, спортивные практики в значительной части 
опираются на большое количество символических 
действий и символизацию предметов, с которыми 
данные действия проводятся14. 

Именно символизация становится закрепле-
нием практик, несущих определенную этическую 
нагрузку, в том числе и связанную с ненасилием и 
противопоставлением между спортом и агрессией. 

В рамках системы установленных спортивных 
действий проявляется возможность демонстрации 
разрешения противоречий и соперничества без ис-
пользования эмоциональной и физической агрес-
сии, а также без насилия. Нарушение данных прак-
тик ведет к разрушению символизма спорта, вызы-
вает диссонансы восприятия и проблематизируется 
в обществе.

К сожалению, как отмечают исследователи 
спорта, проблемы, связанные с разрушением гума-
нистического символизма, сопровождают спорт уже 
достаточно давно. На фоне данных проблем развил-
ся следующий класс проблем, который угрожает 
переменить спорт и его роль в обществе до неузна-
ваемости. 

Агрессия уже закрепилась в спорте как неотъ-
емлемый атрибут в системе символических дей-
ствий, что, по мнению ряда исследователей, может 
привести к вытеснению установленных моделей 
спортивного поведения и крушению гуманистиче-
ского спортивного символизма. 

Один из наиболее известных исследователей 
спорта К. Бомберг назвал данную опасность «риту-
ализацией насилия».

Наиболее ярко выражена данная проблематика 
социальном отображении популярных командных 
видов спорта, в частности, футбола. Футбол порож-
дает все больше насилия и агрессии вне периметра 
поля: на трибунах стадионов, на улицах городов. 
За последние десятилетия изменилась и сама игра: 
акценты сместились в сторону излишней зрелищ-
ности, и создание данной зрелищности во многом 
опирается на работу с агрессивными инстинктами 
толпы. 

Рассмотрение и анализ агрессии, проявляющей-
ся в футболе и в околофутбольной среде, позволяет 
лучше понять и проанализировать негативные тен-
денции, развивающиеся в современном спорте.
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Аннотация. В статье при анализе литературы и нормативных правовых актов о регулировании общественных отношений в 
сфере спорта в Российской Федерации высказано несколько суждений: система права предполагает совокупность исчерпывающего 
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деление и отрасли законодательства, то есть количество отраслей законодательства должно соответствовать количеству отраслей 
права; тенденция расширения отраслей права (миграционное право, спортивное право, образовательное право и др.), наметившаяся 
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Материалы Меджународной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного пра-
ва, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

Предметом данной статьи является система пра-
ва Российской Федерации и целесообразность вы-
деления в ней отрасли права – спортивного права.

Первоначально о состоянии теории.
Так, автор одного научного исследования (А.В. 

Сердюков) обосновал суждение о признании спор-
тивного  права «комплексной отраслью законо-
дательства» («Принимая во внимание дискусси-
онность вопроса и существующее многообразие 
подходов, автор использует понятие «комплексные 
отрасли законодательства» для характеристики обо-
собленных групп нормативных правовых актов, со-
держащих нормы нескольких отраслей права, при 
этом объединенных предметным единством, то 
есть регулирующих качественно однородные обще-
ственные отношения, а также едиными принципа-
ми, в основе которых, как правило, лежат базовые 
законодательные акты»)1. И в последующем этот же 
автор обосновывал ранее высказанное аналогичное 
суждение2. В данном случае автор доже не проводит 
разграничение между понятиями: «отрасль права» и 
«отрасль законодательства».

Особо преуспел в выделении спортивного права 
С.В. Алексеев3.

В этом же контексте необходимо рассматривать 
и публикации иных авторов (Р.Ч. Бондарчук4; Д.И. 
Рогачев5; А.А. Глашев, М.Ю. Минаев, Н.Н. Чабан6).

А.А. Соловьев сфокусировал внимание на спор-
тивном законодательстве, причем в сравнительно-
правовом аспекте7.

Подобный, фактически конъюнктурный подход 
при выделении спортивного права во многом предо-
пределен отсутствием единообразного подхода при 
определении понятия «отрасль права», на что нами 
уже обращалось внимание8.

Так, Г.П. Курдюк в своем исследовании («харак-
тер и порядок функционирования отрасли права в 
системе права, в ее взаимосвязь с другими элемен-
тами системы права, тенденции ее развития в кон-
тексте соответствующего режима») сформулиро-
вала несколько «основных положений»: «Отрасль 
права представляется как составная, организацион-
но обособленная и неотъемлемая часть (ветвь) об-
щего правового массива, действующего в государ-
стве, типовой элемент системы права, выражающий 
его сущность на соответствующем этапе развития, 
обладающий общеправовыми, субстанциональны-
ми и индивидуальными признаками и предназна-
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ченный для методически обособленного урегулиро-
вания определенной сферы (блока) общественных 
отношений»; «С учетом существующих подходов 
к пониманию отрасли права и ее признаков, пред-
ставление новаций в типологизации отраслей права 
возможно по следующим основаниям: по методике 
и особенностям организации предмета правово-
го регулирования (интегрирующие, комплексные, 
предметные отрасли права); по способам образо-
вания (профилирующие (базовые, основные), ком-
плексные, специальные отрасли права); по интере-
су и методу правового регулирования (публичное 
право, частное право, социальное право); способу 
функционирования (автономные и зависимые); в 
зависимости от экономического ориентирования 
(отрасли права, регулирующие экономические во-
просы (экономическое право); отрасли публичного 
права, ориентированные на управление экономи-
ческими процессами общества; отрасли права, со-
риентированные на защиту интересов личности в 
экономической сфере в условиях глобализации)»)9.

По мнению Д.Е. Петрова, отрасль права это 
«элемент системы права, представляющий собой 
основанную на единых принципах и функциях под-
систему правовых норм, которые с использовани-
ем свойственных им специфических юридических 
способов и средств регулируют определенную ши-
рокую сферу однородных общественных отноше-
ний»10. 

Названный автор в перечень «основных  отрас-
лей современного российского права» включает и 
гражданское право (наряду с иными: конституци-
онное (государственное) право, административное 
право, финансовое право, трудовое право, граж-
данско-процессуальное право, уголовное право, 
уголовно-процессуальное право, уголовно-испол-
нительное право), под которым понимает: «это 
система юридических норм, регулирующих иму-
щественные и связанные с ними личные неимуще-
ственные отношения и охраняющих личные права 
субъектов путем создания условий для оценки и 
возмещения причиненного вреда в имущественном 
эквиваленте»11.

Еще один исследователь  («предмет диссертаци-
онного исследования составила совокупность норм 
российского права в их отраслевом качестве») опре-
деляет «отрасль российского права», как «система 
одно-родных по своей природе правовых норм, ин-
ститутов и иных правовых общностей, отражающих 
единый отраслевой понятийный аппарат, механизм 
регулирования при наличии собственного набора 
юридических способов и средств, объединенных 
общим предметом правового регулирования (сферы 
или рода общественных отношений)»12. 

В.Н. Синюков полагает следующее: «Наиболее 
крупное подразделение системы российского права 
– отрасль права, она представляет со-бой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих определен-

ную сферу общественных отношений»; «Главным, 
ведущим критерием разграничения российского 
права на отрасли традиционно выступает предмет 
правового регулирования, т.е. общественные от-
ношения, регулируемые правом, каждой отрасли 
права соответствует свой предмет правового регу-
лирования. Предметом регулирования гражданско-
го права являются имущественные и личные неиму-
щественные отношения …»13.

М.Н. Марченко умозаключает следующее : «От-
расли права являются самыми крупными составля-
ющими частями системы права. Они представляют 
собой совокупность относительно обособленных, 
авто-номных юридических норм, регулирующих 
определенную область (сферу) общественных отно-
шений»; «В зависимости от значимости для жизне-
деятельности государства, общества и  граждан ре-
гулируемых общественных отношений отрасль за-
нимает в системе права определен-ное положение. 
Ведущую роль среди отраслей российского права 
занимает конституционное (государственное) пра-
во. За ним в системе права следуют остальные от-
расли права, а именно: административное, финан-
совое, земельное, сельскохозяйственное, граждан-
ское трудовое, экологическое, семейное, уголовное, 
исправительно-трудовое (именно так и указано. 
– Авт. ), уголовно-процессуальное, гражданско-про-
цессуальное право и др.»; «Каждая отрасль права 
представляет собой не случайный набор составля-
ющие ее норм и институтов, а целостное образова-
ние, систему, точнее, по отношению к системе права 
в целом подсистему. Каждая отрасль права, в свою 
очередь, выступает в качестве общей системы по от-
ношению к системе (подсистеме) институтов пра-
ва»14.

Особо обращаем внимание на авторитетного 
ученого с витиеватым стилем изложения, который 
определяет понятие «отрасль права», как «основное 
подразделение системы прав, его главный элемент, 
который объединяет взаимосвязанные между собой 
институты права, регулирующие качественно одно-
родную область общественных отношений (имуще-
ственных, трудовых, семейных и т.д.). … 

Отрасль права имеет особенное строение 
(структуру). В ней выделяются общая и особенная 
части. В общую часть входят институты, которые 
содержат положения, «обслуживающие» все или 
почти все институты особенной части. 

Институты общей части содержат те нормы пра-
ва, действие которых, как правило, распространяет-
ся на все регулируемые данной отраслью отноше-
ния»15. 

Ныне В.И. Червонюк сфокусировал внимание 
на «миграционном законодательстве»16 и тем самым 
продолжил изыскания Т.Я. Хабриевой о миграцион-
ном праве17.

Разнообразие научных концепций относитель-
но спортивного права в Российской Федерации во 



International journal of civil and trade law

21№ 1 / 2020

многом предопределено несовершенством законо-
дательства в Российской Федерации18.

В первую очередь обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой  
на территории Российской Федерации. Таковым 
является Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.19, в 
которой термин «спорт» закреплен в статья 41 и 72.

Приведенное положение ст. 41 Конституции РФ 
детализировано в нормативных правовых актах с 
меньшей юридической силой20.

Так, в Федеральном законе РФ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 16 
ноября 2007 г.21 установлены «правовые, организа-
ционные, экономические и социальные основы де-
ятельности в области физической культуры и спор-
та в Российской Федерации, определяет основные 
принципы законодательства о физической культуре 
и спорте».

Таким образом, необходимо признать отсут-
ствие целесообразности обособления спортивного 
права в качестве отрасли права в системе права Рос-
сийской Федерации

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, система права предполагает сово-
купность исчерпывающего перечня отраслей права 
с научным обоснованием обособления для каждой 
из них.

Во-вторых, для каждой отрасли права целесо-
образно выделение и отрасли законодательства, то 
есть количество отраслей законодательства должно 
соответствовать количеству отраслей права.

В-третьих, тенденция расширения отраслей 
права (миграционное право, спортивное право, об-
разовательное право, цифровое право и др.), наме-
тившаяся в Российской Федерации, является анти-
научной и как правило, ее адепты преследуют лишь 
узковедомственные интересы.
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Физическая культура общества - часть общей 
культуры, совокупность материальных и духовных 
ценностей общества, создаваемых и используемых 
для физического и духовного совершенствования 
людей и формирования здорового образа жизни.

Спортивное право - система взаимосвязанных 
норм и правил, санкционированных государством, 
регулирующих общественные отношения, склады-
вающиеся в спортивной деятельности. Все субъ-
екты спортивного права образуют трехуровневую 
систему: 

• спортивные клубы (команды); 
• национальные федерации; 
• международные федерации. 
Иногда эта структура может усложняться за 

счет дополнительного появления профессиональ-
ных лиг, региональных международных конфедера-
ций (например, в футболе - европейская конфедера-
ция УЕФА и международная федерация ФИФА), а 
также некоторых других субъектов (например, от-
раслевых профсоюзов, владельцев команд с особым 
статусом, агентов по организации соревнований, 
игроков).1

Что представляет собой профессиональный 
спорт в Российской Федерации? Сама постановка 
вопроса еще 30 лет назад в нашей стране была не-
возможна. И только с переходом к рыночной эко-
номике в России стало возможно говорить о таком 
явлении как профессиональный спорт. Впервые, на 
законодательном уровне, это понятие появилось в 
1993 г. Постоянное участие спорта в общественной 
жизни, а также резкое увеличение доли профессио-
налов, требует своевременного внедрения и разви-
тия правового регулирования этой области. В юри-
дической литературе есть мнения о необходимости 
введения специализированного закона, посвящен-
ного профессиональному спорту, либо создание 
Спортивного кодекса Российской Федерации.2 

Для того, чтобы принимать новые или совер-
шенствовать устаревающие правовые нормы, не-
обходимо иметь представление о современном со-
стоянии системы правового регулирования спорта 
в Российской Федерации. Если рассматривать исто-
рию спорта (в том числе, профессионального), то 
изначально все отношения этой сферы регулирова-
лись самостоятельно спортсменами или обществен-
ными организациями на местах.3
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В соответствии с правилом № 40 Олимпийской 
хартии4 устанавливается запрет на участие в раз-
личного рода рекламных акциях компаний, не яв-
ляющихся официальными спонсорами, партнерами 
Олимпийских игр, МОК и Национальных олимпий-
ских комитетов (в отдельных случаях). Такой запрет 
распространяется на участников Олимпийских игр 
(т.е. спортсменов, тренеров и других членов олим-
пийских сборных команд) в период, начинающийся 
за девять дней до церемонии открытия Игр и закан-
чивающийся через три дня после церемонии закры-
тия Игр.5

В результате управления всеми отношениями в 
сфере профессионального спорта общественными 
организациями, появились их собственные право-
вые регуляторы, выраженные в форме регламент-
ных норм. Вместе с общим развитием и усложне-
нием спортивных отношений постоянно совер-
шенствовались и нормы, которыми эти отношения 
регулируются.6

Олимпийское и Паралимпийское движение 
имеют собственные параллельные структуры. Су-
ществует 3 основные модели владения професси-
ональными командами, сложившиеся в Европе и 
США: 1) личная (индивидуальная или групповая); 
2) корпоративная; 3) акционерная (более характер-
на для европейского спорта). В Северной Америке, 
например, корпорациям запрещено прямо или кос-
венно владеть клубами, поэтому там ключевыми 
являются фигуры личных владельцев, которые по 
отношению к спорту могут быть разделены на:

• тех, кто любит спорт и сам руководит коман-
дой;

• бизнесменов, для которых это престижная ре-
клама;

• людей, для которых спорт стал вложением ка-
питала;

• бизнесменов, для которых спорт - основной 
вид бизнеса;

• дельцов, приобретающих команды с целью пе-
репродажи отдельных игроков или самих команд.7

Чаще всего соревнования проводятся под эги-
дой национальных федераций по видам спорта. Но 
в случае достаточной степени коммерциализации 
могут создаваться и профессиональные лиги (НХЛ 
и КХЛ в хоккее, английская Премьер-лига в футбо-
ле и т.д.).8 Отсюда двойственное положение клубов 

- членов лиги. С одной стороны, они юридически 
независимые организации и соперники на поле 
(площадке). С другой - это бизнес-партнеры, члены 
одного картеля, ограниченные соглашениями с ли-
гой и подчиняющиеся ее правилам, предусматрива-
ющим строгие санкции в случае их нарушения. На 
должность тренера по спорту I квалификационной 
категории назначается лицо, имеющее высшее или 
среднее специальное физкультурное образование и 
стаж работы в должности тренера по спорту II ква-
лификационной категории не менее 2 лет. На долж-
ность тренера по спорту высшей квалификацион-
ной категории назначается лицо, имеющее высшее 
физкультурное образование и стаж работы в долж-
ности тренера по спорту I квалификационной кате-
гории не менее 2 лет.9 

Для достижения высоких результатов в спорте 
спортсмен должен всецело отдаться любимой рабо-
те, полностью сосредоточиться на соревнованиях и 
тренировках. При этом спортсмен не может избе-
жать не только различного рода правовых, коммер-
ческих, бытовых проблем, возникающих в повсед-
невной жизни, но и проблем спортивных, связан-
ных с участием в соревнованиях и в подготовке к 
ним. Для решения таких вопросов спортсмены, как 
правило, пользуются услугами спортивных агентов. 
Необходимо отметить, что в связи с этим особенно 
важным является установление доверительных от-
ношений между спортсменом и его агентом.

Именно доверительные отношения являются 
своего рода базисом, основой деятельности спор-
тивного агента. Аналогична ситуация и для спор-
тивной организации. Консультации и разъяснения, 
полученные от специально подготовленного и соот-
ветствующим образом аттестованного специалиста, 
имеют большое значение и способствуют наиболее 
быстрому, эффективному, бесконфликтному и, что 
немаловажно, выгодному решению вопросов в рам-
ках осуществления организацией своей деятельно-
сти. 

Более того, в нормах и правилах многих спор-
тивных ассоциаций закреплено, что в трансферном 
контракте и в контракте о спортивной деятельности 
необходимо отражать, пользовались ли услугами 
агента при переходе игрока и подписании им кон-
тракта с клубом. Таким образом, фигура спортив-
ного агента представляется достаточно значимой.10 
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Важную роль в деятельности спортивных аген-
тов играет их приобщение к знаниям и опыту в об-
ласти современного спорта. Совершенствование 
института спортивных агентов послужило катали-
затором развития рыночных отношений в спортив-
ной сфере, в спорте повсеместно стали внедряться 
современные экономические отношения. Едва ли не 
главной составляющей деятельности спортивного 
агента является его профессиональная репутация, 
причем агент как лицо, связывающее между собой 
спортсмена и спортивную организацию, должен по-
стоянно искать баланс в рамках их интересов.11 

В игровых видах спорта зачастую опытному 
глазу спортивного агента представители заинте-
ресованных клубов верят больше, чем несколь-
ким просмотровым дням тренировочных сборов, 
в которых принимает участие представляемый им 
спортсмен. Конечно, необходимо отметить, что из-
вестность спортивному агенту обеспечивают сила, 
профессиональное мастерство спортсменов, с кото-
рыми он сотрудничает.

Спортивный агент решает множество вопро-
сов вместо спортсмена, но он не может выполнять 
прямые функции спортсмена вместо него. Для наи-
более продуктивной работы такого тандема необхо-
димо каждому заниматься непосредственно своими 
прямыми обязанностями и полностью доверять 
друг другу.12

В соответствии с Регламентами международных 
спортивных ассоциаций, в частности Международ-
ной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), 
Международной федерации баскетбольных ассоци-
аций (ФИБА), к спортивным агентам предъявляется 
ряд существенных требований. Так, агент должен 
иметь безупречную репутацию. Например, в футбо-
ле агент не должен:

- действовать в качестве нелицензированного 
агента игроков;

- иметь непогашенную судимость;
- к нему не должна быть применена санкция в 

виде лишения права заниматься деятельностью, 
связанной с футболом, наложенная дисциплинар-
ными органами ФИФА или национальной ассоци-
ации.

В баскетболе ФИБА требует от агентов и лиц. 
претендующих на получение статуса агента, до-
кументального представления свидетельств о том, 

что: агент имеет хорошее финансовое положение; 
не имеет уголовного преследования. Для агентов 
игроков кандидаты на получение лицензии агента 
для подтверждения своей безупречной репутации 
должны прилагать к заявлению:

- справку из органов внутренних дел об отсут-
ствии судимости;

- справку о том, что претендент не состоит на 
учете в наркологическом диспансере (по месту жи-
тельства);

- справку о том, что претендент не состоит на 
учете в психоневрологическом диспансере (по ме-
сту жительства).13

С указанными подходами следует согласиться в 
связи с тем, что для деятельности спортивного аген-
та характерны особенные, личностные взаимоотно-
шения, которые устанавливаются между ним и его 
клиентом (как правило, спортсменом). Эти отноше-
ния носят особый доверительный характер, так как 
спортивный агент, как правило, - человек, который 
либо сам ранее был профессиональным спортсме-
ном, либо давно и с успехом трудится в области 
спорта.14

Это требует безупречной репутации спортивно-
го агента, что, в свою очередь, предполагает лич-
ную (персональную), в том числе имущественную, 
ответственность спортивного агента перед своим 
клиентом. Указанный подход нам представляет-
ся единственно верным, так как со своей стороны 
спортсмен фактически доверяет агенту свою судьбу.
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ва, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

Предметом данной статьи является спортивная 
юрисдикции и ее допустимость в Российской Феде-
рации.

В Российской Федерации уже высказываются 
суждения относительно расширения перечня юрис-
дикций.

Наибольшее распространение получили пред-
ложения о выделении ювенальной юстиции.

Более того, группа достаточно авторитетных 
ученых обосновывает выделение в системе пра-
ва Российской Федерации ювенального право: «В 
настоящее время проблемы ювенального права и 
ювенальной юстиции становятся все более актуаль-

ными, привлекая внимание видных отечественных 
юристов, педагогов, психологов, практических со-
трудников органов внутренних дел, суда, прокура-
туры, других правоохранительных органов, иных 
министерств и ведомств, работающих с несовер-
шеннолетними»1.

Соответственно обосновывается необходимость 
учреждения и ювенальной юстиции.

Так, А. Киселев отмечает следующее: «В целом 
если считать ювенальной юстицией деятельность 
комиссий по делам несовершеннолетних по защи-
те их прав, то следует констатировать существова-
ние и относительно корректное функционирование 
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российской ювенальной юстиции. Корректность ее 
функционирования состоит в том, что российская 
практика защиты прав детей в силу национальных 
традиций избегает европейских перегибов. Однако, 
в силу закрытости семьи как субъекта частного пра-
ва для российской ювенальной юстиции представ-
ляется затруднительным надзор за осуществлением 
родителями своих властных полномочий»2.

Е. Шестакова рассмотрела «проблемы и возмож-
ность введения в Российской Федерации отдельных 
институтов по защите прав несовершеннолетних»3.

Е.М. Тимошина высказывает негативное отно-
шение к ювенальнойц юстиции: «Кроме вышепере-
численного, по нашему мнению, ювенальные суды 
не должны действовать в России по следующим 
причинам. 

Во-первых, их финансирование из федерально-
го бюджета, что обеспечивает самостоятельность 
судов и независимость судей, еще больше увеличит 
"цену преступности", заставив значительно увели-
чить расходы государственного бюджета в этой сфе-
ре. 

Во-вторых, задача представителей системы за-
щиты прав детей, государства и всего общества в 
целом - добиться снижения преступности несовер-
шеннолетних, а в идеале свести ее к нулю. Введение 
же ювенальных судов предполагает, что общество 
рассчитывает как минимум на стабилизацию пока-
зателей преступности несовершеннолетних, а как 
максимум - на ее рост. 

Преступность несовершеннолетних - более чем 
какое-либо другое явление детерминируется поро-
ками самого общества, и общество должно прило-
жить все усилия, чтобы существование детей-пре-
ступников было бы исключительным явлением. 
Таким образом, вместо создания ювенальных судов 
необходимо направить все усилия и финансовые 
средства на предупреждение преступности несо-
вершеннолетних, устранение экономических, со-
циальных, нравственных причин совершения ими 
преступлений, что позволит детям не попадать в 
суды в качестве подсудимых»4.

Имеются предложения и о спортивной юрис-
дикции.

Так, А.В. Иглин обосновал следующее сужде-
ние: «Таким образом, Европейское спортивное дви-
жение имеет все возможности для регулирования 
такой сложной и актуальной сферы, как спортивное 
право. Необходимо всячески изучать и внедрять до-
стижения европейцев, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни, координацию работы 
национальных спортивных обществ и федераций, 
регулирование физической культуры и спорта. В 
России данный опыт, безусловно, пригодится в 
преддверии таких соревнований мирового уровня, 
как Олимпийские игры 2014 года и Чемпионат мира 
по футболу 2018 года, которые будут проводиться в 
нашей стране»5.

А.В. Сердюков утверждает следующее: «Пред-
ставляется только, что такой кодекс должен стать 
продуктом эволюционного, а не революционного 
развития спортивного права России. На современ-
ном же этапе должно происходить накопление нор-
мативного и, главное, законодательного материала, 
необходимого для кодификации»6.

Разнообразие научных концепций относитель-
но правового регулирования общественных отно-
шений в сфере спорта в Российской Федерации во 
многом предопределено несовершенством законо-
дательства в Российской Федерации7.

В первую очередь обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой  на 
территории Российской Федерации. Таковым явля-
ется Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. , в ст. 41 
которой закреплено следующее положение: «В Рос-
сийской Федерации финансируются федеральные 
программы охраны и укрепления здоровья населе-
ния, принимаются меры по развитию государствен-
ной, муниципальной, частной систем здравоохра-
нения, поощряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, развитию физиче-
ской культуры и спорта, экологическому и санитар-
но-эпидемиологическому благополучию» - ч. 2).

Приведенное положение ст. 41 Конституции РФ 
детализировано в нормативных правовых актах с 
меньшей юридической силой8.

Так, в Федеральном законе РФ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 16 
ноября 2007 г.9  установлены «правовые, организа-
ционные, экономические и социальные основы де-
ятельности в области физической культуры и спор-
та в Российской Федерации, определяет основные 
принципы законодательства о физической культуре 
и спорте».

В Федеральном конституционном законе РФ «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
от 2 февраля 2011 г.10 закреплена «система судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» 

1. Систему судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации составляют федеральные суды об-
щей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъ-
ектов Российской Федерации. 

2. К федеральным судам общей юрисдикции от-
носятся: 

• кассационные суды общей юрисдикции; 
• апелляционные суды общей юрисдикции; 
• верховные суды республик, краевые, област-

ные суды, суды городов федерального значения, суд 
автономной области, суды автономных округов; 

• районные суды, городские суды, межрайонные 
суды …; 

• военные суды, полномочия, порядок образова-
ния и деятельности которых устанавливаются феде-
ральным конституционным законом; 



28 № 1 / 2020

Международный журнал гражданского и торгового права

6) специализированные суды, полномочия, по-
рядок образования и деятельности которых устанав-
ливаются федеральным конституционным законом. 

3. К судам общей юрисдикции субъектов Рос-
сийской Федерации относятся мировые судьи.

В Федеральном законе РФ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» от 31 июля 2004 г.11 за-
креплено следующее положение: «Рассмотрение 
уголовных дел с участием присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции … прово-
дится в Верховном Суде Российской Федерации, 
верховных судах республик, краевых, областных 
судах, судах городов федерального значения, авто-
номной области и автономных округов, районных 
судах, окружных (флотских) военных судах и гарни-
зонных военных судах …, за исключением военных 
судов, дислоцированных за пределами территории 
Российской Федерации» - ст. 1.

Представляет интерес и постановление Пре-
зидиума Совета судей РФ «Об утверждении По-
ложения о рабочей группе по вопросам создания 
и развития ювенальной юстиции в системе право-
судия Российской Федерации" № 196 от 22 октября 
2009 г.12 («Заслушав и обсудив информацию члена 
Президиума Совета судей Российской Федерации, 
председателя Липецкого областного суда Маркова 
И.И. по проекту положения о рабочей группе по во-
просам создания и развития ювенальной юстиции 
в системе правосудия Российской Федерации, Пре-
зидиум Совета судей Российской Федерации поста-
новляет: утвердить Положение о рабочей группе по 
вопросам создания и развития ювенальной юсти-
ции в системе правосудия Российской Федерации»).

Таким образом, в Российской Федерации допу-
стима спортивная юрисдикция.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, общественные отношения в сфере 
спорта нуждаются в регулировании.

Во-вторых, нормативным правовым актом, спе-
циально предназначенным для регулирования об-
щественных отношений в сфере спорта необходимо 
признать Федеральный закон РФ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 16 
ноября 2007 г.

В-третьих, в Российской Федерации целесоо-
бразно принятие Федерального конституционного 
закона РФ «О судах специальной юрисдикции Рос-
сийской Федерации».
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Annotation. Now the institution of transition of a figure skater from one training center to another is practically not regulated, which in 
fact leads to a violation of the interests of sports schools and coaches that train athletes. In this regard, it is proposed to create a full-fledged 
transfer system in figure skating, which will consist of a system of transitions – rules and regulations governing the transfer of rights to a 
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Аннотация. На сегодняшний день институт перехода фигуриста из одного центра подготовки в другой практически не уре-
гулирован, что фактически приводит к нарушению интересов спортивных школ и тренеров, которые производят обучение спор-
тсменов. В связи с этим предлагается создать в фигурном катании полноценную трансферную систему, которая будет состоять из 
системы переходов – норм и правил, регулирующих передачу прав на фигуриста от одной спортивной школы к другой, и системы 
солидарности – механизма финансового поощрения тренеров и школ, подготовивших фигуристов высокого класса.
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ва, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

На сегодняшний день фигурное катание стреми-
тельно набирает популярность в России: аудитория 
телетрансляций является одной из самых значи-
тельных в нашей стране среди всех видов спорта, 
а лучшие фигуристы страны рекламируют ведущие 
мировые бренды: к примеру олимпийская чемпи-
онка Алина Загитова стала лицом японской косме-
тической компании Shiseido1. Но несмотря на это, 
система внутреннего нормативного регулирования 
правоотношений, возникающих в фигурном ката-
нии, находится в зачаточном состоянии как на меж-
дународном, так и на национальном уровне.

Ее наиболее существенным недостатком, на 
наш взгляд, является отсутствие рынка прав на фи-
гуристов, и, как следствие, незащищенность спор-
тивных школ и тренеров при переходах спортсме-
нов от одного тренерского штаба к другому, которая 
особенно явно проявилась в мае 2020 года, когда из 
спортивной школы «Самбо-70» от тренера Этери 
Тутберидзе в школу Евгения Плющенко перешел 

ряд фигуристок, включая чемпионку мира среди 
юниоров Александру Трусову2. При этом спортив-
ная школа и тренер, подготовившие одну из лучших 
фигуристок современности, не получили никакой 
официальной компенсации – ни за подготовку, ни за 
трансфер спортсменки.

На наличие данной проблемы еще в 2014 году 
обратил внимание олимпийский чемпион 1994 года 
в мужском одиночном фигурном катании и тренер 
Алексей Урманов, высказав следующую позицию 
по вопросу целесообразности введения трансфер-
ной системы в фигурном катании: «Приходится кон-
статировать, что система переходов у нас не совсем 
налажена. Тренер не получает никакой компенсации 
за уже проделанную им работу, так как контрактно-
договорной системы у нас нет. Если тренер был бы 
застрахован и получал бы компенсацию, это было 
бы логично, цивилизованно и правильно3».

В соответствии с Приказом Министерства спор-
та РФ от 25 сентября 2012 г. № 256 «Об утверждении 
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перечня видов спорта, для которых общероссийские 
спортивные федерации по соответствующим виду 
или видам спорта вправе утверждать нормы, уста-
навливающие ограничения перехода (условия пере-
хода) отдельных категорий спортсменов, тренеров 
в другие спортивные клубы или иные физкультур-
но-спортивные организации» фигурное катание 
является одним из тех видов спорта, для которого 
общероссийская федерация вправе утверждать нор-
мы, устанавливающие условия перехода отдельных 
категорий спортсменов и тренеров из одной физ-
культурно-спортивной организации в другую4. 

Но несмотря на это, федерация фигурного ка-
тания на коньках России (далее – ФФККР) далеко 
не в полной мере использует предоставленную Ми-
нистерством спорта РФ возможность регулировать 
трансферы спортсменов: на практике ограничи-
вается только срок, в течение которого фигуристы 
имеют право на переход из одной школы или иной 
организации в другую – он составляет два месяца 
между сезонами. В документах ФФККР нет ни по-
нятия трансфера, ни правил, устанавливающих ком-
пенсацию за переход спортсмена.

Единственным регламентным актом, представ-
ленным в свободном доступе, который непосред-
ственно регулирует переходы фигуристов на тер-
ритории России является Положение «О порядке 
переходов спортсменов — членов сборной команды 
города Москвы по фигурному катанию на коньках 
из одной спортивной организации (клуба, коман-
ды, федерации, территориальной или ведомствен-
ной организации) в другую»5. Указанный документ 
устанавливает уведомительный порядок переходов 
спортсменов из одной спортивной организации в 
другую, а также предусматривает период, в течение 
которого допускаются переходы - с 1 апреля по 31 
мая ежегодно. Для оформления перехода необхо-
димо получить отметки от действующего и нового 
тренера, а также от руководителя организации, в ко-
торую спортсмен переходит.

Очевидно, что регламентного акта одной (пусть 
и самой влиятельной в стране) региональной феде-
рации для регулирования значительно усложнив-
шихся отношений по поводу трансферов фигури-
стов на сегодняшний день недостаточно. Назрела 
необходимость создания единой системы перехо-
дов путем принятия общероссийской федерацией 

фигурного катания на коньках России такого акта, 
как Положение о переходах фигуристов из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую. 
На наш взгляд, оно обязательно должно учитывать 
следующие аспекты:

•порядок заключения и расторжения догово-
ра между фигуристом и спортивной школой (иной 
физкультурно-спортивной организацией);

•понятие трансферного контракта и трансфер-
ной выплаты за фигуриста;

•порядок перехода (трансфера) фигуриста из 
одной физкультурно-спортивной организации в 
другую;

•понятие экономических прав на фигуристов и 
запрет владения указанными правами для третьих 
лиц;

•институт ответственности фигуристов, трене-
ров и спортивных школ (иных физкультурно-спор-
тивных организаций) за нарушение правил, уста-
новленных данным положением.

Также следует отметить, что для внедрения 
трансферной системы в фигурном катании потребу-
ется изменение сложившейся практики оформления 
трудовых отношений: на сегодняшний день веду-
щие фигуристы страны (члены сборной РФ либо 
претендующие на попадание в нее) оформляют тру-
довые договоры с Центром спортивной подготовки 
Министерства спорта РФ (ЦСП Минспорта РФ). 
Поэтому для того чтобы система переходов зарабо-
тала в полной мере, следует:

• расторгнуть действующие трудовые дого-
воры фигуристов с ЦСП Минспорта РФ на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации (сокращение численности или штата ра-
ботников организации);

• предусмотреть наличие действующего тру-
дового договора фигуриста с физкультурно-спор-
тивной организацией в качестве обязательного ус-
ловия, необходимого для допуска к участию в со-
ревнованиях, проводимых под эгидой ФФККР, а 
также для включения в состав сборной России;

• использовать механизм вызова в сборную, 
предусмотренный ст. 348.6 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, для участия в международных 
соревнованиях спортсменов и тренеров.

Принятие указанных мер приведет к тому, что 
уведомительный порядок перехода фигуристов бу-
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дет заменен договорным, благодаря чему в фигур-
ном катании России начнет формироваться система-
тизированная трансферная система. 

Однако, следует отметить, что обеспечение ее 
полноценного функционирования невозможно без 
создания юрисдикционного органа, в компетенцию 
которого будет входить разрешение споров, связан-
ных с переходами (трансферами) фигуристов и их 
регистрацией для участия в соревнованиях. 

Поскольку, на данный момент какие-либо юрис-
дикционные органы в структуре ФФККР отсутству-
ют, мы предлагаем создать Палату по разрешению 
споров ФФККР и наделить ее полномочиями разре-
шать все разногласия, связанные со статусом фигу-
ристов и тренеров, включая вопросы переходов из 
одного центра подготовки в другой. Для организа-
ции функционирования указанного органа разреше-
ния споров следует принять Регламент Палаты по 
разрешению споров ФФККР и предусмотреть воз-
можность обжалования принимаемых ей правопри-
менительных актов в CAS.

Еще одним важным моментом, на наш взгляд, 
является введение механизма поощрения спортив-
ных школ и тренеров, осуществляющих обучение 
и подготовку фигуристов высокого класса. Как мы 
уже отмечали выше, на сегодняшний день тренеры 
и физкультурно-спортивные организации, воспиты-
вающие спортсменов, не имеют права на получение 
вознаграждения при трансфере подготовленных 
ими фигуристов.

По нашему мнению, необходимо исправить 
данное положение дел. Для этого следует внедрить 
в фигурном катании систему солидарности – ин-
ститут, который будет предусматривать выплату 
вознаграждения для спортивных школ и тренеров, 
осуществлявших воспитание фигуристов в юном 
возрасте, при каждом трансфере фигуриста и закре-
пить его в вышеупомянутом Положении о перехо-
дах фигуристов из одной физкультурно-спортивной 
организации в другую.

Аналогичная система уже применяется в фут-
боле как на международном, так и на националь-
ном уровне под названием механизм солидарности. 
Его суть заключается в следующем: при переходе 
футболиста все организации, которые официально 
осуществляли подготовку этого игрока в юном воз-
расте, имеют право на получение определенного 

процента от суммы трансфера футболиста. Так, со-
гласно Регламенту по статусу и переходам игроков 
ФИФА любой клуб, внесший вклад в обучение и 
подготовку футболиста с 12 до 23 лет имеет право 
на получение солидарного взноса до 5% от суммы 
трансферной выплаты за игрока6. Регламент РФС 
по статусу и переходам (трансферу) футболистов 
предусматривает вознаграждение субъектов, осу-
ществлявших подготовку и воспитание футболи-
стов с 10 до 23 лет: суммарный размер солидарных 
выплат для организаций, в которых игрок проходил 
обучение в указанный период, составляет 5,5% от 
суммы компенсации за его переход7.

Механизм солидарности в футболе как на меж-
дународном, так и на национальном уровне предус-
матривает вознаграждение только для организации, 
осуществляющей подготовку игрока. 

Поскольку в фигурном катании роль очень вы-
сока роль тренера в обучении спортсмена, мы счи-
таем, что система солидарности этого вида спорта 
должна поощрять как спортивную школу в которой 
занимается фигурист, так и его тренера. 

С этой целью считаем необходимым устано-
вить, что взнос солидарности за обучение и подго-
товку фигуриста должен делиться в равных долях 
между физкультурно-спортивной организацией, в 
которой спортсмен официально зарегистрирован, и 
его тренером.

Специфика подготовки фигуристов высокого 
класса состоит в том, что период обучения, как пра-
вило, начинается в очень раннем возрасте (4-5 лет). 
Переход спортсменов на уровень взрослых сорев-
нований (особенно у девушек) также происходит 
раньше чем в футболе. 

В связи с этим необходимо предоставить право 
получения взносов солидарности для спортивных 
школ и тренеров, осуществляющих подготовку фи-
гуристов возрасте с 6 до 18 лет в размере 1% от сум-
мы трансферной выплаты за фигуриста за каждый 
год подготовки.

Внедрение полноценной трансферной системы 
в российском фигурном катании упорядочит про-
цесс перехода спортсменов из одной физкультур-
но-спортивной организации в другую, а также по-
зволит спортивным школам и тренерам получать 
справедливое вознаграждение за подготовку высо-
коклассных фигуристов.
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В случае, если предложенная трансферная си-
стема покажет свою эффективность на практике, 
ФФККР сможет инициировать создание междуна-
родной трансферной системы в фигурном катании 
с учетом российского опыта.
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Современный спорт, особенно спорт высоких 
достижений, неотделим от системы контроля и 
борьбы с допингом. 

Необходимость искоренения допинга в спор-
те на уровне международно-правовых докумен-
тов впервые была подчеркнута в Конвенции про-
тив применения допинга1 и в пункте 7 Резолюции 
генеральной Ассамблеи ООН от 03.11.2003 года 
58/5   2.

Международная конвенция о борьбе с допин-
гом в спорте, ставящая своей целью содействие 
предотвращению допинга в спорте и борьбу с ним 
была принята 19 октября 2005 года3. Согласно 

этому документу, государства-участники обязаны 
принять меры по ограничению оборота запре-
щенных субстанций и применения запрещенных 
методов, предотвращению использования и обла-
дания запрещенными субстанциями, включая их 
ввоз, перемещение и распределение. Конвенция 
предусматривает введение в национальном за-
конодательстве санкций и штрафов в отношении 
вспомогательного персонала спортсмена, нару-
шающего антидопинговые правила. 

В Конвенции также даны основные опреде-
ления, связанные с допинг-контролем, раскрыты 
такие понятия, как «спортсмен», «запрещенная 
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субстанция», Всемирное антидопинговое агент-
ство (WADA). 

Согласно принятому в 2015 году на уровне 
WADA Всемирному антидопинговому Кодексу, к 
нарушениям антидопинговых правил относятся:

• наличие запрещенных веществ в пробе, взя-
той у спортсмена;

• использование запрещенных веществ или 
запрещенных допинговых методов спортсменом;

• отказ от предоставления проб спортсменом 
или уклонение от сдачи проб;

• нарушение правил взятия проб у спортсмена 
во вне соревновательного периода;

• фальсификация (попытка фальсификации) 
данных допинг-контроля;

• обладание запрещенными веществами спор-
тсменом;

• распространение или попытка распростра-
нения запрещенных веществ путем их назначе-
ния спортсменам, помощь, пособничество, под-
стрекательство к нарушению антидопинговых 
правил4.

За нарушения данных правил персональную 
ответственность несут спортсмены, спортивные 
функционеры, тренеры, врачи, специалисты в об-
ласти физической культуры и спорта и спортив-
ные организации, способствовавшие соверше-
нию допинговых нарушений.

На состоявшемся в 2016 году саммите Меж-
дународного олимпийского комитета была приня-
та Декларация, призывающая введение в странах 
- членах МОК, уголовной ответственности за рас-
пространение и применение допинга. 

Это очень важный шаг по пути криминализа-
ции допинговых нарушений, ставящий перед на-
циональным законодательством каждой страны 
очень сложные проблемы, связанные с сочетани-
ем сохранения, защиты конституционных прав 
граждан на защиту здоровья, прав личности и 
уголовным преследованием за применение запре-
щенных спортивным правом веществ5.

Уголовная ответственность за нарушение 
установленных национальным законодатель-
ством правил оборота запрещенных к примене-
нию в спорте веществ установлена в 26 странах 
мира. 

Непосредственно уголовно-наказуемо приме-
нение допинга в Германии, Испании, Австралии, 
Италии, Франции, Финляндии, Австралия

Так, в Российской Федерации уголовная от-
ветственность за правонарушения, связанные с 
допингом в спорте, предусмотрена ст. 230.1 УК 
РФ, устанавливающей ответственность за скло-

нение спортсмена к использованию субстанций и 
(или) методов, запрещенных к использованию в 
спорте., ст. 230.2 УК РФ «Использование в отно-
шении спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте и ст. 
234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ». 

При этом в литературе является дискуссион-
ным вопрос о составе преступления, связанного 
с допинговыми нарушениями6. Спорным пред-
ставляется, прежде всего, квалификация объекта 
преступного посягательства при допинговом на-
рушении как направленного против здоровья на-
селения7.

Применение субстанций, подпадающих под 
категорию запрещенных к использованию в спор-
те, не во всех случаях может квалифицировать-
ся как наносящее ущерб здоровью спортсмена. 
Многие субстанции являются медицинскими 
препаратами и их применение, наоборот, способ-
ствует сохранению здоровья человека при повы-
шенных физических нагрузках. 

Запрет WADA ряда лекарственных веществ во 
многом носит политический или коммерческий 
характер. Например, запрет мельдония, являю-
щегося кардиопротектором, защищающим серд-
це при повышенных нагрузках, был явно направ-
лен против спортсменов Восточной Европы, где и 
производится этот препарат. 

При этом запрет не был научно обоснован, 
не просчитан эффект длительности аккумули-
рования следов его применения в человеческом 
организме. Как результат, WADA была вынужде-
на корректировать ответственность за примене-
ния мельдония спортсменами «задним числом», 
вводя период неприменения мер спортивной от-
ветственности в отношении спортсменов, приме-
нявших данный лекарственный препарат до его 
запрета.

В связи с неопределенностью объекта до-
пингового правонарушения. российский законо-
датель ограничил и субъектный состав данного 
вида преступных деяний. Статьи 230.1 и 230.2 
Уголовного кодекса не предусматривают уголов-
ной ответственности спортсменов, принимаю-
щих допинг8. 

Уголовная ответственность спортсменов 
наступает только в случае, если запрещенные 
WADA к употреблению вещества являются нар-
котическим, психотропными, ядовитыми или 
сильнодействующими, ответственность в отно-
шении которых предусмотрена соответствующи-
ми статьями УК РФ.
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В ФРГ был принят отдельный закон – закон 
Германии о борьбе с допингом.9 Концепция дан-
ного закона предусматривает только уголовную 
ответственность в сфере допинга только в от-
ношении спортсменов высших категорий. Круг 
субъектов допингового уголовного правонаруше-
ния в законе Германии о борьбе с допингом уста-
новлен в абзаце 7 параграфа 4 – за применение 
допинга уголовной ответственности подлежат 
спортсмены – профессионалы или спортсмены 
– участники соревнований, участники которых 
проходят антидопинговое тестирование. 

Особенностью данного Закона Германии яв-
ляется принцип двойной ответственности – спор-
тивной ответственности и уголовной ответствен-
ности за одно и тоже допинговое нарушение. Та-
кое правовое регулирование позволяет повысить 
эффективность применения норм уголовной от-
ветственности, использовать доказательную базу 
расследования допинговых дел спортивными фе-
дерациями, WADA.

Во Франции уголовная ответственность за 
допинговые правонарушения установлена за не-
соблюдение порядка контроля предупреждения и 
выявления применения допинга, незаконный обо-
рот запрещенных WADA веществ, владение пре-
паратами, находящимися в списке запрещенных 
WADA, фальсификацию данных контроля  Зако-
ном от 3 июля 2008 г. (Закон № 2008-650) и Спор-
тивным кодексом10. Установление ответственно-
сти спортсменов в уголовном законодательстве 
Франции является обоснованным, так как круг 
составов допинговых преступлений охватывает 
практически все возможные виды таких деяний, 
позволяя привлекать к ответственности всех при-
частных к допинговым нарушениям лиц.

В Греции, в соответствии с законом о спорте, 
персональный состав субъектов допинговых пре-
ступлений при вынесении наказания дифферен-
цируется в зависимости от роли каждого из них в 
совершении допингового преступления. За одно 
и тоже деяние ответственность (до тюремного за-
ключения) несет так же и сам спортсмен11. 

Организаторы преступления – лица, вводящие 
в организм спортсмена запрещенные субстанции 
или использующие для повышения возможно-
стей спортсмена запрещенные методики, могут 
быть лишены свободы судом на срок до 5 лет.

В Италии, где допинговые нарушения еще в 
2007 году были признаны преступлениями, рас-
пространение запрещенных субстанций считает-
ся более тяжким преступлением, чем применение 
и продавцы препаратов из списка WADA наказы-

ваются лишением свободы на срок до 6 лет. Ор-
ганизаторы преступлений, оказывающие содей-
ствие спортсмену, несут уголовную ответствен-
ность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.12

В Австралии Содружество, штаты и терри-
тории приняли законы об уголовной ответствен-
ности за владение запрещенными WADA веще-
ствами, использование запрещенных веществ, 
незаконный оборот веществ, включенных в спи-
сок WADA. Так, к примеру. Часть 9.1 закона об 
уголовном кодексе Содружества предусматри-
вает ответственность в виде лишения свободы 
или штрафа за незаконный оборот, хранение за-
прещенных WADA веществ. В Австралии закон 
о преступлениях 1900 года криминализирует 
хранение, оборот, использование и прием стерои-
дов, являющихся основными допинговыми веще-
ствами в некоторых видах спорта (ст. 172, 173). 
Санкция за нарушение данной нормы предусма-
тривает ответственность в виде штрафа и (или) 
лишения свободы сроком до полугода13.

В некоторых странах уголовным преступле-
нием является оборот допинговых субстанций. 
Такой запрет установлен уголовным законом Ки-
пра, Чехии, Венгрии, Литвы, Голландии, Слове-
нии. 

Анализ законодательства отдельных стран в 
сфере борьбы с допингом в спорте показывает, 
что, несмотря на некоторые общие черты в пра-
вовом регулировании, расширение числа стран, 
вводящих уголовную ответственность за допин-
говые правонарушения, в настоящее время нет 
единой концепции уголовной ответственности за 
деяния в этой сфере.

Международно-правовые акты, регулиру-
ющие различные аспекты спортивного права и 
спортивной ответственности, лишь в рекоменда-
тельной форме декларируют введение уголовной 
ответственности за допинг. В большинстве стран 
мира, вводящих санкции за допинговые престу-
пления, ответственности подлежат лишь лица, 
обеспечивающие оборот запрещенных веществ, 
спортивные функционеры, лица, отвечающие за 
подготовку спортсменов. 

Главное звено допинговых нарушений – сами 
спортсмены, добровольно или по своей инициа-
тиве принимающие допинг (препараты или при-
меняющие запрещенные методики) в большин-
стве стран подлежат только спортивной ответ-
ственности.

Это связано, прежде всего, с особенностя-
ми уголовного законодательства каждой стра-
ны. Приоритет прав человека, декларируемый 
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в Основных законах, защищает спортсменов, 
принимающих запрещенные вещества в ущерб 
собственному здоровью и достигающих таким 
образом преимущества в уровне физических воз-
можностей над «чистыми спортсменами». Толь-
ко германский законодатель бескомпромиссно 
криминализировал допинговые нарушения и в 
отношении спортсменов высших категорий, свя-
зав их с выявлением на уровне антдопинговывх 
спортивных организаций нарушений спортивно-
го права.

Отсутствие заинтересованности отдельных 
стран в закреплении уголовной ответственности 
за допинг в спорте имеет и политические причи-
ны. Спорт высоких достижений является одним 
из критериев престижа страны на мировой арене, 
важным   элементом системы пропаганды дости-
жений государства. Значимые спортивные побе-
ды имеют и экономическую составляющую – вы-
игрыш крупных международных соревнований 
спортсменами страны, согласно данным исследо-
ваний, способствует росту производительности 
труда, национальному сплочению и укреплению 
политической стабильности. В этих условиях 
уголовное преследование спортсменов, применя-
ющих для достижения спортивных целей допинг, 
встречается с противодействием как на уровне 
законотворчества - в виде отказа от криминализа-
ции таких деяний в национальном законодатель-
стве, так и в аспекте привлечения виновных к от-
ветственности. 

Ярким примером является ситуация в рос-
сийском спорте. Абстрагируясь от политической 
составляющей, пристрастности WADA к россий-
скому спорту, следует сказать, что основной при-
чиной допинговых скандалов стало стремление 
спортивных функционеров страны добиться вы-
соких достижений, пренебрегая контролем за вы-
полнением антидопинговых процедур. В резуль-
тате заложниками сложившейся ситуации стали 
как спортсмены, так и сами спортивные органи-
зации России. Пострадал и авторитет России на 
международной арене. В этих условиях попытки 
поспешного уголовно-правового регулирования 
ответственности за допинг в российском спорте 
пока не дают реального положительного резуль-
тата, так как существующая корпоративная соли-
дарность не позволяет привлечь реальных вино-
вников допинговых нарушений к ответственно-
сти.

В этой связи полагаем важным усиление 
международно-правового регулирования борьбы 
с допингом в спорте. Одним из направлений мо-

жет стать принятие обязательных для исполнения 
странами - участницами документов о типовой 
уголовной ответственности за допинг в спорте 
на уровне Союзов государств. Примером может 
стать многосторонняя Конвенция Совета Европы 
против манипуляций в сфере спортивных сорев-
нований 2014 года, предусматривающая введение 
уголовной ответственности за коррупцию в спор-
те. 

Нормы этого документы обязательны для 
стран – участниц. В Европейском союзе, в част-
ности, существует возможность принятия Рамоч-
ных решений нормативно-правового характера, 
обязательных для исполнения всеми странами 
– участницами Союза в виде обязанности внесе-
ния соответствующих изменений в национальное 
законодательство. Данный путь создания антидо-
пингового законодательства в уголовно- право-
вом аспекте может стать одним из эффективных 
направлений борьбы с применением допинга в 
спорте и в других Союзах государств мира – та-
ких как СНГ, ШОС, ЕАЭС, Лига арабских госу-
дарств и другие.

Требуют международно-правового регули-
рования и принципы коллективной ответствен-
ности спортсменов стран за допинговые нару-
шения, допущенные отдельными спортсменами. 
Представляется, что критерием ответственности 
спортсменов в таких случаях должны стать су-
дебные процедуры национальной уголовной от-
ветственности за допинг, в результате которых 
спортсмен может быть наказан или освобожден 
от ответственности ввиду отсутствия состава 
преступления. Такие судебные решения могут 
стать доказательной базой и для международных 
спортивных организаций при решении спорных 
вопросов привлечения спортсменов к спортивной 
ответственности.

Криминализация допинговых нарушений на 
данном этапе развития мирового спорта явля-
ется объективной необходимостью, призванной 
остановить массовое применение допинговых 
препаратов с целью повышения спортивных ре-
зультатов. Только спортивная ответственность 
за применение допинга, несмотря на серьезные 
негативные последствия для спортсменов, не яв-
ляется сдерживающим фактором, особенно для 
начинающих спортсменов, не вовлеченных в си-
стему обязательного тестирования на примене-
ние запрещенных веществ. В этих условиях вве-
дение уголовной ответственности за применение 
допинга в спорте и обязательный учет судебных 
решений по таким делам органами допингового 
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контроля при вынесении решений в соответствии 
со спортивным правом в отношении спортсмена 
может стать серьезным фактором противодей-
ствия массовому применению запрещенных ве-
ществ и методов.
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«Философия человеческой истории видит в Гре-
ции место своего рождения, она прожила в Греции 
свою прекрасную юность», - писал И.Г. Гердер, от-
метивший в своем блестящем сочинении «Идеи к 
философии истории человечества» роль Олимпий-
ских игр в жизни Древней Эллады, а также то, что 
они способствовали расцвету искусства.

Мир стал ареной, залитой солнцем…
На фоне винно-пурпурного моря
И рыжих охр зазубренной земли,
Играя медью мускулов, атлеты
Крылатым взмахом умащенных тел
Метали в солнце бронзовые диски… -

так влюбленный в античность Максимилиан 
Волошин воспел Грецию той поры, несколькими 
поэтическими штрихами воссоздавая колорит эпо-
хи.

Надо сказать, что в истории возникновения 
Олимпийских игр немало загадок, а порой и легенд 
мифологического характера. Неясными пока для 
историков остаются сроки их проведения. Но бес-

спорно одно - родиной Олимпийских игр является 
Древняя Греция.

Саму идею проведения Олимпийских игр можно 
по праву отнести к совершенным творениям челове-
ческого гения. Конечно, программа игр менялась и 
неоднократно: совершенствовалась и ухудшалась, 
но оставалось всегда главное - идея честных, това-
рищеских игр.

Почитаемое греками святилище - Олимпия. 
Здесь, у подножья горы Кронос, в долине реки Ал-
фей, и в наши дни зажигается олимпийский огонь. 
Отсюда начинается факельная эстафета. Конечно, о 
самих Олимпийских играх древности известно не 
из легенд, а из более достоверных источников. Для 
нас особенно важно и значимо то, с каким уважени-
ем и любовью древние греки относились к Олим-
пийским играм, к самой их идее.

Уже тогда в спорте видели средство укрепления 
здоровья, что должно было компенсировать зачаточ-
ное состояние медицины. К тому же древние часто 
воевали, и физическая подготовка, умение драться, 
бороться, быстро бегать им были необходимы. И 
еще, греки понимали - Игры помогают им не столь-
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ко хорошо воевать, сколько регулярно встречаться, 
осуществлять культурный обмен, т.е. Олимпийские 
игры способствовали разрушению образа врага. 
А это было важным в объединении многочислен-
ных территорий и народов древней Греции. Спорт 
и физические упражнения ценили и за то, что они 
возвышают, облагораживают душу, что они нераз-
рывно связаны с умственным, эстетическим и нрав-
ственным развитием. Проще говоря, греки считали, 
что нельзя быть человеком культурным, если ты ле-
нишься заниматься физической культурой, хотя бы 
для себя. О некультурном человеке древние эллины 
говорили: «Не умеет ни читать, ни плавать!». Идея 
гармоничного развития личности дошла и до наших 
дней.

Кто имел право участвовать в Олимпийских 
играх? Олимпийцами могли стать только греки по 
происхождению и только мужчины. Раз в четы-
ре года в греческие города-государства, а также в 
греческие колонии отправлялись специальные по-
слы. Они приглашали желающих принять участие 
в играх.  Участвовать в Играх считалось честью и 
большой ответственностью. Атлет должен был де-
сять месяцев готовиться дома и еще один месяц 
усиленно тренироваться в Олимпии.

Во время олимпиады прекращались всякие ра-
спри и войны. Никто не имел права войти на тер-
риторию Олимпии с оружием. Строгому наказанию 
подвергался и человек, оскорбивший путника, иду-
щего на Олимпийские игры. Собиралось огромное 
количество народа – атлеты и паломники, аристо-
краты и торговцы, поэты и музыканты, художники 
и философы, - лишь женщины, за исключением 
жрицы Деметры, не допускались к высокому зрели-
щу. Здесь не только совершали жертвоприношения 
богам, определяли лучших спортсменов, но также 
заключали политические соглашения и экономиче-
ские сделки, наслаждались искусством. 

Уже в те времена программа игр была интерес-
ной и разнообразной. Вначале игры укладывались 
в один день, но по мере роста интереса и важно-
сти игр, они стали проводиться пять дней. В храмах 
перед открытием игр все участники давали клятву: 
«Я честно и упорно готовился и буду честно сорев-
новаться со своими соперниками». Перед самими 
соревнованиями приносились жертвоприношения. 
Победители соревнований, Олимпионики, награж-

дались оливковой ветвью или лавровым венком. Их 
ждала бессмертная слава во всем греческом мире. 

Греки видели в Олимпийских играх не только 
спортивное состязание. Поэты здесь читали свои 
стихи. Ораторы соревновались в искусстве красно-
речия, а музыканты исполняли свои лучшие произ-
ведения. Так спортивные праздники становились 
фестивалями искусств.

О том, что Игры для греческого мира имели 
огромное значение, говорит тот факт, что посетить 
игры и принять в них участие считали за честь та-
кие титаны мысли, как Пифагор, Аристотель, Пла-
тон, Геродот. Лучшие поэты, побывавшие на играх, 
запечатлели эти незабываемые мгновения в своих 
произведениях. Именно по ним мы узнали об Олим-
пийских играх.

В середине II века до новой эры Грецию с ее 
городами-государствами завоевал окрепший Рим. 
Олимпия для завоевателей была просто богатым 
местом, которое можно грабить. И в то же время 
римлянам захотелось приобщиться к Олимпийской 
славе.

Римская эпоха принесла Олимпийским играм 
изменения - игры стали многонациональными. 
Право соревноваться получили люди всех нацио-
нальностей, проживающие в Римской империи от 
Северной Африки до ближнего Востока и Западной 
Европы. 

Согласно греческой хронологии, первая Олим-
пиада состоялась в 776 году до нашей эры, послед-
няя же – двести девяносто третья – в 393 году нашей 
эры. Тысяча сто семьдесят лет жизни для челове-
ческих институтов – беспрецедентный срок! Ни 
одному народу не хватит дыхания на то, чтобы со-
вершить столь долгий путь. Но в преклонных летах 
Олимпия, по обычаю всех старцев, еще добавляла 
себе годы, и сохранился диск с надписью, опреде-
ляющий век игр в двадцать столетий. Эта бабушка 
греческого спорта превосходила всех своей жизне-
способностью. 

Мир, родившийся одновременно с нею, об-
ратился в руины. Дороги, по которым теперь шли 
пилигримы, пролегали среди развалин и городов, от 
которых сохранились только имена, по обезлюдев-
шим землям. В самой Олимпии было много утрат 
– ценнейшие изваяния исчезли, многие алтари угас-
ли, словно смерть коснулась даже небес. Эллинская 
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кровь, распыленная по трем континентам, редко 
пульсировала в жилах атлетов. У последнего из за-
помнившихся победителей не было уже ни капли 
ее, ни единой капли той благородной влаги, кото-
рая ранее не терпела ни малейшей примеси, чистоту 
которой исследовали с робкой, суеверной добросо-
вестностью. Этим последним был армянский князь 
Вараздат, который в 385 году удостоился венка за 
победу в кулачном бою. 

Трудно себе представить, как выглядели игры в 
эти последние годы, и все-таки они не могли быть 
чем-то достойным пренебрежения, если владетель-
ные князья принимали в них участие. Олимпиада 
не погибла естественной смертью.  В 393 году указ 
римского императора Феодосия Первого упразднил 
этот языческий праздник. Вероятно, этот декрет 
зачитали во время игр. И кто-то из высших санов-
ников христианского императора, стоя на террасе 
сокровищниц, призвал собравшихся разъехаться по 
домам, атлетов же – прикрыть свою наготу. 

Его наследник Феодосий II издал декрет о раз-
рушении всех языческих храмов. Набирала силу 
новая религия - христианство. Некогда прекрасная, 
а теперь разграбленная Олимпия вырождалась и 
дряхлела. На пятнадцать столетий Олимпия вообще 
как бы исчезла с лица Земли, даже название ее было 
забыто. Миновали мрачные средние века - эпоха 
инквизиции. Ни о каких Олимпийских играх не 
могло быть и речи. Они немедленно были бы объ-
явлены дьявольской затеей. Наконец пришла эпоха 
Возрождения, а за ней - эпоха Просвещения. Чело-
вечество оглянулось назад, в свою давнюю исто-
рию, и разглядела древних эллинов, могучий Рим, 
античную науку, искусство. Возникла идея физи-
ческого воспитания молодежи, идея возрождения 
Олимпийских игр. 

Ее высказывали чешский педагог Ян Комен-
ский, французский философ Жан-Жак Руссо, не-
мецкий поэт Фридрих Шиллер и русский ученый 
Михайло Ломоносов. В XVI-XIX вв. спорт активно 
развивается во многих странах мира. В 1516 году в 
немецком городе Баден-Бадене были проведены по-
казательные Олимпийские игры. Но еще почти 400 
лет потребовалось на то, чтобы идею воплотили в 
жизнь. За это время спорт преодолел границы от-
дельных государств и стал международным. Нача-
ли создаваться первые международные спортивные 
объединения по отдельным видам спорта - прооб-
разы федераций. Огромный толчок в развитии по-
лучила педагогика - наука и практика образования, 
спортивная педагогика. Физическая культура и 
спорт стали средством духовного образования че-
ловека.

Французские спортивные руководители при-
няли решение созвать в Сорбонне международный 
спортивный конгресс и пригласить на него автори-
тетных спортивных деятелей всех стран мира.

16 июля 1894 года в присутствии двух тысяч че-
ловек международный форум открылся. В нем при-
няли участие 10 стран, в том числе и Россия. Дата 
23 июня 1894 года - исторический день, когда на 
конгрессе прозвучали слова: «Поскольку нет ника-
ких сомнений в преимуществах, предоставляемых 
возрождением Олимпийских игр как с точки зрения 
спортивной, так и интернациональной, да будут 
возрождены эти игры на основах, которые соответ-
ствуют требованиям современной жизни».

Через 1500 лет после их запрещения Олимпий-
ские игры были возрождены для всего человече-
ства. На этом же конгрессе было решено первые 
Олимпийские игры современности провести в 1896 
году 6 апреля в Афинах - столице Греции, исконной 
родине олимпийского движения древности. Возни-
кает идея конституции спортивного сообщества, ко-
торая получила название Олимпийской хартии.

Олимпийская хартия это свод правил, по кото-
рым живет на нашей планете общественное явле-
ние, именуемое Олимпийским движением. Первая 
Хартия была принята в 1894 году, последняя - в 
1991-м, хотя каждый год Международный олимпий-
ский комитет (МОК) вносит в нее изменения и до-
полнения.

1-й раздел хартии - основные принципы Олим-
пийского движения, его организация, участники и их 
взаимодействия. 2-й раздел - принципы формирова-
ния, права и обязанности, порядок работы МОК. 3-й 
раздел - международные, спортивные федерации, и 
их взаимодействие с МОК. 4-й раздел посвящен На-
циональным олимпийским комитетам, ведущим ра-
боту по развитию Олимпийского движения в своих 
странах. 5-й раздел рассказывает о самих Олимпий-
ских играх, правилах допуска спортсменов к ним, 
программе игр и порядке их проведения.

Олимпийская хартия определила и цель со-
временного олимпизма – «повсеместно поставить 
спорт на службу гармоничного развития человека 
с тем, чтобы способствовать созданию мирного об-
щества, заботящегося о соблюдении человеческого 
достоинства». Основоположником современного 
универсального средства социального воспитания 
является французский аристократ, историк и соци-
олог Пьер де Кубертен.

Олимпийская хартия определяет правила, по 
которым должны проводиться Олимпийские игры. 
Отступать от правил нельзя. Но в дополнение к ним 
каждый олимпийский город может внести свое. 
Хартией предписывается, что Олимпийские летние 
игры проводятся в течение первого года олимпиа-
ды. Олимпийские зимние - в третий год. Продол-
жительность Игр не должна превышать 16 дней. 
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Олимпийская деревня - обязательное условие про-
ведения Олимпийских игр. 

Организационным комитетам игр предписы-
вается тщательно разрабатывать культурную про-
грамму - обширную, богатую, разнообразную. Цель 
- психологическое «отключение» от напряженных 
соревнований, развитие дружеских связей между 
спортсменами, пропаганда национального искус-
ства.

Каждый олимпиец должен быть гражданином 
той страны, которую он представляет на Играх. 
Хартия запрещает использование фармакологиче-
ских препаратов, запрещенных МОК как допинг.

В Олимпийской хартии подробно описана цере-
мония открытия и закрытия Игр, а также церемония 
зажигания олимпийского огня. 

Эти церемонии постоянно совершенствуются 
в плане зрелищности, устраиваются целые спек-
такли, но основное - ритуал закрытия и открытия 
- остается неизменным.

Олимпийская хартия разрешает МОК проводить 
и другие соревнования - региональные, всемирные, 
континентальные. 

Как пример - Всемирные юношеские игры, 
Международные игры Азии, Игры доброй воли и 
многие другие.

Это всемирное воплощение идеологических 
и гуманистических идеалов с помощью спорта. 
Олимпийское движение реализует свой важнейший 
принцип - «никакой дискриминации в спорте - ни 
политической, ни религиозной, ни расовой». Как 
общественное движение оно преследует ряд обще-
ственно значимых целей, но главное - всемерно 
помогать построению мирной жизни, воспитывать 
молодежь при помощи спорта в духе дружбы, со-
лидарности и чести.

В уставном документе международного олим-
пийского движения записано, что Олимпизм – это 
философия жизни, возвышающая и объединяющая 
сбалансированное целое, достоинство тела, воли и 
разума.

В чем же эта философия жизни состоит приме-
нительно к олимпийскому движению? В том, чтобы 
объединить и сбалансировать, гармонично уравно-
весить в одной личности достоинства тела (его лов-
кость, силу и другие двигательные качества), могу-
чую волю и просветленный разум. Никто не может 
и не должен заставлять человечество жить по этим 
замечательным правилам, но Олимпизм подает при-
мер, которому призывают следовать.

Олимпизм стремится объединить спорт, культу-
ру и образование, призывает к такому образу жизни, 
при котором человек получает радость не от празд-
ности, а от разумных усилий, подражает хорошему 
и с уважением относится к благородным правилам 
поведения и жизни, выработанным человечеством 
за долгие века. Цель Олимпизма - сделать спорт 
важным средством гармоничного развития челове-

ка. А всеобщая гармония помогает создать благо-
родное общество, главная забота которого - мир и 
сохранение человеческого достоинства.

Международное олимпийское движение сегод-
ня является самым демократичным и многочислен-
ным из всех независимых движений в мире, кото-
рое, согласно социальному опросу граждан, вос-
принимается большинством жителей планеты через 
призму Олимпийских игр. 

Таким образом, олимпиады являются одной из 
самых важных и популярных форм организации со-
временного олимпизма. Первые Олимпийские игры 
современности были проведены по летним видам 
программы в 1896 году в Афинах. Возглавил их 
первый Президент МОК Деметриус Викелас, один 
из самых эрудированных и благородных людей того 
времени, почетный профессор Шотландского уни-
верситета, поэт и публицист, политик и патриот, на-
гражденный самыми почетными наградами Греции 
- Золотым крестом Спасителя и Орденом Святого 
Михаила. Зимние олимпийские игры получили пу-
тевку в жизнь с Зимней недели спорта в Шамони в 
1924 году. Всего за вековую историю современных 
олимпиад их было проведено 49 из них 29 по летним 
видам и 20 по зимним видам программы. География 
этих крупнейших форумов, проходящих один раз в 
четыре года, также внушительна: континенты Аме-
рика, Азия, Европа и Австралия. Организаторами 
олимпиад с конца 19 века по наш период станови-
лись 43 города. Сегодня в олимпийском движении 
представлены все страны реального мира, т. е. свы-
ше 205 государств.

Мировое спортивное и олимпийское движения 
претерпевают значительные трансформации, обу-
словленные изменением социальной среды обита-
ния современного спорта. Наиболее ярким приме-
ром таких изменений стало разделение спорта на 
«спорт высших достижений» и «спорт для всех». 
Данное разделение затронуло не только организаци-
онные, но и ценностные аспекты мирового спортив-
ного движения, поставив олимпизм в достаточно 
сложное положение. Наблюдается феномен «асси-
метрии», когда спорт высших достижений сводится 
к профессионализации, а успешность в спортивных 
достижениях дает возможность атлету получать 
высокие доходы. Поэтому со второй половины ХХ 
века современный олимпизм стал альтернативой 
национализму и тоталитаризму, сделал возможным 
культурное общение представителей разных поли-
тических систем, религий, убеждений. Огромную 
помощь ему в этом и в борьбе с негативными яв-
лениями в «большом» спорте оказывает движение 
«Fair play» или «Честная игра».

Международный комитет этого движения был 
организован в 1964 году Международным советом 
физического воспитания и спорта (СИЕПС). Коми-
тет разработал и опубликовал Манифест честной 
игры (1977 г.) и в 1992 году появилась новая, до-
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полненная редакция этого правового акта. В 1994 
году движение получило широкое распространение 
в Европе, а с апреля 2003 года членом международ-
ного движения «Честная игра» является Республика 
Беларусь. На протяжении всего времени существо-
вания это движение проводило и проводит плано-
мерную работу по пропаганде принципов честного, 
справедливого поединка в спорте. Главными зада-
чами международного движения «Честная игра» на 
современном этапе являются:

•борьба с насилием в спорте; поведение спор-
тсменов и болельщиков в период соревнований; 
устранение всех форм дискриминации; борьба про-
тив применения допинга в спорте; развитие олим-
пийского образования.

Движение «Spart». Огромная заслуга в граж-
данском воспитании молодежи через реализацию 
истинных ценностей античных Олимпийских игр, 
(как и мечтал Пьер де Кубертен), принадлежит рос-
сиянину В.И. Столярову. Он в 1991 году разработал 
и внедрил в олимпийскую практику систему неспор-
тивных творческих конкурсов. Эта система получи-
ла название «Spart» (spiritualty – духовность, sport 
– спорт, art – искусство) или «Спартианские игры». 
Спартианская система культурно-спортивной рабо-
ты ориентированна на «мягкий спорт», на использо-
вание соревнований и конкурсов связанных различ-
ными видами спорта и туризма, искусства и науки, 
техническим творчеством и национальной культу-
рой. Победители определяются не по физическим 
результатам, а по своим действиям и поступкам, 
демонстрации результатов самосовершествования в 
спортивном и художественном мастерстве, в твор-
ческих способностях и юморе, в знаниях и т.п. В 
командах спартиатов нет деления по физическому, 
возрастному и социальному признакам. Подготовка 
проходит через систему спартиатских клубов, соз-
данных при общеобразовательных школах, летних 
оздоровительных лагерях, по месту жительства, 
при Дворцах творчества. Основные направления 
деятельности - это совместный труд для раскры-
тия физических и интеллектуальных способностей, 
творческий отдых и общение, решение социально-
психологических проблем, раскрытие собственного 
потенциала занимающихся.

Олимпийское образование постепенно заво-
евывает свою общественную нишу, проявляясь в 
различных организационных и содержательных 
формах. Главным флагманом в этой сфере являет-
ся Международная олимпийская академия (МОА), 
располагаемая на территории античной Олимпии. 
Пройдя более чем 80 летний период (1937) своего 

зарождения и становления, МОА сегодня по праву 
заслужила мировой авторитет, став универсальным 
образовательным центром, образцом организации 
многогранной деятельности, которую она осущест-
вляет под руководством Международного олимпий-
ского комитета. Официальным «днём рождения» 
МОА считается 16 июня 1961 года. Международная 
олимпийская академия сегодня – это своеобразная 
микропланета, где несколько раз в год собирают-
ся представители почти всех национальных олим-
пийских комитетов и национальных олимпийских 
академий (НОА) мира, которых уже насчитывается 
свыше 115.

Олимпийское образование играет очень важное 
значение на современном этапе развития общества, 
т.к. до сих пор не решены противоречия между вы-
соким уровнем развития спорта и низким уровнем 
внедрения идеалов и ценностей олимпизма в про-
цесс воспитания детей и молодежи. В попытке ре-
шить это противоречие Олимпийская хартия (пра-
вило 31) предписывает национальным олимпий-
ским комитетам заботиться о создании социальных 
институтов, которые посвятят себя олимпийскому 
образованию. Через олимпийское образование, как 
средство педагогического воздействия, следует ак-
центировать внимание у подрастающего поколения 
и взрослых на вечные общечеловеческие ценности, 
в число которых входят ценности связанные с со-
вершенствованием человека и окружающего мира. 
Олимпийское образование должно осуществляться 
в атмосфере доброжелательности, партнерства и 
сердечности. Оно должно отличаться привлекатель-
ностью и разнообразием форм, как для организато-
ров, так и участников.
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Аннотация. Государство многие столетия формировалось в тесном  взаимодействии с природной (окружающей средой), а так 
же под ее прямым воздействием. В древние времена союз человека с естественной природой был результатом его натурального при-
способления к внешним условиям. На сегодняшний день Российская Федерация занимает  самую пространную территорию на всем 
земном шаре, она расположена в двух частях света  в Европе и Азии, граница между которым проходит по горам Урала.  Зажиточна 
наша страна своими природными богатствами, разнообразием обитающих растений и животных, имеющих значительное влияние 
не только для нашего государства, но и для всего мира в целом. К сожалению, экологической обстановке в современной России 
угрожают  негативные факторы, с какими встречают многие страны, а связаны они с увеличением  цивилизованного пространства, 
использованием населением государства  природных ресурсов Земли, активным развитием индустрии (промышленности), вопро-
сами негативного, разрушительного природопользования, отрицательного влияния на физическое развитие граждан. 
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Материалы Меджународной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного пра-
ва, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

С древних времен человечество испытывало пе-
реживания в связи с экологическими изменениями,   
происходящими на их глазах и пыталось решить  их 
в силу своих возможностей. 

Римляне, понимая и наблюдая состояние при-
родной среды, анализируя отношения между чело-
веком, а так же его естественным местом обитания 

(тщательно оценивались природные свойства при 
выборе сельскохозяйственных земель, рассматривали 
их природные качества и негативные последствия ис-
пользования при сборе урожая) решали эти пробле-
мы в меру их поступления и негативного влияния. 

В Древнем Мире любое вмешательство, которое 
могло изменить, то что создала природа за долгие 
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годы, расценивалось как святотатство, данная ка-
тегория населения могла быть подвергнута боже-
ственным карам. Как пример можем рассмотреть 
Камеринское болото, данный факт упомянут в ком-
ментарии Сервия. Граждане Камерины изъявили 
желание осушить болото, находящееся недалеко от 
населенного пункта, оракул Аполлона в своей крас-
норечивой речи агитировал не чинить препятствий 
естественным процессам. Его слова не были вос-
приняты в серьез местным населением Камерины, 
приступили к задуманным работам, но были про-
учены, так как изменения в местности привели к 
тому, что открылся врагам доступ к городу. 

В Древнем Риме можно встретиться с осознан-
ным понимание факторов нарушения равновесия 
природного баланса, в основе которых лежит, пре-
жде всего, религиозная концепция  (природа созда-
ла, человек не вправе вмешиваться и вредить). 

Земледельческие работы воспринимались, как 
насилие над природой, находящейся под сакраль-
ной защитой. Долгое время существовало мнение, 
что занимаясь земледелием человек, ранит и терза-
ет землю. 

Со временем появляются первые случаи нару-
шения, значительного ухудшения природных про-
цессов  они начинают появляться  параллельно с 
активным развитием промышленной деятельности 
(обработка кожи – загрязнение водных объектов; 
использование древесины  - уничтожение лесных 
массивов и др.). 

На сегодняшний день глобальным проблемам 
охраны окружающей среды и природопользования 
уделяется серьезное внимание мировой обществен-
ностью. Многие передовые страны мира пришли 
к обоюдному решению, что лишь совместными 
усилиями возможна эффективная работа  охраны 
природы, и результат данной деятельности должен  
положительно влиять, как  на здоровье население 
Планеты, так и физическое воспитание, и формиро-
вание физической культуры. В связи с этим созда-
ется множество активных общественных и государ-
ственных организаций, научных центров занимаю-
щихся защитой (охраной) редких видов растений, 
животных, развитием спортивных площадок, а 
также зон отдыха для активного занятия спортом. 
Современные ученые экологи, юристы, политики, 
спортсмены находятся в устойчивом поиске спосо-
бов, которые дадут возможность остановить серьез-
ные изменения в экологии.

Понятие «Экология» достаточно обширно и 
содержит в себя массу сфер общественной жизни, 
которые затрагивают права граждан  на благопри-
ятную окружающую среду (деятельность органов 
власти в сфере природопользования; градострои-
тельная деятельность; жилищные условия; эколо-
гия производства; деятельность в сфере обращения 
с отходами; спорта и физического развития, воспи-
тания граждан и др.).

В ХХI веке  появилось огромное количество го-
сударственных органов (Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по  
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования и др.), общественных организации 
(Фонд дикой природы, Гринпис, Всероссийское об-
щество охраны природы, Международная экологи-
ческая организация «Беллона и др.) по охране окру-
жающей среды и природопользованию. 

Хотелось бы отметить, что для достижения мак-
симально эффективного результата при решении 
совместных экологических вопросов государствен-
ным органам, необходимо учитывать проблему из-
вечного противодействия личных, общественных, 
политических, социальных, экономических, куль-
турных, спортивных, а так же государственных ин-
тересов, порождающих проявления нарушений в 
экологической сфере.

Интенсивному экономическому росту, происхо-
дящему в последнее время, сопутствуют активные 
отрицательными последствиями на природу, здоро-
вье человека  глобальные изменения в различных 
сферах экономической и промышленной отрасли. 
Разработка добычи, активное использование, мас-
штабный экспорт природных ресурсов играет суще-
ственную роль в экономической сфере  Российской 
Федерации, но тем самым наносит серьезный урон 
здоровью населения страны и активному физиче-
скому развитию граждан России.  Безусловная до-
ступность отдельных объектов природы,  вызывает 
большую потребность  на российское сырье  за гра-
ницей. Зарубежные партнёры обратили на эту сферу 
деятельности особое внимание  и превратили ее в 
одну из  достаточно востребованных и тем самым 
спровоцировали  значительный рост коррупции, 
взяточничества в стране, истребления и  уменьше-
ния лесных насаждений и др.

С появлением новых экологических проблеем, 
посредством научно - технического прогресса нор-
мативно-правовая база претерпела серьезные из-
менении, стала более совершенной рассматривая и 
регулируя не одно нарушение окружающей среды и 
ее профилактику. 

Ведущим нормативным актом экологического 
законодательства Российской Федерации, является 
общепринятый 10 января 2002 года  ФЗ «Об охране 
окружающей природной среды» и сменил утратив-
ший  юридическую значимость Закон «Об охране 
окружающей природной среды» 1991 года1. 

Некоторые принятые за последние годы офици-
альные документы нельзя в полной мере отнести к  
устремленным на улучшение системы управления в 
сфере, природопользования, а также охраны здоро-
вья граждан, благоприятного физического развития. 

Тем самым, в целях обеспечения эффективного 
противодействия загрязнению окружающей сре-
ды и предотвращению общих угроз эффективного 
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развития спорта (физической культуры)  от небла-
гоприятных последствий  окружающей среды, счи-
таем, что  нужно привнести  значительные коррек-
тивы (изменения) в ФЗ «Об охране окружающей 
природной среды»,  ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»,  Лесной кодекс,  Водный кодексы, в ФЗ 
«О недрах» и др.  Необходимо, при внесении изме-
нений, учитывать тот опыт, который сложился, как 
в Российской Федерации, так  и иных государства 
с развитой экономикой, активным производством 
и потреблением за последние десятилетия (уточ-
нение важнейших понятий, определений, устране-
нии лишнего администрирования в управленческой 
сфере, экспертной и контрольной отраслях, совер-
шенствовании законодательных норм по проведе-
нию конкурсов и аукционов в деятельности связан-
ной с природопользованием и охраной окружающей 
среды, интенсивного формирования зон отдыха для 
активного физического развития).

Нельзя оставлять и без внимания международ-
но-правовое регулирование в области экологии, раз-
витию спорта и физическому воспитанию  активно 
способствующее успешному, эффективному реше-
нию  актуальных проблем в сфере охраны окружа-
ющей среды, спорта  и природопользования, оно 
успешно ныне реализует свою основную цель со-
хранения природной сферы обитания людей, а так 
же  обеспечения комфортных условий для жизни на 
нашей Планете2. 

Актуальным на сегодняшний день, в связи с на-
пряженной политической обстановкой в мире, яв-
ляется положение, согласно которому в случае раз-
ногласий между  международным и национальным 
законодательством в первую очередь, приоритет 
имею нормы международного права.  

Международно-правовые стандарты – это нор-
мы международного права, основным источником 
выражения которых являются, безусловно, между-
народно-правовые обычаи; международный дого-
вор; решения международных организаций обла-
дающих юридически обязательным характером в 
соответствии с  уставами (иными учредительными 
документами) организаций.  

На уровне международно-правового регулиро-
вания вопросы охраны окружающей среды включа-
ют: - акты международных организаций; - между-
народно-правовые акты регионального характера; 
- международно-правовые акты универсального 
характера. 

Проблемы, постоянного развития спорта и 
окружающей среды (экологии)  завоевывают все 
наибольший интерес, максимальное значение в ра-
боте ООН, ЮНЕП – Программе ООН по окружаю-
щей среде.

Программа Организации Объединенных Наций  
по окружающей среде (ЮНЕП) является главным 
органом Организации Объединенных Наций, ответ-
ственным за координацию деятельности в системе 

Организации Объединенных Наций, а также за ее 
пределами по проблемам окружающей среды (эко-
логии)   отвечает за энвайронментальный компо-
нент устойчивого, эффективного развития3.

Хотелось бы отметить, что в 1994 году ЮНЕП 
начала  активную деятельность  по исследованию 
взаимосвязи спорта (физической культуры)  с окру-
жающей средой,  а так же поиска оптимальных и 
эффективных путей и форм взаимовыгодного со-
трудничества со спортивными организациями в 
интересах развития спорта и сохранения и оздоров-
ления окружающей среды, а именно  каким обра-
зом спорт (физическая культура) может привнести  
существенный вклад в оздоровление,  сохранение 
природы и как окружающая среда и организации, 
занимающиеся вопросами экологии, могут содей-
ствовать развитию физической культуры и через нее 
на здоровье населения Планеты4.

Загрязнение воздуха внутри и вне помещений, 
токсические химические вещества, пестициды, за-
грязнение воды, шумы, табачный дым, разрушение 
озонового слоя, изменение климата, утеря биораз-
нообразия и т.п. Все это может быть причиной ре-
спираторных заболеваний и проблем с дыханием, 
психологических нагрузок на организм, плохой 
слышимости и стресса, кислородного голодания, 
усиления ультрафиолетового облучения, утра-
ты мест для занятий спортом. Непредсказуемые и 
экстремальные погодные условия могут создавать 
трудности занятия спортом в целом.

Спорт - это один из наиболее популярных видов 
проведения свободного времени. Миллиарды людей 
увлекаются тем или иным видом спорта. Это гро-
мадная аудитория, к которой имеется возможность 
обратиться с информацией, касающейся окружаю-
щей среды.

В настоящее время много говорят о глобаль-
ном потеплении. И признаков этого становится все 
больше и больше. В Арктике, за последние несколь-
ко лет,  температура повысилась на 3-4 градуса. На-
чиная с 70-х годов ХХ века арктический лед исче-
зает со скоростью 3% за декаду. По данным ученых 
США за 24 летний период наблюдения со спутников 
толщина льда Северного ледовитого океана достиг-
ла рекордно низкого уровня. В Кении, знаменитый 
ледяной подъем на гору Кения в Алмазном ущелье, 
который привлекает альпинистов всего мира, рас-
таял.

Последствия глобального потепления могут 
быть весьма страшны: в первую очередь, повыше-
ние температуры способствует таянию ледников, 
из-за чего может сильно подняться уровень мирово-
го океана, что приведет к затоплению территорий. 
Также повысится влажность, поэтому многие рас-
тения, предпочитающие сухой климат, погибнут.

По данным исследований, проведенных ЮНЕП, 
многие низковысотные лыжные курортные сталки-
ваются с экономическими трудностями и даже разо-
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ряются в результате глобального потепления. Экс-
перты из Университета Цюриха говорят, что уровни 
выпадения снега в нижних районах гор будут все 
более непредсказуемыми и ненадежными в пред-
стоящие десятилетия. Имеются проблемы с пред-
сказуемостью в отношении снежного покрова на 
всех курортах, расположенных на нижних и сред-
них высотах гор. Прогнозируется, что в предстоя-
щие 20-30 лет курорты на высотах 2000-2500 м бу-
дут испытывать большие экономические проблемы.

     По наблюдениям ученых, средняя температу-
ра воздуха по планете увеличилась на 0.5-1°C. Это 
вызвано тем, что увеличилась доля углекислого газа 
в атмосфере, вследствие сжигания людьми такого 
топлива, как уголь, нефть и др. Также причинами 
парникового эффекта является разрушение озоново-
го слоя, о котором я говорил ранее, замусоривание 
окружающей среды и сокращение площади лесов. 
Однако причиной глобального потепления являет-
ся и природный фактор: некоторые ученые сдела-
ли вывод, что увеличение численности планктона 
также негативно влияет на состояние планеты, ведь 
из-за этого повышается концентрация все того же 
углекислого газа.

Исследования, проведенные в областях с пло-
хим качеством атмосферного воздуха, показывают, 
что население, занимающиеся спортом в несколько 
раз больше заболевают астмой, чем граждане, не за-
нимающиеся спортом. Если учесть, что спорт пред-
полагает здоровую активность, это очень печальная 
статистика.

Обзор, опубликованный Глобальным спортив-
ным альянсом, одним из партнеров ЮНЕП по ра-
боте по проблемам спорта и окружающей среды, 
показывает, что многие занимающиеся спортом для 
отдыха, вынуждены менять форму спортивной ак-
тивности. Они вынуждены прибегать к использо-
ванию специальных кремов и ношению длинных 
шорт, для того, чтобы избежать, риска получения 
солнечных ожогов и даже рака кожи, что является 
следствием разрушения озонового слоя Земли. Воз-
растает также обеспокоенность риском заболевания 
во время отдыха на морском побережье в результате 
загрязнения морской среды.

Проблемы экологии вызывали и вызывают ин-
терес с различных позиций и взаимосвязей приро-
ды (животных, растений, атмосферного воздуха) и 
человека (физического развития, здоровья) . Осно-
вы экологии, интерес к ее проблемам и негативным 
влиянием действий человека на окружающую среду 
были заложены еще в древние времена и особенно 
актуальны на сегодняшний день.  К сожалению, с 
каждым веком, годом и днем проблем связанных с 

природопользование и охраной окружающей среды 
и негативным влияние на человека его физическое 
развитие не уменьшаются их становиться больше, 
масштаб негативных изменений и возможности их 
локализации удивляет современных экологов, пра-
воведов и обычных жителей Планеты.

Но хотелось бы отметить, что если каждый от-
дельно взятый гражданин будет халатно относиться 
к природе и ее благом, не соблюдать нормы эколо-
гического законодательства  усилие принятых мер 
государством  может быть совершенно не результа-
тивным и то, что создавалось веками, может исчез-
нуть за кротчайшие сроки.  
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услуги, включая помощь правового характера от спортивных агентов. Их сферу деятельности в современном спорте нужно при-
нимать как некую экономическую (хозяйственную), что является причиной применения нормативных положений о регулировании 
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Современный профессиональный спорт невоз-
можно представить без спортивных агентов. В на-
шей стране существует множество слухов и пред-
рассудков о деятельности агентов.

К спортивным агентам можно отнести лиц, 
подробно изучающих потребительский рынок сфе-
ры спорта в связи с предоставлением своих услуг, 
осуществляющих взаимодействие с общественно-
стью, а также вовлеченных в рекламные услуги и 
т.д.1 Можно сказать, что обязанности спортивного 
агента представляют собой набор характерных черт 
следующих профессий: личного администратора, 
юриста, генерального директора, промоутера, про-
дюсера. Агент является своеобразным связующим 
звеном между рядом субъектов: спортсменом, тре-
нерским штабом и менеджментом клуба. Набор по-
лучился столь широким по причине того, что спор-
тсмен должен быть максимально сконцентрирован 
на тренировках и соревнованиях и не тратить свои 
силы и время на решение бытовых и коммерческих 
вопросов. Субъектный состав спортивных агентов 

в РФ схож с мировым и состоит, преимущественно, 
из физических лиц. Но особенности некоторых ви-
дов спорта обуславливают превалирование юриди-
ческих лиц среди агентов (напр., бокс, теннис).

Деятельность агентов в спорте на государствен-
ном уровне практически не отрегулирована. Поэто-
му их действия и ответственность за них регулиру-
ется нормами, прежде всего, нормами Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а также актами 
«корпоративного» характера в виде документов 
спортивных федераций, лиг. Для официального за-
крепления отношений между спортивным агентом 
и его потенциальным клиентом заключается агент-
ский договор. В соответствии со статьей 1005 ГК 
РФ, между спортсменом (принципалом) и агентом 
заключается специальный агентский договор, где 
отражается, что агент принимает на себя обязан-
ность совершать поручения клиента за его счет и за 
денежную компенсацию.

Основная составляющая деятельности любого 
спортивного агента состоит в поиске максимально 
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выгодных условий личного контракта для своего 
клиента, а также компетентная консультация перед 
моментом подписания. Для агента наиболее про-
блемным вопросом является ситуация с поиском 
талантливых спортсменов.2 К успеху в этом вопро-
се нельзя прийти без солидных знаний о спорте и 
рынке этой сферы отношений о спортивном рынке. 

Поиск молодых талантов очень важен для аген-
та из-за того, что состоявшиеся спортсмены крайне 
редко меняют своего помощника. Это обуславлива-
ется тем, что спортсмен многого в спорте достиг-
нуть, идя рука об руку со своим агентом. Но карьера 
спортсмена не бесконечна, поэтому агент должен 
искать для себя новых подопечных в юношеских, 
молодежных командах и даже в детских спортив-
ных школах. Ведь сейчас имена самых талантливых 
спортсменов уже с 10-12 лет известны в спортив-
ной среде конкретного вида спорта. Если касаться 
специфики работы агента, то большинство из них 
стараются иметь достаточно стабильную базу кли-
ентов, максимально поддерживая доверительные 
отношения со своим подопечным. Эпизоды разово-
го сотрудничества практически отсутствуют. Рынок 
разовых контрактов в сфере агентской деятельности 
сегодня практически не существует. 

Схожей деятельностью занимаются промоуте-
ры. В качестве примера можно взять сферу бокса, 
где в функции промоутера входят поиск спонсоров, 
рекламная компания, создание повышенного вни-
мания вокруг личности боксера, обеспечение уча-
стия в поединках. 

Правовым основанием работы промоутера со 
своим клиентом является соглашения, которое 
очень похоже на агентский договор. В отличии от 
спортивных агентов промоутеры имеют достаточно 
широкую статью расходов, в которую входят зара-
ботные платы спортсменов и тренеров, финансовые 
средства на организацию турнира (в данную статью 
расходов входит взнос в соответствующую ассоци-
ацию на разрешение проведения турнира, оплата 
работы судей, решение логистических вопросов, 
оплата отелей для участников мероприятия) и др. 
расходы. Расходы огромные, но получаемые, в даль-
нейшем, доходы их полностью перекрывают. 

Эти доходы, преимущественно, формируются 
за счет продажи телевизионных прав, билетов на 
соревнования, рекламных услуг. Например, в США 

большую часть доходов приносит платное теле-
видение, а, именно, система «Pay per view» (PPV): 
каждый телезритель, кто хочет посмотреть поеди-
нок, может купить карточку (право на просмотр) це-
ной от 25 до 110 долларов и смотреть турнир в пря-
мом эфире. Телевизионные права также продаются 
большими медиахолдингам, как внутри страны, так 
и за пределами.

В отличие, например, от фильмов, выпусков но-
востей, спектаклей и т.д. трансляции спортивных 
соревнований имеют высокую цену, когда их пока-
зывают в прямом эфире. Телетрансляции «в запи-
си» практически никто не смотрит. Поэтому показ 
спортивных мероприятий может стать в будущем 
«спасательным кругом» для всей постепенно выми-
рающей сферы телевидения, т.к. уже сейчас у мно-
гих жителей в своих жилищах отсутствуют телеви-
зоры.3 Существенную часть в доходах составляет и 
реклама. Например, право нанесения логотипа на 
покрытии ринга, на угловых стойках и т.д. может 
стоить до 100 тысяч долларов, а телевизионная ре-
клама – до 250 тысяч долларов.4

В Российской Федерации отношения в сфе-
ре агентирования подпадают под регулирование 
гражданского законодательства, которое содержит 
нормы об агентском договоре, используемом при 
официальном закреплении отношений между спор-
тсменом и агентом. Но, как уже выше отмечалось, 
отсутствие четкой регламентации со стороны наци-
онального законодательства является причиной воз-
никновения научных дискуссий, причиной которых 
является отраслевая принадлежность агентских от-
ношений, выступающих в качестве предмета право-
вого регулирования.

Примеры зарубежной практики правового ре-
гулирования сферы агентских отношений в рамках 
профессионального спорта также указывают на 
несоответствие нынешней ситуации в российской 
спортивно-правовой базе с реальным положением 
дел. Необходимо отметить, что большинство эконо-
мически развитых государств разработали и ввели 
в действие самостоятельные акты нормативного ха-
рактера, которые регулируют сферу деятельности 
спортивных агентов.

Сейчас национальное спортивное законодатель-
ство на федеральном уровне состоит только из Фе-
дерального закона №329-ФЗ «О физической куль-
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туре и спорте в Российской Федерации», принятый 
в 2007 года.5 Большинство экспертов, несмотря на 
ряд несовершенств, положительно высказываются 
об этом законе, отмечая, что он является промежу-
точным итогом постепенного и успешного развития 
законодательство в спортивной сфере, и во многих 
аспектах соответствует реальному состоянию спор-
та в нашей стране. 

В качестве предмета регулирования данного 
нормативного акта можно выделить комплекс от-
ношений правового, организационного, экономи-
ческого и социального характера, складывающиеся 
в области физической культуры и спорта. Поэтому 
вся деятельность спортивных агентов, с точки зре-
ния последователей данной теории, во всех аспек-
тах и в полном размере соотносится с формулиров-
кой статьи 1 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

По причине того, что на федеральном уровне 
отсутствует специализированный нормативный акт, 
посвященный агентской деятельности, данная кон-
цепция кажется вполне уместной и логичной для 
применения. В то же время, повсеместное примене-
ние норм Федерального закона «О физической куль-
туре и спорте» к агентским отношениям приводит к 
возникновению внутрисистемных коллизий.6

Гражданский кодекс Российской Федерации на-
прямую не связан с Федеральным законом «О физи-
ческой культуре и спорте», но это не является пре-
пятствием для использования гражданско-правовых 
конструкций в сфере спорта, потому что никаких за-
претов этому нет. Поэтому можно сделать вывод, что 
применительно к деятельности спортивных агентов 
основным источником правового регулирования бу-
дет являться гражданское законодательство. 

Зачастую возникают споры о возможности при-
менения норм, касающихся отношений по оказа-
нию возмездных услуг, к регулированию отноше-
ний с участием агента.7 Мнение судебных органов 
по данному вопросу достаточно жесткое – положе-
ния законодательства, которые регулируют договор 
возмездного оказания услуг, к агентскому договору 
не используются, кроме случаев когда договор аген-
тирования был признан недействительным – тогда 
сложившееся отношения могут быть признаны в 
качестве отношений по возмездному оказанию ус-
луг. По причине неоднородности предмета догово-

ра агентирования к нему могут применяться нормы, 
касающиеся, в первую очередь, договоров поруче-
ния и комиссии, но только в той части, которая не 
противоречит действующему законодательству.8

Если обратиться к вопросу лицензирования, то 
необходимо отметить, что и во многих зарубежных 
странах требование к лицензированию агентской 
деятельности в спорте отражено в законодательстве 
неоднозначно. Например, законодательства Фран-
ции, США, Португалии, Греции указывают на обя-
зательность лицензирования при начале агентской 
спортивной деятельности. Наоборот, в Великобри-
тании и Нидерландах для начала агентской деятель-
ности спорте не требуется какой-либо специальной 
лицензии.

В нашем государстве вопросы по лицензирова-
нию относятся к сфере административно-правовых 
отношений по причине того, что данная процедура 
является исключительной компетенцией органов 
исполнительной власти. Основой регулирования 
данного процесса является Федеральный закон от 
«04» мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».9 В нем дано опре-
деление понятию «лицензирование» – это деятель-
ность специализированных органов по предостав-
лению, изменению лицензий, продлению срока дей-
ствия лицензий в случае, когда ограничения срока 
действия отражено федеральным законом, приоста-
новлению, возобновлению, прекращению действия 
и т.д.

После изучения перечня субъектов, которые 
вовлечены хоть как-то в лицензионный процесс, 
можно отметь абсолютное отсутствие организаций 
или физических лиц, за исключением спортивных 
федераций, которые относились бы к сфере спорта. 
Список подобных видов деятельности является ис-
черпывающим и приведен в п. 2 ст. 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» – упоминание агентской деятельности 
в спорте там отсутствует. В какой-то мере, сложив-
шейся порядок подтверждает судебная практика, по 
которой спортивный агент не имеет права без ли-
цензии совершать от имени принципала действия, 
на осуществление которых необходимо ее получе-
ние.

Первое официальное понятие спортивного 
агента на законодательном уровне появилось толь-
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ко в конце 2016 года в соответствии с изменения-
ми, которые были внесены Федеральным законом 
№396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» в действующий Федеральный за-
кон №329-ФЗ. 

С этого момента спортивным агентом является 
физическое или юридическое лицо, которое осу-
ществляет юридические и иные действия по тру-
доустройству спортсменов и тренеров в профес-
сиональные клубы. Также в данном акте отражено 
право спортивных федерации устанавливать проце-
дуру лицензирования агентов. Кроме того, отражен 
запрет на участия агентов в букмекерских ставках и 
азартных играх. Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о появлении некой рамочной систе-
мы регулирования деятельности агентов в спорте.

Федеральным законом №396-ФЗ не предусмо-
трена ответственность за нарушения положений 
данного акта. В целом, нормы, касающиеся спор-
тивных агентов, направлены на законодательное 
закрепление права федераций на лицензирование 
агентов. В статье 19.3 Федеральным законом №396-
ФЗ в части регулирования спорта высших достиже-
ний и профессионального спорта также отражены 
основные черты деятельности в качестве спортив-
ного агента.

В ходе своей деятельности агент должен руко-
водствоваться, прежде всего, действующими по-
ложениями Федерального закона №329-ФЗ. Также 
закреплена правовая роль актов национальных и 
международных спортивных федераций, влияющих 
на деятельность спортивных агентов и более под-
робно регулирующих сферу данных отношений.

Спортивные агенты официально имеют теперь 
право:

• Подписывать агентское соглашение со 
спортсменом, тренером, профессиональным клу-
бом в соответствии с действующим законодатель-
ством, актами международных и национальных фе-
дераций;

• При возникновении споров агент имеет 
право на обращение в орган третейского разбира-
тельства за разрешением ситуации, которые возни-
кают в ходе его профессиональной деятельности. 
Данный орган находится под управлением посто-
янно действующего арбитражного учреждения в 

соответствии с текущим законодательством о тре-
тейском разбирательстве. Кроме того, агент может 
воспользоваться процедурой досудебного разреше-
ния спора, например, медиации и др.

Спортивные агенты обязаны:
• В своей деятельности соблюдать нормы 

действующее законодательство, а также акты спор-
тивных федераций, которые аккредитуют агента;

• Добросовестно оказывать посреднические 
услуги своим клиентам, защищая их права и закон-
ные интересы;

• Избегать участия в букмекерских ставках и 
тотализаторах в рамках тех соревнований или видов 
спорта, где спортивный агент имеет своих клиен-
тов;

• в своей деятельности руководствоваться си-
стемой этических норм и др.10

В ходе деятельности спортивных агентов воз-
можно появление нарушений прав и законных ин-
тересов его клиентов. Для предупреждения данных 
нарушений и для повышения уровня качества услуг 
спортивных агентов предусмотрена аккредитация. 

Данный процесс закреплен за общероссийски-
ми спортивными федерациями, которые утвержда-
ют порядок аккредитации. Если же соревнование 
проводится профессиональной лигой, объединяю-
щей команды из разных государств, то аккредитаци-
ей спортивных агентов, которые намерены работать 
в рамках данной лиги, занимается общероссийская 
федерация в сотрудничестве с профессиональной 
лигой, если это не противоречит актам международ-
ных спортивных федераций.  Запрещена деятель-
ность агентов в целях трудоустройства спортсменов 
в профессиональные клубы без обладания соответ-
ствующей аккредитации. 

Положения об указанной аккредитации, кото-
рые утверждаются соответствующей федерацией, 
должны отражать следующие моменты:

• порядок и основные моменты системы про-
хождения аккредитации;

• требования, которые предъявляются к кан-
дидатам на роль спортивного агента;

• срок действия одной аккредитации. Он дол-
жен составлять не более пяти лет;

• основные требования к агентским догово-
рам, которые агент заключает со своими клиентами;
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• применение санкций к спортивным агентам 
за нарушение аккредитации, порядок приостановки 
действия аккредитации, основания ее лишения;

• внесение со стороны профессиональной 
спортивной лигой в общероссийскую спортивную 
федерацию прошения о лишении спортивного аген-
та аккредитации или приостановки срока действия 
(в ситуации, когда соревнование проводится про-
фессиональной лигой и включает в себя клубы из 
других стран).

На официальных интернет-сайтах тех органи-
заций, которые осуществляют аккредитацию аген-
тов, должен быть отражен список аккредитованных 
агентов, а также тех, которые лишены аккредитации 
или приостановлено ее действие. Аккредитующие 
организации контролируют осуществление дея-
тельности официальных агентов.

Спортивные агенты, которые участвуют в пере-
говорах по трудоустройству спортсменов, которые 
не достигли шестнадцатилетнего возраста, осущест-
вляют свою деятельность на безвозмездной основе 
в соответствии с гражданско-правовым договором.

Подводя итог исследованию, теперь можно дать 
полное определение агентской деятельности в спор-
те – это комплекс действий, которые осуществляют-
ся на профессиональной и систематической основе, 
в форме совокупности посреднических услуг, и ко-
торые оказываются субъектам спортивной сферы на 
основе договоров или неформальных соглашений и 
имеющих главной целью оформление отношений 
между специфическими субъектами спорта.

В качестве признаков агентской деятельности в 
сфере спорта выступают:

• квалификационный критерий личности са-
мого спортивного агента;

• сочетание различных услуг, которые оказы-
ваются агентом в целях благополучия клиента;

• договорная и внедоговорная форма агент-
ских отношений;

• узкая клиентская база
Основная цель агентской деятельности заклю-

чается в официальном оформлении отношений 
между субъектами спортивной сферы.

Учитывая выявленные несостыковки в норма-
тивной базе, решение появившейся проблемы пра-
вового регулирования агентских отношений в спор-

те на национальном российском уровне возможно 
рядом способов:

• продолжать процесс урегулирования сферы 
деятельности спортивных агентов, не останавли-
ваясь на рамочных нормах, касающихся агентов в 
спорте и появившихся в Федеральном законе №ФЗ-
329 «О физической культуре и спорте» только в кон-
це 2016 г.;

• законодательство Российской Федерации 
необходимо в срочном режиме привести в соответ-
ствие с существующей практикой установления от-
ношений между спортивными федерациями и спор-
тивными агентами;

• принятие специализированного норматив-
но-правового акта о сфере агентских отношений 
в спорте (по аналогии с моделью регулирования 
Франции, США и Канады) сделает возможным за-
крепить соответствующий правовой режим, кото-
рый должен сложиться на практике системных тре-
бований к профессиональному имиджу спортивных 
агентов.

Автор: Ковалев Денис Валерьевич, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики», аспирант.
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верситет «Высшая школа экономики», профессор, 
доктор юридических наук, кандидат экономических 
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Предметом данной статьи является обеспечении 
общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении спортивных мероприятий мера-
ми административного принуждения в Российской 
Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, Е.А. Пулов исследовал «вопросы совер-

шенствования системы российского законодатель-

ства, а также ряд проектов федеральных законов, 
связанных с обеспечением общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований и физ-
культурно-массовых мероприятий» («В заключе-
ние отметим, что даже само наличие такой систе-
мы имеет большое социальное значение, поскольку 
она является правовой основой для регламентации 
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общественной жизни в данной сфере и, несомнен-
но, будет оказывать регулирующее воздействие 
на сознание людей. Вместе с тем социальная цен-
ность правовых норм неизмеримо возрастет, когда 
их предписания будут реализовываться в поведении 
людей, а их связи актуализируются»)1.

О.А. Шевченко не только раскрыла «вопро-
сы, связанные с обеспечением безопасности при 
проведении спортивных мероприятий на примере 
действующего европейского законодательства», но 
и выделила «положительные примеры правовых 
норм, принятых в спортивном законодательстве ев-
ропейских стран, и обосновывает их применение в 
российских условиях»: «В связи с этим при дора-
ботке законопроекта "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с обеспечением общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований" предлагаю 
учесть следующие предложения, учитывающие 
передовой международный опыт:

• необходимо осуществление государственно-
частного партнерства в области безопасности на 
спортивных объектах во время проведения спортив-
ных мероприятий;

• необходимо ввести лицензирование стадионов 
и установить требования безопасности к объектам 
спорта;

• при разработке правил по обеспечению без-
опасности при проведении официальных спортив-
ных соревнований, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации, необходимо учитывать ре-
гламентные нормы международных и общероссий-
ских федераций по видам спорта по вопросам без-
опасности»2.

Авторы – единомышленники (Р.А. Брунер и 
А.А. Аносов) рассмотрели «наказание в виде ад-
министративного запрета на посещение спортив-
но-массовых мероприятий в дни их проведения, 
проводится сравнительно-правовой анализ со схо-
жими наказаниями, предусмотренными в законо-
дательстве Англии и Германии» («Таким образом, 
российский запрет на посещение спортивно-мас-
совых мероприятий имеет следующие отличия от 
английской и германской моделей: 1) является ад-
министративным наказанием; 2) может быть при-
менен лишь за нарушение конкретных правил пове-
дения, установленных Правительством РФ; 3) нор-

мативная база и порядок реализации регулируется 
на различных иерархических уровнях; 4) не имеет 
нормативной привязанности к футболу, что делает 
его применение возможным по отношению к люби-
телям других видов спорта (однако его реализация 
требует отдельного внимания, поэтому вероятность 
его распространения дальше футбольной среды 
сравнительно невелика)»)3. Здесь лишь необходимо 
учитывать конституционно-правовой аспект при на-
звании государств4.

А.А. Соловьев отметил следующее: «Одним 
из важнейших направлений совершенствования 
спортивного законодательства в России многие 
исследователи единодушно признают необходи-
мость создания действенных правовых механизмов 
предотвращения и пресечения насилия и хулиган-
ского поведения зрителей во время, а также непо-
средственно до и после спортивных мероприятий 
(как на самих спортивных объектах и в непосред-
ственной близости от них, так и в местах публичной 
трансляции спортивных мероприятий)»5.

Разнообразие научных концепций относительно 
обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении  спортивных ме-
роприятий в Российской Федерации во многом пре-
допределено несовершенством законодательства в 
Российской Федерации6.

В первую очередь обращаемся к нормативному 
правовому акту, по юридической силе приравненно-
му к федеральному закону РФ7: к Кодексу Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях от 20 декабря 2001 г.8, введенному в дей-
ствие с 1 июля 2002 г.9. Речь идет о главе 20 КоАП 
РФ10: «Административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную 
безопасность». Чаще всего правонарушителей при-
влекают к административной ответственности за 
мелкое хулиганство: 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества, - влечет на-
ложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток. 



56 № 1 / 2020

Международный журнал гражданского и торгового права

2. Те же действия, сопряженные с неповинове-
нием законному требованию представителя власти 
либо иного лица, исполняющего обязанности по 
охране общественного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка, - влекут на-
ложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Распространение в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе в сети "Интер-
нет", информации, выражающей в неприличной 
форме, которая оскорбляет человеческое достоин-
ство и общественную нравственность, явное не-
уважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть в Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч 
рублей. 

4. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 на-
стоящей статьи, - влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

5. Действия, предусмотренные частью 3 настоя-
щей статьи, совершенные лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение более двух раз, 
- влекут наложение административного штрафа в 
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. Примечание. Обо всех случаях возбуждения 
дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 3 - 5 настоящей статьи, в те-
чение двадцати четырех часов уведомляются орга-
ны прокуратуры Российской Федерации» - ст. 20.1.

Таким образом, при проведении всякого спор-
тивного мероприятия в Российской Федерации 
предполагается обеспечение общественного поряд-
ка и общественной безопасности.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, обеспечение общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении 

международных спортивных мероприятий является 
приоритетной задачей для управомоченных право-
охранительных органов.

Во-вторых, обеспечение общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении 
национальных  спортивных мероприятий является 
приоритетной задачей для служб безопасности ор-
ганизаторов этих спортивных мероприятий.

В-третьих, обеспечение общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении 
национальных  спортивных мероприятий осущест-
вляется службами безопасности организаторов этих 
спортивных мероприятий при взаимодействии с 
управомоченными правоохранительными органа-
ми.

В четвертых, к управомоченным правоохрани-
тельным органам по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности как правило 
относятся органы внутренних дел и органы нацио-
нальной гвардии.
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Спорт и физическая культура с древних времен 
считались составной частью культуры человече-
ства. При этом у древних народов спорт ассоцииро-
вался с шоу или играми. Так прародителями совре-
менного футбола можно считать различные игры 
с мячом народов древнего мира – «цуцзю (Китай), 
чукгук (Корея), кенатта (Япония), кальчо (Италия), 
ла суль (Франция)»1. Данные игры древних народов 
объединяло правило пинания мяча ногой двумя ко-
мандами, что послужило объединению и эволюции 
всех данных игр в самый популярный вид спорта на 
планете – футбол. Другим примером могут служить 
гладиаторские и кулачные бои, по своей сути они 
трансформировались в различные современные бо-
евые дисциплины. 

Наиболее ярким примером становления и разви-
тия спорта являются Олимпийские игры. Начиная с 
VIII века до нашей эры Олимпийские игры древней 
Греции стали настоящим национальным праздни-
ком. При этом Олимпийские игры древности име-
ли весьма сложную структурную регламентацию 
послужившую основанием для современной ре-
гламентации спорта, в отличие от других игр древ-
ности. Соревнование проходили по пятью видам 
спорта (пентатлон), с наличием строгих судей (эл-

ланодиками), спортсмены представляли различные 
полюса (по сути национальные сборные команды), 
часто спортсмены добирались до Олимпии за счет 
купцов из родного полюса (спонсорство), победи-
телям игр устраивали строго регламентированную 
церемонию награждения.  Таким образом можно 
увидеть, что древние Олимпийские игры на прямую 
являются основой современных Олимпийских игр. 
При этом в своем развитие к современному олим-
пийскому движению Олимпийские игры древности 
прошли очень тяжелый путь, в плоть до периода 
времени, когда они не проводились.    

Но не смотря на всю строгость регламентации 
древних Олимпийских игр участникам игр было 
разрешено использовать различные «болеутоляю-
щие экстракты из натуральных продуктов – грибов, 
трав, вин»2, участники боевых видов дисциплин 
обмазывались оливковым маслом. 

В Римской империи гладиатором было разре-
шено использовать галлюциногены, стрихнины, 
которые в малых дозах оказывали стимулирующие 
эффекты. Использование различных стимулирую-
щих средств в Римской империи не удалось избе-
жать даже животным, так лошадей, принимавших 
участие в гонках на колесницах колесниц опаивали 
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слабоалкогольным медом, чтобы они бежали еще 
быстрее.

С развитием медицины и техники использова-
ние различных лазеек с целью победы приобрело 
стихийный характер. Явным примером могут слу-
жить III современные Олимпийские игры в городе 
Сент-Луисе 1904 года. На данных играх американ-
ский марафонец Том Хикс получил золотую медаль 
прейдя к финишу вторым. Такая ситуация сложи-
лась, так как бежавший впереди Фредерик Роберт 
Джеймс проехал часть забега на автомобиле менед-
жера и был дисквалифицирован.  При этом в послед-
ствие выяснилось, что сам Том Хикс несколько раз 
падал в обморок на протяжении всего забега и его 
тренер делал ему инъекции миллиграмма сульфа-
та стрихнина давая запить коньяком. Данная смесь 
снова приводила Тома Хикса в чувство и помогала 
продолжать марафон. Однако, сразу после оконча-
ния марафона из-за такого “коктейля” Том Хикс был 
вынужден лечь в больницу.  

Несмотря на многочисленные похожие ситуа-
ции возникшие на III современных Олимпийских 
играх в городе Сент-Луисе 1904 года, междурядные 
спортивные организации не стремились активно 
разрешать вопрос подобных нарушений до опреде-
ленного ужасного события. 

Подобным событием стала гибель британского 
велосипедиста Томми Симпсона 13 июля 1967 года 
во время участия в знаменитой французской вело-
гонке "Тур де Франс". Как в последствие было уста-
новлено, причиной смерти Томми Сомпсона стало 
активное употребление им огромного количества 
амфетаминов в сочетании с коньяком. В конце- кон-
цов данный “коктейль” во время подъема на гору 
привел к его гибели. 

Именно после данной трагедии международ-
ные спортивные организации начали активно вести 
борьбу с допингом, данная борьба продолжается и 
по сей день.  

Промежуточным итогом данной борьбы стало 
принятие   4 февраля 1999 года на Всемирной конфе-
ренции по допингу в спорте Лозаннской декларации 
о допинге в спорте, составной частью которой явля-
ется Всемирный Антидопинговый Кодекс. Один из 
разделов данной декларации содержит положения 
о создании независимого международного органа – 
осуществляющего контроль за использованием до-

пинга в спорте. В связи с чем, 10 ноября 1999 года в 
Лозанне было создано Всемирное антидопинговое 
агентство (далее- WADA). 

19 октября 2005 года была разработана Кон-
венция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, 
вступившая в силу 1 февраля 2007 года. Данная 
конвенция направленна на признание странами-
участницами WADA и интегрированию Всемирного 
Антидопингового Кодекса во внутригосударствен-
ное право. Помимо этого, Конвенция содержит ряд 
Приложений являющихся ее неотъемлемой частью, 
так, Приложение I содержит Первый международ-
ный стандарта WADA – Запрещенный список суб-
станций, Приложение II Второй международный 
стандарт – Стандарт выдачи разрешений на тера-
певтическое использование. Сам же Всемирный 
Антидопинговый Кодекс нашел свое отражение в 
Конвенции в виде Добавления 1, которое является 
также неотъемлемой частью Конвенции. 

Согласно положениям Всемирного Антидопин-
гового Кодекса, «допинг определяется как соверше-
ние одного или нескольких нарушений антидопин-
говых правил:

• Наличие Запрещенной субстанции, или ее Ме-
таболитов, или Маркеров в Пробе, взятой у Спор-
тсмена. 

• Использование или Попытка Использования 
Спортсменом Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода. 

• Уклонение, отказ или неявка на процедуру сда-
чи Проб. 

• Нарушение порядка предоставления информа-
ции о местонахождении.

•  Фальсификация или Попытка Фальсификации 
в любой составляющей Допинг-контроля. 

• Обладание Запрещенной субстанцией или За-
прещенным методом.

• Распространение или Попытка Распростра-
нения любой Запрещенной субстанции, или Запре-
щенного метода. 

• Назначение или Попытка Назначения любо-
му Спортсмену в Соревновательном периоде За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода, 
или Назначение, или Попытка Назначения любому 
Спортсмену во Внесоревновательном периоде За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода, 
запрещенных во Внесоревновательный период.
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• Соучастие.
• Запрещенное сотрудничество. »3
Так же с 2021 года в силу вступает новая редак-

ция Всемирного Антидопингового Кодекса, которая 
расширяет перечень нарушений антидопинговых 
правил. Новый вид нарушения будет касаться, про-
блемы ответственности за давление оказываемого 
на информаторов WADA, то есть на лиц, которые 
делятся информацией о нарушениях антидопинго-
вых правил с WADA.

При этом Всемирный Антидопинговый Кодекс 
разделяет допинг на две группы:   

• «Запрещенные субстанции (Prohibited 
Substance) - любые субстанции или класс субстан-
ций, приведенные в Запрещенном списке»4.

• «Запрещенный метод (Prohibited Method) 
- любой метод, приведенный в Запрещенном спи-
ске»5.  

Чтобы включить субстанцию или метод в Запре-
щенный список, они должны соответствовать двум 
критериям из четырех: 

• «Медицинские или другие научные данные, 
фармакологический эффект или опыт свидетель-
ствуют о том, что данная субстанция или метод 
сами по себе или в комбинации с другими субстан-
циями или методами способны улучшать или улуч-
шают спортивные результаты»6.

• «Медицинские и другие научные данные, фар-
макологический эффект или опыт свидетельствуют 
о том, что использование данной субстанции или 
метода представляет реальный или потенциальный 
риск для здоровья Спортсмена»7.

•  «WADA принимает решение о том, что ис-
пользование данной субстанции или метода проти-
воречит духу спорта, о чем было сказано в части»8.

• «Субстанция или метод способны маскировать 
использование других Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов»9.

Следует отметить, что не смотря на достаточно 
обширный перечень нарушений антидопинговых 
правил, искоренить использование допинга в спор-
те не удалось. 

Сама идея искоренения допинга в спорте носит 
благородный, справедливый характер. Однако, на 
взгляд автора, данная идея носит утопический ха-
рактер, данное мнение можно подвертеть следую-
щими положениями:

• Развитием медицины, каждый год создаёт-
ся все больше и больше препаратов направленных 
на улучшение физических возможностей человека. 
Безусловно WADA пытается успеть отследить все 
такие препараты путем обновления списка запре-
щённых веществ и хранением собранных анализов 
спортсменов в течение 10 лет. Однако, нет никакой 
гарантии, что не будет создана субстанция, которая 
будет скрывать субстанции из запрещенного списка 
WADA более 10 лет. Так же, нет никаких гарантий, 
что определенные субстанции оказывающие влия-
ние на результаты спортсмена будут входить в за-
прещенный список WADA.

• Сфера допинга на протяжении истории 
всегда развивается с сферой спорта. В настоящее 
время происходит активное внедрение технологий 
в сферу спорта. Данный факт заключается в исполь-
зование спортивного инвертора и появление новых 
видов спорта, в связи с чем можно говорить о появ-
ление технологического допинга.

На взгляд автора, именно фактор появления тех-
нологического допинга не позволит очистить спорт 
от допинга, поскольку WADA никак не регламен-
тирует данную сферу, отдав её на откуп междуна-
родным федерациям по соответствующим видам 
спорта.

Технологический допинг явление не новое для 
сферы спорта, уже в 1994 году на соревнованиях 
по слалому компания Spyder представила новый 
костюм для спортсменов, который благодаря кон-
струкции пошива уменьшал сопротивление воздуха 
на 40%, что улучшало показатели спортсмена. Спу-
стя три года Международная федерация лыжного 
спорта запретила использование подобных костю-
мов. 

На XXI Олимпийских зимних играх 2010 года в 
городе Ванкувер, все та же компания Spyder пред-
ставила костюмы на основе дилатантной жидко-
сти. Главное свойство данной жидкости — это 
возможность затвердевать при ударе. «Когда спор-
тсмен сталкивается с воротами, пена на несколько 
миллисекунд твердеет и гасит вибрацию. Вместе с 
улучшенной аэродинамикой (у костюма не было ни 
одного внешнего шва) спортсмен получал бонус в 
несколько сотых секунды»10. 

Пожалуй, ярчайшим примером использование 
технологического допинга являются соревнования 
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по плаванию на XXIX летних Олимпийских играх 
2008 года в Пекине. На данных играх компания 
Speedo представила плавательный костюм LZR 
Racer. Материал костюма позволял уменьшить со-
противление воды на 6%, повышал приток кислоро-
да к мышцам и сохранял тепло в теле. Костюм был 
допущен к использованию Международной феде-
рацией плавания и как результат показатели спор-
тсменов использующий данный костюм имели оше-
ломляющий эффект.  Около «94 % всех заплывов в 
плавании были выиграны в этих костюмах»11. 89 % 
медалей по плаванью были завоеваны спортсмена-
ми использовавшими данный костюм. Было побито 
23 мировых рекорда спортсменами использовавши-
ми данный костюм. 

Как итог Международная федерация плавания 
признала свою ошибку и запретила использование 
данного костюма в соревнованиях проводимых под 
эгидой Международной федерации плавания. 

Свежим примером применения технологическо-
го допинга можно считать кроссовки Nike VaporFly 
Alphas. В 2019 году Элиуд Кипчоге впервые в исто-
рии бега сумел преодолеть 42,2 км менее чем за 2 
часа — за 1 час 59 минут, именно в этих кроссовках. 
Дизайн кроссовок позволял сэкономить энергоза-
траты спортсмена на 4%, благодаря специальному 
строению подошвы кроссовок. Строение данной 
подошвы и материалы использовавшие для ее соз-
дания создавали эффект пружины, что позволяло 
экономить силы спортсменам. Стоить отметить, 
что Элиуд Кипчоге не единственный бегун ис-
пользовавший данные кроссовки, множество 
спортсменов в течении 2018- 2019 года выступа-
ли и добивались успеха в данной модели кроссо-
вок на соревнованиях не очень высокого уровня. 

Опасаясь использования данных кроссовок 
спортсменами Международная ассоциация легко-
атлетической федерации, ввела ограничения для 
инвентаря разрешенного к использованию вовре-
мя международных марафонов. Так, с 30 апреля 
2020 года, на международных марафонах разре-
шено бегать только в кроссовках, которые нахо-
дились в свободной продаже не менее четырёх 
месяцев. При этом ширина подошвы не должна 
превышать 40 мм. 

Во всех данных случаях спортсмены не понес-
ли никакого наказания, хотя имели преимущество 

перед своими соперниками. Само использование та-
кого преимущества противоречит духу спорта. 

Возможно, подобные ситуации не происходи-
ли, если бы у спортсменов был единый поставщик 
спортивного инвентаря. Однако, в условиях ком-
мерции такого произойти не может. Ведь у боль-
шинства ведущих спортсменов мира заключены 
договоры с различными спортивными брендами, 
которые спонсируют спортсменов. 

Именно благодаря спонсорству спортсменов 
данные бренды получают прибыль от продаж своей 
продукции. Соответственно данные бренды стре-
мятся улучшить показатели спортсменов, чтобы 
привлечь новых покупателей к своей продукции. 

Несмотря на кажущуюся безнаказанность спор-
тсменов за использование технологического допин-
га, не всегда им удается избежать ответственности. 
Так, в 2015 году весь спортивный мир был шоки-
рован новостью, что у члена молодежной нацио-
нальной сборной команды Бельгии Фемке ван ден 
Дрише на велосипеде был обнаружен маленький 
моторчик во время молодежного   чемпионате мира 
по велокроссу. Не смотря, на попытки Фемке ван 
ден Дрише оправдаться, ей было вынесено решение 
со стороны Международного союза велосипедистов 
в виде 6 лет дисквалификации и штрафа в размере 
20 000 франков. 

Данное происшествие является первым случаем 
в истории спорта, когда спортсмен понес наказание 
за использование технологического допинга. При 
этом WADA так и не предприняла никаких шагов 
для регламентации технологического допинга.

Весьма интересным для анализа использования 
технологического допинга в спорте является сфера 
компьютерного спорта. 

Компьютерный спорт явление XXI века, кото-
рый благодаря охвату молодежи развивается значи-
тельно быстрее, чем виды спорта носящие классиче-
ский характер. При этом сама сфера компьютерного 
спорта предполагает исключительное взаимодей-
ствие с технологиями, в то время как классические 
виды спорта в большей степени направлены на фи-
зические, психологические навыки человека. 

Сама по себе сфера компьютерного спорта вы-
зывает множество вопросов. Вплоть до вопросов 
признания данной сферы официальным видом спор-
та. Однако, согласно пункту 1 приказа министерства 
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спорта России от 29.04.2016 N 470 компьютерный 
спорт был включен в первый раздел Всероссийско-
го реестра видов спорта12, тем самым получил офи-
циальное признание как вид спорта на территории 
Российской Федерации. 

Казалось бы, признание компьютерного спорта 
официальным видом спорта, облегчит регламента-
цию данной сферы, но на самом деле проблем в дан-
ной сферы стало только больше.

Одной из такой проблемой и является допинг. 
При чем в случае компьютерного спорта можно 
говорить о проблеме использования запрещённых 
препаратов, методов и технологического допинга.

Сами организаторы соревнований признают 
и пытаются бороться с данной проблемой прово-
дя соревнования в очном формате. Именно в таком 
формате организатор может проверить участников 
на наличие запрещенных субстанций и методов 
в организме, установить общие технологические 
условия для участников: компьютеры, компьютер-
ную периферию, скорость интернет соединения. 
В таком случае вопрос технологического допинга 
разрешается организаторами, они сами контролиру-
ют и подчиняют себе вопросы связанные с техно-
логической составляющей компьютерного спорта. 
Стоит отметить, что из-за дороговизны проведения 
компьютерных соревнований в очной формате, они 
как правило проводятся в таком формате только на 
финальной стадии. 

Сам отбор на финальную стадию соревнований, 
проводится как правило, заочно, то есть участники 
соревнуются между собой находясь за своими лич-
ными технологическими устройствами у себя дома 
по сети интернет. 

И именно тут возникает проблема технологи-
ческого допинга, который никак невозможно раз-
решить. Ведь каждый участник соревнования, 
проходящего в заочном формате, использует свой 
личный компьютер и свою личную компьютерную 
периферию. При этом личные компьютеры участ-
ников и компьютерная периферия имеют различ-
ные технологические различия между собой, так 
если у участника более мощный компьютер, более 
быстрая скорость компьютерной периферии и ин-
тернета у него будет явное преимущество пред дру-
гими участниками. На взгляд автора, данный факт 
полностью противоречит духу спорта, так же, как 

и сама сфера компьютерного спорта противоречит 
природе спорта.

В данном случае организатор соревнований 
в заочном формате, никак не может регулировать 
технологическую составляющую компьютерного 
спорта, даже больше организатор никак не может 
проверить, что по ходу соревнований за технологи-
ческим устройством находился именно заявленный 
участник. 

Исходя из приведенного анализа можно уви-
деть, что сфера спорта постоянно развивается и как 
следствие сфера допинга не стоит на месте. Именно 
с развитием спорта возник технологический допинг, 
который был отдан WADA на откуп спортивным 
организациям. На взгляд автора, разрешения про-
блемы технологического допинга носит первосте-
пенный характер в связи с быстро развивающимися 
технологиями и повышением случаем его исполь-
зования.

Так, предлагается оставить вопрос технологи-
ческой составляющей спортивным организациям, 
в виду многообразия видов спорта. При этом все 
международные спортивные организации должны 
создать детальные технологические положения по 
видам спорта и раз в год обновлять их по примеру 
запрещенного списка WADA. 

WADA же необходимо дополнить перечень на-
рушений антидопинговых правил положением 
об получение преимущества путем использова-
ния технологий. Таким, образом WADA наконец 
будет полностью следить за чистотой спорта. 
Плюс данное положение поставит производите-
лей спортивного инвентаря и экипировки в рав-
ное положение. Не один производитель не станет 
специально создавать технологию противореча-
щую технологическому положению спортивной 
организации, зная, что спортсмена могут дисква-
лифицировать на длительный срок, в результате 
чего будут потеряны огромные денежные сред-
ства.

Отдельно стоит разрешать вопрос технологи-
ческого допинга в компьютерном спорте. В очном 
формате данная проблема разрешается весьма 
эффективно самими организаторами соревнова-
ний, в заочной формате данная проблема практи-
чески неразрешима. Видится невозможным, чтоб к 
каждому компьютерному соревнованию в заочной 
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формате участниками покупались одинаковые тех-
нологические устройства. 

Возможно организаторам компьютерных сорев-
нований следует вовсе отказаться от заочного фор-
мата соревнований. 
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Любые ограничения в рамках общественной 
нормы - это дискриминация, зачастую имеющая 
абсолютно нелогичные причины, несущие за со-
бой деструктивные последствия для социума в 
целом. Рассматривая тему отстранения российских 

спортсменов от международных соревнований, не-
возможно не затронуть некоторые процессуальные 
вопросы, которые отражают происходящее в спор-
тивной среде, в целом. Как же процесс от докумен-
тального фильма ARD до дисквалификации россий-
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ских спортсменов на Олимпиаде в Бразилии обрело 
такой резонанс.

ИААФ (Международная ассоциация легкоат-
летических федераций) начали реагировать на по-
дозрения в допинге в российской легкой атлетике 
только после публикации первого доклада от 9 ноя-
бря 2015 года. В своем первом пресс-релизе, после 
публикации отчета, президент ИААФ объявил, что 
он «предпринял срочный шаг, чтобы получить одо-
брение своих коллег-членов Совета ИААФ для рас-
смотрения санкций против Российской Федерации 
легкой атлетики (АРАФ)». Рассматривалось пред-
варительное и полное приостановление и устране-
ние будущих событий ИААФ. За этим объявлением 
последовало действие от 13 ноября 2015 года, ког-
да Совет ИААФ временно приостановил действия 
ВФЛА (Всероссийская федерация лёгкой атлетики).

Следовательно, российским спортсменам и 
вспомогательному персоналу было запрещено уча-
ствовать в международных соревнованиях, включая 
соревнования Мировой серии по легкой атлетике и 
Олимпийские игры. Кроме того, Россия потеряла 
право принимать у себя командный чемпионат мира 
по спортивной ходьбе 2016 года (Чебоксары) и чем-
пионат мира среди юниоров 2016 года (Казань), в то 
время как АРАФ должен был делегировать ведение 
всех выдающихся случаев допинга в CAS.

Временный запрет основывался на статье 6.11 
(b) Конституции ИААФ и статье 14.7. АРАФ могли 
бы оспорить решение Совета, но отказались сде-
лать это. Принятие санкций, нежелание реального 
разрешения проблемы, подвергало «чистых» спор-
тсменов с российской стороны в такой же мере дис-
криминационному моменту. Одновременно в это 
решение также была включена особая процедура 
для RusAF (бывшего ARAF) по восстановлению 
членства в ИААФ. Предполагалось, что инспекци-
онная группа во главе с независимым председате-
лем проверит, соответствует ли РусАФ длинному 
списку точных критериев.

В начале 2016 года рабочая группа ИААФ нача-
ла свои проверки на основе вышеупомянутых кри-
териев. В марте 2016 года, после своего первого ви-
зита в Москву в январе, рабочая группа посчитала, 
что «российские делегаты добились значительного 
прогресса в выполнении многих критериев провер-
ки, установленных Советом ИААФ». Тем не менее, 

также было сказано, что «еще предстоит проделать 
значительную работу, чтобы выполнить условия 
восстановления, и поэтому на этом этапе RusAF не 
должно быть восстановлено». Однако после статьи 
в «New York Times» в мае 2016 года целевая груп-
па ИААФ рекомендовала «на этом этапе не следует 
восстанавливать членство в РусАФ, поскольку не 
было выполнено несколько важных критериев про-
верки». Целевая группа рассмотрела следующие во-
просы:

• укоренилась ли культура толерантности к до-
пингу, которая привела к тому, что РусАФ был вре-
менно приостановлен;

• имеется ли сильная и эффективная антидо-
пинговая инфраструктура, способная обнаружить и 
сдерживать применение допинга.

Необходимо иметь в виду, что структура вы-
явления допинга во всем мире далеко не идеальна. 
Многочисленные сведения указывают на то, что 
многие виды допинга используются в результате от-
сутствия тестирования их применения, имеет место 
целенаправленное сокрытие фактов применения до-
пинга. Все это свидетельствует дискриминацию на 
почве нериязни к России в лице ее спортсменов.

В результате российские спортсмены были ли-
шены права, согласно правилам ИААФ, участвовать 
в международных соревнованиях, включая чемпи-
онаты Европы и Олимпийские игры 2016 года в 
Бразилии. Целевая группа также рекомендовала, 
чтобы РусАФ оставался временно отстраненным, 
т.е. чтобы «представители РусАФ (т.е. чиновники, 
вспомогательный персонал спортсменов и т. д.) не 
принимали участие в международных соревновани-
ях и не участвовали в делах ИААФ». Это оставило 
многих специалистов мирового уровня без работы, 
а также привело к обнулению заслуг за многие годы 
их профессионального опыта.

Совет ИААФ единогласно одобрил рекоменда-
ции, имея в основании лишь доводы, вместо дока-
занных фактов. На том же заседании по рекоменда-
ции целевой группы Совет ИААФ принял поправку 
к правилу: «если есть какие-либо отдельные спор-
тсмены, которые могут ясно и убедительно пока-
зать, что они не “испорчены” российской системой, 
потому что они были за пределами страны, и с уче-
том других, эффективных антидопинговых систем, 
включая эффективное тестирование на наркотики, 
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то они смогут подать заявку на разрешение участво-
вать в международных соревнованиях не для Рос-
сии, а как нейтральный спортсмен». Эти изменения 
были внесены в Правило 22.1А – «Правила сорев-
нований ИААФ». Наконец, ИААФ также решила 
позволить Юлии Степановой, информатору ARD, 
участвовать в соревнованиях благодаря ее «выдаю-
щемуся вкладу в борьбу с допингом в спорте». Та-
ким образом, дискриминация российских спортсме-
нов была узаконена и введена в действие, приведя к 
разрушению спортивной карьеры многих «чистых» 
спортсменов в российской спортивной среде.

23 июня ИААФ опубликовала свод руководя-
щих принципов, на основании которого российские 
спортсмены могут запрашивать разрешение на уча-
стие в соревнованиях ИААФ (и на Олимпийских 
играх), если они могут продемонстрировать, что не 
испорчены российской государственной допинг-си-
стемой, как это предусмотрено в «Исключение» и 
закреплено в правиле 22.1А. Однако спортсменам, 
использующим это исключение, будет разрешено 
участвовать только в качестве нейтральных спор-
тсменов. Степанова была первой спортсменкой, 
которой ИААФ разрешила участвовать в Играх в 
Рио (по иронии судьбы, позже она будет заблоки-
рована МОК) в соответствии с правилом 22.1А. К 
ней присоединилась только Дарья Клишина (ИААФ 
впоследствии отменила это право в свете ее участия 
в Отчете McLaren, но, как будет объяснено более 
подробно в разделе II, специальное подразделение 
CAS решило, несмотря ни на что, позволить ей со-
ревноваться в Рио).

Правило 22.1 (а) является действительным пра-
вилом, распространяющим дисквалификацию фе-
дерации на ее спортсменов. Однако группа откло-
нила этот факт. Во-первых, она сочла, что не обя-
зана переписывать правила ИААФ. Вместо этого, 
«нормотворческая власть и баланс, которые долж-
ны быть, достигнуты при ее осуществлении меж-
ду участвующими конкурирующими интересами, 
возложены на компетентные органы спортивного 
субъекта, осуществляющие это с учетом общей за-
конодательной базы». Во-вторых, она подчеркнула, 
что «отстранение российской федерации легкой ат-
летики не оспаривается в этом арбитраже». Это свя-
зано с тем, что АРАФ не оспаривал первоначальное 
решение ИААФ в ноябре 2015 года. Следовательно, 

«спор, рассмотренный Целевой группой, касается 
только последствий для спортсменов, связанных с 
Российской Федерацией, отстранения, наложенного 
на их Федерацию, и нет причины для приостановки 
". В-третьих, Целевая группа отклонила мнение о 
том, что правило 22.1 (а) является допинг-санкцией, 
которая дискриминирует сугубо только российских 
спортсменов. Скорее, это правило, которое влияет 
на право спортсменов участвовать в международ-
ных соревнованиях и является следствием орга-
низационной структуры международного спорта. 
Национальные Федерации являются членами Меж-
дународных Федераций и обязаны соблюдать обя-
зательства, вытекающие из такого членства. Спор-
тсмены участвуют в организованном спорте, кон-
тролируемом Международной Федерацией, только 
на основании их регистрации в Национальной Фе-
дерации, которая является членом данной Между-
народной Федерации.

Таким образом, «Правило 22.1 (a) является пра-
вилом общего применения, не относящимся к случа-
ям допинга, и будет в равной степени применяться к 
спортсменам, являющимся членами Федераций, ко-
торые не платят членские взносы, по отношению к 
спортсменам, являющимся членами Федераций, ко-
торые участвуют в других нарушениях обязательств 
Федерации перед ИААФ в качестве его члена».

Заявители пытались сформулировать Правило 
22.1 (а) и Правило 22.1А в качестве пакета, конкрет-
но относящегося к антидопинговым делам. Вместо 
этого Целевая группа подчеркнула, что «правило 
22.1 (a) не является частью нового пакета правил», 
поскольку оно «существует как минимум с 2000 
года, тогда как правило 22.1A является недавней по-
правкой». Они рассматривали правило 22.1 (а) как 
«необходимое

следствие санкции, наложенной на РусАФ». В 
итоге, «спортсмены не имеют права, потому что Ру-
сАФ был санкционирован и принял это санкциони-
рование, а не из-за того, что сделали спортсмены» 
- это подтверждает дискриминацию по признаку от-
ношения к определённой Федерации.

Группа также отклонила аргумент о том, что 
правило 22.1 (а) будет противоречить ВАДК. Во-
первых, потому что это не дополнительная допин-
говая санкция (и, следовательно, не попадает под 
юрисдикцию CAS по правилу Осаки) и, во-вторых, 
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потому что это соответствует мандату WADC Меж-
дународным Федерациям ввести санкции в случае, 
если их члены не соблюдают Кодекс. Кроме того, 
фундаментальный принцип права Ассоциаций во 
всех применимых юрисдикциях состоит в том, что 
члены Ассоциаций обязаны удовлетворять требова-
ния для членства в ассоциации, и, если человек или 
группа данные не соблюдают то, это может негатив-
но сказаться на членстве в Ассоциации впредь. По 
этой причине Целевая группа отказалась «нарушать 
эти, слаженно принятые, принципы».

ИААФ не имеет права применять правило 22.1 
(а) в отношении российских спортсменов. Кро-
ме того, Целевая группа отказалась признать, что 
ИААФ перестали считать российских спортсменов 
неприемлемыми на основании правила 22.1 (а). Ни 
один из спортсменов-истцов не утверждал, что зна-
ли о правонарушениях ИААФ и полагались на них 
в ущерб себе, или что РусАФ не будет отстранен от 
ответственности в случае неправомерных действий. 
Арбитры также отрицают, что правило 22.1 (а) было 
слишком неточным.

Дисквалификация российских спортсменов в 
соответствии с правилом 22.1 (а) пропорциональна, 
поскольку Целевая группа считает, что «Правило 
22.1 (а) не является санкцией», она, следовательно, 
«не должна проходить никакой проверки на сораз-
мерность». Тем не менее, Целевая группа решила 
провести очень интересное мероприятие для оцен-
ки ее предполагаемой пропорциональности. Было 
установлено, что «влияние (недопустимость уча-
стия в международных соревнованиях) для спор-
тсменов, зарегистрированных в Национальной 
Федерации, отстраненной ИААФ, является сораз-
мерным следствием отстранения за неспособность 
создать адекватную систему защиты и продвижения 
«чистых» спортсменов». По мнению арбитров, ис-
коренение допинга в спорте, защита и пропаганда 
«чистых» спортсменов и честности являются, несо-
мненно, законными целями, имеющими огромное 
значение для жизнеспособности спорта на любом 
уровне.

В связи с этим «мера, принятая ИААФ, и эф-
фект, который он производит, способна достичь 
этих целей, поскольку не позволяет спортсменам, 
находящимся под юрисдикцией временно отстра-
ненной Национальной Федерации (из-за того, что 

они не способствуют созданию среды, свободной 
от допинга), соревноваться со спортсменами, заре-
гистрированными в Федерациях, которые не явля-
ются предметом исключения». Кроме того, «мера, 
принятая ИААФ, необходима для достижения наме-
ченной цели: если ИААФ не сможет предпринять 
шаги с упомянутым эффектом, отстранение Россий-
ской Федерации не окажет значимого влияния». Та-
ким образом, «ограничения, от которых пострадают 
спортсмены, в том числе спортсмены-заявители, 
являются следствием общей заинтересованности в 
достижении намеченной цели, которая перевешива-
ет их и не выходит за рамки того, что необходимо 
для достижения». Наконец, Целевая группа подчер-
кнула роль, которую сыграло Правило 22.1А. Эти 
положения свидетельствовали о том, «что эффект, 
вызванный приостановлением действия националь-
ной федерации (вступившей в силу как минимум с 
2000 года), в последнее время стал более гибким, 
чтобы учитывать отдельные случаи таким образом, 
который соответствует искомой цели искоренения 
допинга и защиты. и продвижение чистых спор-
тсменов, честной игры и честности».

В заключение Группа постановила, что «Прави-
ло соревнования ИААФ 22.1 (а) является действи-
тельным и подлежит исполнению в обстоятельствах 
настоящего спора».

Является ли Правило соревнования ИААФ 
22.1А действительным и осуществимым в обстоя-
тельствах настоящего спора? Заявители также оспа-
ривали действительность правила 22.1А, поскольку 
они конструировали правило, как непредвиденную 
санкцию в отношении спортсменов, которые не бу-
дут соблюдать требования, закрепленные в нем. Тем 
не менее, Целевая группа поставила под сомнение 
«заинтересованность заявителей в том, чтобы от-
ложить его, учитывая, что это правило, позволяю-
щее включать, а не исключать спортсменов». Дей-
ствительно, если бы группа нанесла удар, отменив 
Правило 22.1А, «единственное последствие для За-
явителей состояло бы в том, что любой спортсмен, 
который сделал его/ее приемлемым в соответствии 
с Правилом 22.1А, все равно не имел бы права уча-
ствовать в международных спортивных мероприя-
тиях.

Однако в ответ на этот аргумент Целевая груп-
па отметила, что законность правила 22.1 (a) и его 
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применимость в нынешних обстоятельствах уже 
подтверждена в соответствии с вышеизложенными 
соображениями и заявителями. «Представления о 
законности правила 22.1А не имеют смысла». Та-
ким образом, Целевая группа пришла к выводу, что 
правило 22.1.A не противоречит WADC, поскольку 
оно не является санкцией. Точно так же, не буду-
чи санкцией, ее соразмерность не подвергалась 
сомнению и не была воспринята дискриминацион-
ным правилом. Спортсмены не могут полагаться на 
какие-либо законные ожидания в отношении соот-
ветствия критериям, если они соответствуют кри-
териям проверки, опубликованным 11 декабря 2015 
года, поскольку «они также знали бы, что RusAF 
придется восстановить, прежде чем они получат 
право». Действительно, «Правило 22.1А не изме-
нило способ, которым Спортсмены-истцы могли за-
явить о себе», вместо этого «оно обеспечило другой 
путь к приемлемости, который можно было бы ис-
пользовать, даже если РусАФ не был восстановлен 
в соответствии с Условиями восстановления».

В конце концов, Группа только критиковала от-
сутствие правовой определенности, предусмотрен-
ной правилом 22.1А (b), поскольку его условия мо-
гут показаться расплывчатыми и иметь обратную 
силу. Тем не менее, это не помогает Заявителям 
отложить применение этого правила в данном слу-
чае. Даже если «ретроактивных критериев вообще 
следует избегать как несправедливых и противоре-
чащих фундаментальным представлениям о надле-
жащей правовой процедуре и хорошем спортивном 
мастерстве, « Правило 22.1А является правилом 
включения и создает для Истца только возмож-
ность, а не препятствие». Следовательно, его не-
применение повлечет за собой только вред любому 
другому российскому спортсмену, который выпол-
нил правило 22.1A (b).

Опасность дискриминации российских спор-
тсменов кроется в исключении их из списка воз-
можных кандидатов по факту принадлежности к 
России, перечеркивая тем самым карьеры многих 
людей, не давая им развиваться в области спорта. 

Также, время разбирательства данного вопроса не 
дало выступить целому поколению спортсменов, а, 
возможно, и не одному.

Фактор стресса и неопределенности у спортсме-
нов, которые имеют возможность поехать на между-
народные соревнования, способны сильно исказить 
возможные результаты их участия и нанести пси-
хологические травмы. Что касается спортсменов, 
которые не смогли и не смогут посетить различные 
международные соревнования, их карьера и при-
знание в отрасли, которой они посвятили всю свою 
жизнь, так и не сбудется, оставшись в мечтах. 

Последствия дискриминации по принципу 
гражданства ударили и по сфере тренерской подго-
товки, где тренеры, осуществлявшие деятельность 
на территории России, также стали соучастниками 
допингового конфликта. Таким образом, многие 
специалисты в плане подготовки на долгие годы за-
писаны в тренеры “второго сорта” и остаются тако-
выми к восприятию CAS до сих пор.
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Проблема применения допинга приняла угрожа-
ющие масштабы в современном профессиональном 
спорте и борьба с его применением - одна из главных 
и чрезвычайно болезненных проблем как российского, 
так и мирового спорта. 

В 1928 году на международном спортивном кон-
грессе в Амстердаме, посредством введения в устав 
международной федерации легкой атлетики (IAAF), 
запрета на применение стимуляторов, улучшающих 
спортивные показатели, впервые в мировом спортив-
ном движении был установлен контроль за примене-
нием допинга в сфере спорта. Устав предусматривает 
наказание для спортсменов, уличенных в использова-
нии стимуляторов, в виде исключения из рядов про-
фессионального или любительского спорта на опреде-
ленный период времени или пожизненно.

В 1999 году было создано Всемирное антидо-
пинговое агентство (World  Anti-Doping  Agency, 
WADA). Данная организация является международ-
ной и независимой, фонд которой, финансируется 
Международным олимпийским комитетом (МОК) и 
органами государственной власти стран мира, соз-
данные для борьбы с применением допинга в спор-
те. Всемирное антидопинговое агентство и по сей 
день занимает главенствующее положение в проти-
водействии применению допинга. 

Основными инструментами в борьбе с допин-
гом выступают:

• тесты на выявление в крови спортсменов суб-
станций, запрещенных для использования в спорте;

• биологические паспорта спортсменов;
• АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration 

& Management System) – система антидопингового 
администрирования и менеджмента.

С принятием в 2005 году международной кон-
венции о борьбе с допингом в спорте1, органы го-
сударственной власти 176 стран взяли на себя фор-
мальные обязательства вести борьбу против при-
менения допинга в соответствии со Всемирным 
антидопинговым кодексом.

В Российской федерации вопросами противо-
действия допинга в спортивной сфере, а также раз-
работкой антидопинговой политики занимается 
Министерство спорта, туризма и молодежной по-
литики, одно из подразделений которого координи-
рует работу по реализации основных направлений 
антидопинговой деятельности.2

Основными субъектами в системе противодей-
ствия допингу в РФ являются Независимая Наци-
ональная антидопинговая организация «РУСАДА», 
которая реализует ключевые мероприятия допинг-
контроля, и ФГУП  «АДЦ»  – антидопинговая ла-
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боратория, аккредитованная ВАДА, которая иссле-
дует  допинг-пробы спортсменов на содержание за-
прещенных веществ. Особенности взаимодействия 
данных субъектов определяется Приказом №307 
Минспорттуризма от  13 апреля    2011 года, кото-
рый нормативно закрепил Общероссийские анти-
допинговые правила, отражающие приоритеты на-
циональной политики в области противодействия 
допингу и определяющие порядок проведения ме-
роприятий допинг-контроля, включая дисциплинар-
ные процедуры и порядок направления и рассмо-
трения запросов на терапевтическое использование 
тех или иных видов продуктов фармакологической 
промышленности применяемых в спортивных со-
обществах.3 Этот документ был принят в Россий-
ской Федерации для приведения процедуры до-
пинг-контроля в российском спорте в соответствие 
с документами ВАДА и с  учетом особенностей на-
циональной организации.

С учетом непрерывного обновления и развития 
отечественной правовой базы в сфере противодей-
ствия применению допинга в сфере спорта, в ряд 
действующих нормативно-правовых актов были 
внесены изменения, направленные на предупреж-
дение такого рода деяний и усиление администра-
тивной и уголовной ответственности за их соверше-
ние: «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях и статьи 26 и 261 Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»4 
и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части усиления от-
ветственности за нарушение антидопинговых пра-
вил)»5. 

Однако помимо правовых проблем борьбы с 
применением допинга в спорте, по нашему мнению, 
необходимо уделить особое внимание нравственно-
му и этическому аспекту в этой сфере. Поскольку 
зачастую спортсмены готовы использовать любые 
средства для достижения победы, необходимо уде-
лить особое внимание профилактической деятель-
ности как в отношении, особенно начинающих 
спортсменов, так и уже состоявшихся в большом 
спорте. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 7 
августа 2009 г. N 1101-р «Об утверждении Страте-

гии развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2020 г.»6 основными задачами России в 
области спорта являются:

• создание новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения;

• модернизация системы физического вос-
питания различных категорий и групп населения, в 
том числе в образовательных учреждениях профес-
сионального образования;

• совершенствование подготовки спортсме-
нов высокого класса и спортивного резерва и соз-
дание соответствующих современным требования 
спортивных баз и спортивных сооружений, для 
повышения конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене. Уси-
ление мер социальной и юридической защиты спор-
тсменов и тренеров, особенно на международном 
уровне;

•  совершенствование и развитие организаци-
онно-управленческого и кадрового состава, широ-
кое внедрение самых современных научно-методи-
ческих отечественных и зарубежных разработок в 
сфере спорта, надежного медико-биологического и 
антидопингового обеспечения физкультурно-спор-
тивной деятельности в российском спорте.

Немаловажную, а может даже основную роль в 
борьбе с применением допинга в российском спор-
те занимает морально-нравственное воспитание 
спортсменов со школьной скамьи, профилактика 
преступлений в сфере спорта и психологическая 
подготовка не только спортсменов всех рангов, но и 
тренеров, медиков  и иного  обслуживающего пер-
сонала спортсмена.

Система предупреждения применения допин-
га в России постепенно совершенствуется и путем 
обмена опытом с антидопинговыми организациями 
других стран. Например - внесение изменений в Фе-
деральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в части определения поня-
тия «допинг» приведено в соответствие с определе-
нием ВАДА, урегулированы  и детализированы от-
дельные аспекты борьбы с допингом, которые ранее 
отсутствовали в российских  нормативно- правовых 
актах РУСАДА.

Отдельное внимание при разработке мер пред-
упреждения применения допинга, по нашему мне-
нию, необходимо уделить совершенствованию 
антидопингового правового образования в сфере 
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спорта. К сожалению, многие спортсмены и трене-
ры в сфере профессионального спорта недооцени-
вают важность совершенствования антидопинго-
вого правосознания. Так, одни из них придержива-
ются позиции, что спортсмен имеет полное право 
на свободу выбора поведения, что в свою очередь, 
дает ему право употреблять различные препараты, 
повышающие физические возможности человека. 
Другие же считают необходимостью полное исклю-
чение любых стимулирующих веществ. 

 Ввиду тотальной коммерциализации профес-
сионального спорта, и роста и без того фантасти-
ческих гонораров, с каждым годом, у спортсменов 
и его спортивного окружения, всегда будет при-
сутствовать мысль о возможности употребления 
запрещенных в спорте веществ для достижения 
преимущества над соперниками противоправными, 
мошенническими способами. 

Для решения вышеуказанных проблем, на наш 
взгляд необходимо:

 – во-первых, продолжать совершенствовать 
правовое противодействие применению допинга, 
а именно, передать в ведение правоохранительных 
органов борьбу с применением допинга в спорте, 
совершенствовать конкретику понятий в антидо-
пинговом законодательстве;

– во-вторых, резко повысить правовое образо-
вание и нравственно-патриотическое воспитание 
всего российского спортивного сообщества.  Необ-
ходимо ввести дополнительное юридическое обра-
зование для спортсменов и его ближнего спортивно-
го окружения в области антидопинговой политики;

– в-третьих, отвести главную роль борьбы с 
применением веществ, запрещенных в спорте, про-
филактике преступлений в сфере спорта;

– в-четвертых, определить однозначную меж-
дународную позицию о применении допинга, ис-
ключающую любые случаи употребления допинга, 
а именно, урегулирование разрешенного примене-
ния допинга по медицинским показателям (напр. 
Астма и т.п.);

– в-пятых, внедрить современные научные до-
стижения в области определения допинга (метод 
спектрального анализе, мгновенно определяющего 
наличие запрещенного вещества в организме);

– в-шестых, совершенствовать использование 
искусственного интеллекта в борьбе с применени-
ем допинга в спорте, в том числе в содружестве со 
странами, где правоохранительные органы имеют 
доступ к Большим Информационным данным.

Таким образом, на основании вышеизложенно-
го, проблема противодействия применению допин-
га весьма актуальна и требует комплексных мер по 
решению данного вопроса. Так как эта проблема 
распространена не только внутри нашего государ-

ства, но и во всем мире, полностью ее устранить 
можно только сообща, всем мировым сообществом.
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Материалы Меджународной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам спортивного пра-

ва, проходящей на базе Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 15 июля 2020 года.

Основными функциями права являются регу-
лирование и охрана общественных отношений. Со-
ответственно этому в правовой теории выделяются 
главные его подсистемы – регулятивная и охрани-
тельная1. Роль последней осуществляют охрани-
тельные отрасли законодательства, определяющие 
противоправность и наказуемость общественно 
опасных деяний, формирующие виды юридической 
ответственности.  

В их числе значительное место занимает адми-
нистративная ответственность, обеспечивающая 
противодействие  самым распространенным нару-
шениям правопорядка – административным право-
нарушениям. В ст. 1.2 действующего КоАП РФ 
определен широкий круг общественных отноше-
ний, защита которых от административных право-
нарушений осуществляется посредством мер адми-
нистративной ответственности: личность, права и 
свободы человека и гражданина, здоровье граждан, 
окружающая среда, общественный порядок и обще-
ственная безопасность, собственность и др. 

Этот круг не остается неизменным, появление 
новых общественных отношений обусловливает 
потребность их административно-юрисдикционной 
защиты. Так, бурное развитие спортивного движе-

ния породило не только формирование спортивного 
права2 как самостоятельной отрасли права и законо-
дательства, но и необходимость установления адми-
нистративной (и иной) ответственности за наруше-
ния в области спорта.

Административная ответственность за правона-
рушения в конкретной области (сфере) обществен-
ных отношений базируется на общих положениях 
административно-деликтного законодательства, 
что обеспечивает единство в правоприменительной 
практике при решении вопросов квалификации со-
деянного, назначения и исполнения административ-
ных наказаний. 

Эти положения определены в нормах КоАП 
РФ, закрепляющих основные институты админи-
стративной ответственности – административное 
правонарушение и административное наказание3. 
Вместе с тем различия административных право-
нарушений, совершаемых в определенных областях 
(сферах) общественных отношений, позволяют го-
ворить об их особенностях, имеющих значение для 
понимания, нормативного закрепления и примене-
ния административной ответственности в данной 
области. С недавних пор в действующем законо-
дательстве сформирована группа норм, предусма-
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тривающих административную ответственность 
за правонарушения в области спорта4. На основе 
их анализа попытаемся выделить особенности ад-
министративной ответственности данной группы 
правонарушений.

Во-первых, для них характерно множество 
объектов посягательства. В отличие от иных групп 
административных правонарушений, сформирован-
ных в КоАП РФ по единому объекту посягательства 
(права человека и гражданина, собственность, без-
опасность дорожного движения и др.), администра-
тивная ответственность в области спорта предус-
мотрена за посягательства на разные объекты. Это 
обусловлено комплексной природой самого спор-
тивного права и законодательства. Базовый нор-
мативный источник спортивного законодательства 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (в 
ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации»5 (далее – Федеральный 
закон № 329) устанавливает правовые, организаци-
онные, экономические и социальные основы дея-
тельности в области физической культуры и спорта 
в Российской Федерации, определяет принципы за-
конодательства о физической культуре и спорте. 

Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года6 к приоритетным задачам в этой обла-
сти относит: разработку и реализацию  комплекса 
мер по пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни; развитие медико-биологического и анти-
допингового обеспечения физкультурно-спортив-
ной деятельности; создание системы обеспечения 
общественной безопасности на объектах спорта 
и организации работы с болельщиками и их объ-
единениями.

Такая ориентация Стратегии не случайна, 
поскольку в современных условиях основными 
угрозами в рассматриваемой деятельности явля-
ются допинг и нарушения общественного поряд-
ка и общественной безопасности на спортивных 
соревнованиях. 

Первая угроза направлена против здоровья 
спортсменов. В целях противодействия ей глава 
6 КоАП РФ в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 декабря 2011 г. № 413-ФЗ7 дополнена ст. 
6.18«Нарушение установленных законодательством 

о физической культуре и спорте требований о пре-
дотвращении допинга в спорте и борьбе с ним». 

Вторая – представляет опасность для безопас-
ности участников и зрителей спортивных соревно-
ваний. Глава 20 КоАП РФ Федеральным законом 
от 23.07.2013 № 192-ФЗ8 дополнена ст. 20.31 «На-
рушение правил поведения зрителей при проведе-
нии официальных спортивных соревнований» и ст. 
20.32 «Нарушение правил обеспечения безопасно-
сти при проведении официальных спортивных со-
ревнований».

Кроме этого объектом административных пра-
вонарушений в области спорта выступает установ-
ленный порядок предпринимательской деятельно-
сти. На данный объект посягают правонарушения, 
ответственность за которые предусматривалась 
статьей 14.15.1 (отменена), и  предусматривается 
ст.14.15.2 «Незаконная реализация билетов на мат-
чи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 
или документов, дающих право на их получение” и 
14.15.3 КоАП РФ «Реализация поддельных входных 
билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года или документов, дающих право на 
получение входных билетов на матчи чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года» (к данным со-
ставам правонарушений мы еще вернемся).

Во-вторых, специальные субъекты админи-
стративных правонарушений в области спорта. Ими 
могут быть различные по своему статусу участники 
спортивно-правовых отношений: спортсмены (ст. 
6.18 КоАП РФ), тренеры, специалисты по спортив-
ной медицине или иные специалисты в области фи-
зической культуры и спорта (ч. 2 ст. 6.18 КоАП РФ), 
зрители (ст. 20.31 КоАП РФ), организаторы офици-
альных спортивных соревнований, собственники, 
пользователи объектов спорта (ст. 20.32 КоАП РФ). 
Для установления каждого из видов специальных 
субъектов административных правонарушений не-
обходимо обратиться к ст. 2 Федерального закона № 
329, определяющей основные понятия, используе-
мые в данном законе. Наличие состава указанных 
административных правонарушений законодатель 
связывает со специальным субъектом нарушения. 
Исключение представляют ст. 14.15.1 (отменена) и  
ст.ст. 14.15.2 - 14.15.3 КоАП РФ, которые предус-
матривают ответственность граждан, должностных 
лиц, индивидуальных предпринимателей.
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В-третьих,  интегрированность с междуна-
родными нормативными правовыми актами, опре-
деляющими общие стандарты в области защиты 
здоровья спортсменов и обеспечения безопасности 
спортивных мероприятий. На этой особенности ад-
министративной ответственности в области спорта 
следует остановиться подробнее.

В Федеральном законе № 329  содержится прин-
ципиальное положение о том, что если международ-
ным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, применяются 
правила международного договора Российской Фе-
дерации (ч. 4 ст. 4). Международное спортивное 
движение и его организации (МОК, международ-
ные федерации по видам спорта и др.) выработали 
единые подходы к обеспечению здоровья и безопас-
ности в области спорта. 

С учетом возрастания опасности допинга в со-
временном спорте разработаны организационные и 
правовые механизмы противодействия этой угро-
зы. Они основаны на Международной конвенции 
о борьбе с допингом в спорте9, принятой в Париже 
19 октября 2005 года и ратифицированной  Россий-
ской Федерацией.10 Приложением к данной Между-
народной конвенции являются ежегодно обновляе-
мые исполнительным комитетом WADA списки, в 
которых определены субстанции и (или) методы, 
запрещенные для использования в спорте. В соот-
ветствии с этими списками Минспорта России ут-
верждает Перечни субстанций и (или) методов, за-
прещенных к использованию в спорте. В частности, 
такие Перечни на 2020 год утверждены приказом 
Минспорта России от 21.11.2019 № 964.  

Предметом административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 6.18 КоАП РФ «Наруше-
ние установленных законодательством о физической 
культуре и спорте требований о предотвращении 
допинга и борьбе с ним», являются запрещенные 
для использования в спорте субстанции и (или) ме-
тоды, которые способны оказывать стимулирующее 
влияние на подготовку спортсменов и их результа-
ты в соревнованиях. Умышленное использование 
или попытка использования спортсменом данных 
субстанций и (или) методов образуют состав право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 данной статьи; 
распространение их спортсменом, тренером, специ-
алистом по спортивной медицине или иным специ-
алистом в области физической культуры и спорта 
влечет ответственность по ч. 2 этой статьи. 

Подчеркнем еще раз, названные противоправ-
ные деяния образуют составы этих правонару-
шений, если в качестве их предмета установлены 
субстанции и (или) методы, включенные в дей-
ствующие в текущем году Перечни субстанций и 
(или) методов, запрещенных к использованию в 
спорте. Причем в процессуальных документах по 
делу (протоколах, постановлениях) должны быть 

указаны точные наименования соответствующей 
субстанции (например, мелдоний, гормоны роста 
(GH) и др.) или метода (например, фальсификация 
процедуры допинг-контроля, любые формы внутри-
сосудистых манипуляций с кровью и др.).

Такой подход сохраняется и при формирова-
нии других составов административных правона-
рушений в области спорта. Предметом правонару-
шения, предусмотренного ст. 14.15.2 «Незаконная 
реализация билетов на матчи чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года или документов, даю-
щих право на их получение”  КоАП РФ, являются 
входные билеты на мероприятия UEFA Евро 2020.  
Причем  UEFA устанавливает цену на них, которая 
указывается на входном билете (см. примечание 
к ст. 14.15.2 КоАП РФ). Одновременно стоимость 
входного билета используется законодателем в ка-
честве критерия кратности при установлении раз-
мера административного штрафа за рассматривае-
мое правонарушение.

Требования МОК и МПК учитываются также 
при установлении правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнова-
ний11, за нарушение которых предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 20.31 КоАП 
РФ; правил обеспечения безопасности при прове-
дении официальных спортивных соревнований12, 
нарушение которых влечет ответственность по ст. 
20.32 КоАП РФ.

В-четвертых, наличие норм с ограниченным 
сроком действия. В связи с ростом в последние 
годы числа крупных международных спортивных 
соревнований, организуемых и проводимых на тер-
ритории Российской Федерации, нормотворческая 
практика  пошла по пути установления администра-
тивной ответственности за нарушение порядка их 
проведения с привязкой к конкретному спортивно-
му мероприятию: олимпийские игры, чемпионаты 
мира, Европы по отдельным видам спорта и др.  

Например, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 277-ФЗ в КоАП РФ  была введена ст. 14.15.1 
«Нарушение порядка продажи входных билетов и 
изменение при продаже входных билетов установ-
ленной стоимости входных билетов на посеще-
ние спортивных мероприятий и церемоний ХХ11 
Олимпийских зимних игр и Х1 Паралимпийских 
игр в городе Сочи», которая после проведения ука-
занных спортивных мероприятий утратила силу в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 210-ФЗ. В преддверии другого международного 
спортивного соревнования – чемпионата Европы по 
футболу КоАП РФ пополнился двумя статьями: ст. 
14.15.2 «Незаконная реализация билетов на матчи 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 
или документов, дающих право на их получение” и 
14.15.3 КоАП РФ «Реализация поддельных входных 
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билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года или документов, дающих право на 
получение входных билетов на матчи чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года».

Такое нормативное решение нам не представля-
ется оптимальным. Разумеется, каждое спортивное 
международное мероприятие имеет свои экономи-
ческие, временные, пространственные и другие 
особенности. Они отражаются в федеральных за-
конах, планах подготовки и проведения соответ-
ствующих спортивных соревнований. Но общий 
алгоритм этих мероприятий уже выработан, в том 
числе применительно к рассматриваемым нормам: 
платность, документальность, порядок посещения 
официальных спортивных соревнований. Наруше-
ние этих требований тоже однотипны – посещение 
этих мероприятий без входного билета, незаконная 
реализация входных документов  др. и не меняет 
своей сути независимо от конкретного спортивного 
соревнования. 

Нынешняя нормотворческая практика установ-
ления административной ответственности, дей-
ствующей только во время подготовки и проведе-
ния определенного спортивного мероприятия не 
корректна с точки зрения теории правовой нормы 
как общего правила, рассчитанного на неоднократ-
ное применение, так и требований законодательной 
техники об экономии нормативного материала. По-
лагаем целесообразным в проекте нового КоАП РФ 
закрепить нормы об ответственности за незаконную 
реализацию входных билетов на международные 
спортивные соревнования. К такому нормативному 
решению склоняются и другие исследователи13.

В-пятых, конструктивная встроенность в ад-
министративно-деликтное и уголовное законода-
тельство, позволяющая четко разграничить рас-
сматриваемые административные правонарушения 
от смежных составов административно и уголовно 
наказуемых деяний. Достигается это путем форму-
лирования в административно-деликтной норме не 
только признаков состава правонарушения, за кото-
рое устанавливается ответственность, но и указания 
на иные сходные деяния, не охватываемые составом 
данного правонарушения. 

Такая конструкция наиболее характерна для ст. 
6.18 КоАП РФ «Нарушение установленных законо-
дательством о физической культуре и спорте требо-
ваний о предотвращении допинга в спорте и борьбе 
с ним». Частью 1 ст. 6.18 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за умышленное нарушение спор-
тсменом установленных законодательством о фи-
зической культуре и спорте требований  о предот-
вращении допинга и борьбе с ним, выразившееся в 
использовании  или попытке использования запре-
щенной субстанции и (или) запрещенного метода. 
Но эти деяния образуют состав данного админи-
стративного правонарушения, если они: 

• в соответствии с законодательством о физи-
ческой культуре и спорте не являются нарушением 
антидопинговых правил. Так, в соответствии с ч. 3.1 
ст. 26 Федерального закона № 329-ФЗ не является 
нарушением антидопинговых правил использова-
ние запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода, если в момент совершения имелось разре-
шение на их терапевтическое использование;

• не предусмотрены ч. 2 ст. 6.18 КоАП РФ, уста-
навливающей ответственность за распространение 
спортсменом, тренером, специалистом по спортив-
ной медицине или иным специалистом в области 
физической культуры и спорта запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода или статьями 
6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ», 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах», 20.22 КоАП РФ «Нахожде-
ние в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими алкогольной и спир-
тосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ».  В послед-
нем случае разграничение правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ, от смежных 
составов проводится в основном по предмету адми-
нистративного правонарушения. Таковым по ч. 1 ст. 
6.18 КоАП РФ являются запрещенные субстанции и 
(или) запрещенные методы, включаемые в Перечни, 
утверждаемые Минспорта России, для смежных со-
ставов правонарушения – наркотические средства 
или психотропные вещества, новые потенциально 
опасные психоактивные вещества или одурманива-
ющие вещества, алкогольная и спиртосодержащая 
продукция. 

Подобным образом сконструирована и ч. 2 ст. 
6.18 КоАП РФ. Несколько иной подход демонстри-
рует законодатель при формулировании диспози-
ций ст. 14.15.2, ч. 3 ст. 20.31 и ч. 2 ст. 20.32 КоАП 
РФ, в которых предусматривается соответственно 
административная ответственность за реализацию 
поддельных входных билетов на официальные 
спортивные соревнования, грубые нарушения зри-
телями правил поведения и правил обеспечения 
безопасности, повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или имуществ, при проведении офи-
циальных спортивных соревнований при условии, 
«если эти действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния». 

Правовая оценка содеянного во всех указанных 
случаях предполагает обращение к уголовному за-
кону. Так, например, грубое нарушение обществен-
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ного порядка зрителем официального спортивного 
соревнования,  выражающее явное неуважение к 
обществу, содержащее признаки ст. 213 УК РФ «Ху-
лиганство» образует состав уголовно наказуемого 
деяния.

В-шестых, возможность использования раз-
личных видов административных наказаний. Ана-
лиз санкций норм, предусматривающих админи-
стративную ответственность за правонарушения в 
области спорта, свидетельствует о том, что за все 
рассмотренные виды этих правонарушений зако-
нодатель установил административный штраф. Как 
правило, его размер исчисляется в денежном вы-
ражении (в ст. 14.15.2 КоАП РФ в кратном размере 
стоимости входного билета на матч) в относитель-
но определенной санкции, что позволяет индиви-
дуализировать наказание с учетом требований ст. 
4.1 КоАП РФ. Размеры административного штра-
фа дифференцированы в зависимости от субъектов 
правонарушений – спортсмены, тренеры, специали-
сты спортивной медицины, индивидуальные пред-
приниматели, должностные лица, юридические 
лица.

За совершение отдельных правонарушений 
в области спорта установлена административная 
ответственность в виде административного при-
остановления деятельности (ст.ст. 14.15.2, 14.15.3, 
20.32 КоАП РФ), обязательных работ (ч. 1 ст. 20.31 
КоАП РФ), административного ареста ( ч.ч. 2-5 ст. 
20.31 КоАП РФ), административного выдворения за 
пределы Российской Федерации (ч.ч. 4 и 5 ст. 20.31 
КоАП РФ), административного запрета на посе-
щение мест проведения официальных спортивных 
соревнований (ч.ч. 1-3 ст. 20.31 КоАП РФ). Этот 
перечень административных наказаний вполне 
можно было сократить. Прежде всего, это касается 
обязательных работ и административного ареста, 
на необходимость исключения которых из системы 
административных наказаний мы уже неоднократно 
обращали внимание14.  Их несоответствие Консти-
туции РФ и международно-правовым актам оче-
видно, к сожалению, разработчики проекта нового 
КоАП РФ сохранили эти меры принуждения в ка-
честве административных наказаний. Вызывает со-
мнение и целесообразность такого вида наказания 
как административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнова-
ний, который предусмотрен за совершение одного 
вида административного правонарушения – нару-
шение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований (ч.ч. 1-3 
ст. 20.31 КоАП РФ)! Такого аналога нет в действу-
ющем административно-деликтном и уголовном за-
конодательстве. По нашему мнению, данную меру 

следует поместить в гл. 27 КоАП РФ «Применение 
мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях», поскольку она по 
своей природе является мерой административного 
пресечения. Механизм применения данного запрета 
не сложнее действующего порядка его исполнения 
(ст. 32.14 КоАП РФ): зритель, нарушивший прави-
ла поведения на официальных спортивных сорев-
нованиях, подвергается административному штра-
фу. При задержании органами внутренних дел он 
включается в электронную базу, сведения которой 
передаются службам продажи входных билетов и 
службам пропускного контроля. Этого вполне до-
статочно для пресечения продажи входных билетов 
для «буйных» болельщиков.

В настоящей статье мы, не претендуя на бес-
спорность высказанных суждений, попытались 
оценить роль административной ответственности 
в противодействии нарушениям в области спорта, 
выявить возникающие в процессе ее применения 
проблемы и предложить пути их решения, которые 
могут представить интерес при реформировании 
административно-деликтного законодательства.
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Физическая культура и спорт активно вошли 
в жизнь современного человека. В соответствии 
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" физическая культура - часть культу-
ры, представляющая собой совокупность ценно-
стей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуаль-
ного развития способностей человека, совершен-
ствования его двигательной активности и фор-
мирования здорового образа жизни, социальной 
адаптации путем физического воспитания, физи-
ческой подготовки и физического развития. 

Спорт признается особой сферой социально-
культурной деятельности, сложившейся в форме 
соревнований и специальной практики подготов-
ки человека к ним.  Различные аспекты спортив-
ной сферы требуют правового регулирования, 
возникает необходимость в разрешении спорных 
ситуаций на основе права. Указанные обстоя-
тельства предопределяют необходимость ведения 
«спортивного права», правовая природа которого 
вызывает неподдельный интерес и научные дис-
куссии.

Ряд ученых признают спортивное право «мо-
лодой, но активно формирующейся комплексной 
отраслью российского права, регулирующей от-

ношения, складывающиеся в сфере физической 
культуры и спорта»1. 

В тоже время, ряд ученых ставит под сомне-
ние комплексный характер спортивного права, 
подчеркивая его самостоятельность. 

Так, М. О. Буянова, исследуя предмет спор-
тивного права, отмечает, что спортивным отно-
шениям присуще единство, вытекающее из их 
взаимосвязей и взаимозависимости, что характе-
ризует предмет спортивного права как целостное 
образование, отграниченное от предметов иных 
отраслей права, и подтверждает самостоятель-
ный, а не комплексный характер спортивного 
права2. 

Автор подчеркивате, что в юридической ли-
тературе сформировалось ошибочное понятие о 
предмете спортивного права, ввиду чего в него 
включаются отношения, связанные со спортом, 
но относящиеся к предметам трудового, админи-
стративного, гражданского, предпринимательско-
го и земельного права. 

Обосновывается самостоятельность спортив-
ного права и определяется его место в системе от-
раслей российского права. 

Предметом спортивного права являются об-
щественные отношения в области физкультуры и 
спорта (спортивные отношения) об организации: 



International journal of civil and trade law

77№ 1 / 2020

• физкультурно-спортивной деятельности и 
международного сотрудничества в сфере спорта; 
в) рассмотрения спортивных споров. Спортивные 
отношения, составляющие предмет спортивного 
права следует характеризовать как организацион-
ные спортивные отношения3. 

Можно признать, что спортивное право как 
самостоятельная отрасль российского законода-
тельства, представляющая собой систему обо-
собленных нормативных правовых актов, регу-
лирующих общественные отношения  в сфере 
физической культуры и спорта, сформировалась 
и активно развивается. Однако вопрос о возник-
новении спортивного права как самостоятельной 
отрасли российского права является дискуссион-
ным4.

Тем не менее, спортивное право активно раз-
вивается, кроме того, появляются исследования, 
посвященные футбольному праву, которое рас-
сматривается как новейшее направление юри-
спруденции, охватывающее общественные отно-
шения, возникающие в такой социальной сфере 
как футбол5.

Отстраняясь от дискуссии о самостоятельно-
сти спортивного права в системе отраслей рос-
сийского права, следует отметить, что законода-
тельство в области спорта и физической культу-
ры активно развивается. Важным этапом такого 
интенсивного развития стал период проведения 
в России ряда важнейших спортивных меропри-
ятий, что потребовало внесения изменений в дей-
ствующее законодательство. 

Новые социальные обстоятельства привели к 
необходимости внесения ряда изменений в дей-
ствующее административно-деликтное законо-
дательство, и прежде всего, в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Нормы административно-деликтного законо-
дательства, имея охранительный характер, взаи-
модействуют с нормами спортивного права, обе-
спечивая их соблюдение под угрозой применения 
административной ответственности. 

Прежде всего, возможно определить два 
аспекта взаимодействия норм административно-
деликтного и спортивного права.

Первым направлением взаимодействия ад-
министративно-деликтного и спортивного права 
является установление административной ответ-
ственности за нарушение определенных требо-
ваний в сфере физической культуры и спорта. В 
КоАП РФ предусмотрена ответственность за на-
рушения антидопинговых правил (ст. 6.18 КоАП 
РФ), требований к положениям об официальных 
спортивных соревнованиях (ст. 6.22 КоАП РФ).

Необходимость выполнения требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним 
предопределяют установление административ-

ной ответственности за нарушения в указанной 
сфере, предусмотренные ст. 6.18 КоАП РФ. Объ-
ективная сторона административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 6.18 КоАП 
РФ предусматривает нарушение антидопинговых 
правил, утвержденных Приказом Минспорта Рос-
сии от 09.08.2016 № 947  6. Указанным составом 
предусмотрены специальные субъекты. К числу 
которых относятся спортсмены, тренеры, специ-
алисты по спортивной медицине, а также иные 
специалисты в области физической культуры и 
спорта.

Статьей 6.22 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность за невключение 
организатором официального спортивного со-
ревнования, не являющимся спортивной федера-
цией, в положение (регламент) об официальном 
спортивном соревновании требований о запрете 
на противоправное влияние на результат офи-
циального спортивного соревнования, а также о 
запрете на участие спортсменов, спортивных су-
дей, тренеров, руководителей спортивных команд 
и других участников официального спортивного 
соревнования в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари 
на официальное спортивное соревнование. Необ-
ходимо отметить, что нормы, устанавливающие 
ответственность по данному составу, признаются 
спорадичными, практика применения по ним не 
была сформирована7. Так, по данным Судебного 
департамента при Верховном суде Российской 
Федерации за 2019 года ни одного дела по данной 
статье не было рассмотрено.

Вторым направлением взаимодействия адми-
нистративно-деликтного и спортивного права на-
правлено на обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности в период проведе-
ния спортивных мероприятий. 

Важным аспектом спортивной жизни явля-
ется необходимость обеспечения общественно-
го порядка и безопасности в период проведения 
спортивных мероприятий. На реализацию ука-
занной функции было направлено введение Фе-
деральным законом от 23.07.2013 г. № 192-ФЗ в 
КоАП РФ нового вида административного нака-
зания - административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных со-
ревнований в дни их проведения, который  за-
ключается во временном запрете гражданину на 
посещение таких мест в дни проведения офици-
альных спортивных соревнований и устанавли-
вается за нарушение правил поведения зрителей 
при проведении официальных спортивных со-
ревнований, регламентированных Постановлени-
ем Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156   8. 
Указанный вид наказания предусмотрен в санк-
ции статьи 20.31 КоАП РФ, устанавливающей ад-
министративную ответственность за нарушение 
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правил поведения зрителей при проведении офи-
циальных спортивных соревнований.

В целях обеспечения исполнения постанов-
ления об административном запрете на посеще-
ние мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения МВД России 
осуществляет ведение списка таких лиц на осно-
вании вступивших в законную силу постановле-
ний о назначении данного вида административ-
ного наказания. В указанном списке содержится 
информация о лице, в отношении которого на-
значено данное наказание, дата и номер решения 
суда об административном запрете на посещение 
мест проведения официальных спортивных со-
ревнований, а также дата начала и истечения сро-
ка административного наказания. Доступ к спи-
ску является свободным, а сам список размещен 
на сайте  https://мвд.рф/bannedfans.

На обеспечение соблюдения правил обеспече-
ния безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований направлены нормы 
статьи 20.32 КоАП РФ, устанавливающие адми-
нистративную ответственность за нарушение 
правил, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.04.2014 № 353, со стороны 
организаторов официальных спортивных сорев-
нований или собственников (пользователей) объ-
екта спорта. 

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации в 2019 году 
было рассмотрено 2205 дел по статьям 20.31 и 
20.32 КоАП РФ, 1592 лица было привлечено к 
административной ответственности, из которых 
абсолютное большинство 1441 – это граждане. 
Основным видом назначаемого наказания по 
указанным статьям являлся административный 
штраф (по 1535 делам) на общую сумму 14 035 
500 рублей9.

Усиление роли спорта и физической культуры 
в социальной сфере поставило вопрос о необхо-
димости осуществления охранительного регули-
рования общественных отношений в указанной 
сфере, что предопределило необходимость уста-
новления административной ответственности за 
совершения нарушений в сфере спорта. Указан-
ные обстоятельства предопределили необходи-
мость внесения ряда дополнений в действующее 
административно-деликтное законодательство. 
Исследуя взаимодействие административно-де-
ликтного и спортивного права представляется 
возможным выделить два основных направления 
такого взаимодействия, первой из которых на-
правлено на соблюдение ряда требований в сфере 
физической культуры и спорта под угрозой при-

менения административной ответственности. 
Второе направление взаимодействия предопреде-
лено важностью обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности в ходе про-
ведения спортивных мероприятий.
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Спортивная индустрия в настоящее время за-
нимает существенную долю в структуре экономики 
страны. Это обусловлено сразу несколькими причи-
нами. Во-первых, спорт является очень многогран-
ным. В понятие спорта мы включаем такие состав-
ляющие как спорт высших достижений, профес-
сиональный спорт, массовый спорт и физическая 
культура, физическое воспитание дошкольников, 
школьников и студентов, физическая подготовка 
военнослужащих, профессионально-прикладная 
физическая подготовка, спортивные способы ре-
креации и реабилитации и так далее. Такое много-
образие объясняет вторую причину – спорт стал 
важным социально-экономическим фактором, вли-
яющим практически на все сферы жизни человека и 
деятельности государства. Спорт важен для образо-
вания, воспитания, медицины, политики, обороны 
страны, сферы развлечений и досуга.

Такая многогранность обосновывает не только 
важной данной сферы для государства, но и опи-
сывает сложность и простор для потенциального 
развития в данной сфере криминальных экономиче-
ских явлений.

В нашей статье мы рассмотрим различные под-
ходы государства к регулированию спортивной ин-
дустрии через призму противодействия криминаль-
ным экономическим явлениям.

В первую очередь необходимо определить име-
ющиеся подходы к классификации моделей государ-
ственного регулирования спортивной индустрии.

Алтухов С.В. в своей статье1 выделил три моде-
ли государственного регулирования спортом:

• китайская (советская), где управление спортом 
полностью возложено на государство;

• американская, где государство не участвует в 
управлении спортом, и лишь через косвенные ме-
тоды управляет отдельными вопросами. Чаще всего 
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это происходит посредством налогового регулиро-
вания, предоставлением налоговых льгот;

• бразильская, где государство замается лишь 
созданием инфраструктуры, а остальные области 
финансируются, а равно, регулируются спонсора-
ми.

Однако Алтухов С.В. остановил свое внима-
ние лишь на одной составляющей спорта – спорте 
высших достижений и организации крупных спор-
тивных мероприятий, что не отражает всей широты 
данной социальной сфера, а значит не может быть 
применено в контексте исследования криминализа-
ции этой области экономики.

Несмотря на это, сама идея разделения моделей 
государственного регулирования по степени госу-
дарственного вмешательства в индустрию спорта 
является очевидной, а потому нашла свое отраже-
ние и в работах других исследователей.

Якубов Ю.Д. выделяет интервенционистскую 
модель, где государство диктует субъектам системы 
спорта основные правила и формы организации, и 
неинтервенционистскую модель, которая предпо-
лагает провозглашение государством автономности 
спорта как саморегулирующейся системы2. При 
этом, автор отмечает, что полная автономия спор-
тивной отрасли является утопическим понятием, 
поэтому он выделяет еще и смешанную модель. 
Поскольку смешанная модель является наиболее 
распространенной Якубов Ю.Д. выделяет еще до-
полнительные три воплощения смешанной модели. 
в зависимости от вариантов государственного вме-
шательства.

Рэймонд Сауэр выделяет европейскую и амери-
канскую модели управления спортом3, которые от-
личаются уровнем открытости спортивных лиг. Обе 
модели являются достаточно обособленными от го-
сударства. Разница заключается в том, что европей-
ская модель носит более открытую структуру4, в то 
время как американская характеризуется закрыто-
стью, а управление в ней осуществляется владель-
цами спортивных лиг.

Достаточно широко описали модели государ-
ственного регулирования Понкин И.В. и Редькина 
А.И.5 Кроме перечисленных выше авторы рассмо-
трели бюрократическую и предпринимательскую 
модели. В первой, очевидно наибольшие полномо-
чия по управлению спортивной индустрией при-

надлежит государству, во второй наблюдается су-
щественное влияния рынка и его субъектов на ре-
шения, принимаемые в области индустрии спорта.

Значительный вклад в исследование моделей 
управления спортом внес Гридин Р.В., который раз-
делил модели не по одному признаку (степени госу-
дарственного участия, а сразу по пяти6. Среди таких 
признаков выступили структура управления, доля 
государства в управлении спортом, наличие частно-
го капитала в спортивной индустрии, степень уча-
стия населения, и влияние самих спортсменов на 
принимаемые решения.

Исходя из проведенного анализа видно много-
образие моделей государственного регулирования 
спорта. Учитывая множество критериев, согласно 
которым делятся модели управления, а также не 
всегда четкие отличия, заключающиеся в тонкостях 
управления, в рамках настоящей статьи считаем не-
целесообразным выделение единого исчерпываю-
щего списка моделей управления спортом. Однако 
каждую из рассмотренных моделей и отличитель-
ные их аспекты считаем необходимым рассмотреть 
в разрезе возможного влияния на криминализацию 
области спортивной индустрии.

Так, все модели, отличающиеся высокой сте-
пенью государственного участия в спортивной 
индустрии (из рассмотренных выше к ним можно 
отнести соответствую, интервенционистскую, бю-
рократическую) во многом избавлены от различных 
классических рыночных криминальных явлений. 
Незаконное предпринимательство, теневой сектор, 
в таких моделях, очевидно, имеют неблагоприят-
ные условия для своего существования. Любая их 
деятельность сразу становится явной, поскольку 
монополия в этой области принадлежит государ-
ству. Поэтому пропадает одно из главных условий 
существования этих деструктивных экономических 
явлений – их латентность. В то же время, такие мо-
дели не исключают иных видов криминализации 
спортивной индустрии. Поскольку управление как 
спортом, так и финансами в области спорта при-
надлежит государству, в данных моделях могут 
развиваться преступления, связанные с хищением 
бюджетных средств, откатами, махинациями с госу-
дарственными закупками.

Решение указанных проблем лежит несколько в 
стороне от спортивной индустрии, и связано, пре-
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жде всего, с развитием общей правоохранительной 
системой. В частности, жесткая политика Китая в 
отношении коррупционных преступлений позво-
ляет свести к минимуму подобные криминальные 
явления.

Американская модель управления спортом, 
также имеет свои особенности с точки зрения ее 
криминализации. Поскольку государственное ре-
гулирование спорта осуществляется посредством 
налогового регулирования, в характерными видами 
преступлений в данной области являются махина-
ции в области налоговых льгот для спортивных ор-
ганизаций. 

Поскольку американская модель отличается 
закрытостью системы управления в отличие, на-
пример, от европейской, для нее характерны и 
коррупционные проявления. При этом, коррупция 
выступает не в виде взяточничества, поскольку 
государственные органы в данном случае не за-
действованы, а в виде коммерческого подкупа, по-
скольку участвующие лица, зачастую не являются 
должностными.

Еще более развиты преступления в сфере на-
логов в бразильской системе. В отличие от амери-
канской, в этой модели список субъектов, освобож-
даемых от налогов более широк и включает также 
спонсоров различных спортивных мероприятий. 
Такая модель создает благоприятные условия для 
различных схем ухода от налогов и «отмывания» 
денежных средств.

Понятие «откатов» характерно не только для 
моделей с высокой степенью государственного уча-
стия. В иных моделях они также достаточно разви-
ты, но имеют несколько иную природу. В интервен-
ционистской модели государство решает вопросы 
распределения финансов, и поскольку оно пресле-
дует прежде всего социально-значимые цели, рас-
пределение носит более равномерный характер. Не-
интервенционистские модели часто критикуют за 
то, что финансовая поддержка касается прежде все-
го профессиональных клубов. Среди которых также 
не все получают помощь. Поскольку финансирова-
ние является одной из основ существования спор-
тивного клуба, то для таких моделей характерны 
«откаты» спонсорам от спортивных организаций.

Таким образом, направления криминализации 
спортивной индустрии во многом зависят от суще-
ствующей в стране модели регулирования спорта. 
Многообразие моделей создает многообразие пре-
ступлений. Учет рассмотренных в работе особен-
ностей управления спортом важен для разработки 
методов противодействия криминальным экономи-
ческим явлениям в области спортивной индустрии.
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В современном мире все больше и больше вни-
мания уделяется спортивному сектору, который за 
последнее время стал регулироваться правом на-
ряду и с другими немало важными сферами обще-
ственной жизни, такими как политика, экономика и 
культура. 

Так, спорт во многих странах является одним 
из основных направлений политики государства, а 
проведение постоянных спортивных мероприятий 
считается неотъемлемой частью данной политики. 

Однако государство закрепляет определённые 
условия, которые должны быть соблюдены при про-
ведении спортивных мероприятий для безопасного 
участия спортсменов и комфортного просмотра для 
зрителей. 

В первую очередь, хочется начать с понятий 
общественной безопасности и общественного по-
рядка. Казалось бы, спорт для многих- это способ 
объединиться с другими людьми и стать как бы 
одним целым. Однако многие люди, используя это 
мероприятие в качестве подрыва безопасности всех 

граждан, пытаются поставить жизнь всех участни-
ков спортивного соревнования под угрозу. Именно 
для таких случаев создаются специально уполно-
моченные органы, которые в пределах своей ком-
петенции делают все возможное, чтобы обеспечить 
безопасность всем гражданам, присутствующим 
на событии и порядочное проведение спортивных 
событий, которое было бы эталоном таких прин-
ципов, как «общественная безопасность» и «обще-
ственный порядок». Обратимся к данным поняти-
ям, используя источники права. Общественная без-
опасность- это состояние граждан РФ при котором 
все их интересы защищены от преступных и иных 
посягательств от других лиц, а также защищенность 
от случаев природного и техногенного характера. 

Основными преступными посягательствами, 
признавшимися в России, являются терроризм, экс-
тремистская деятельность в любых ее проявлениях. 
Непредотвращение данных преступных мероприя-
тий влечёт за собой трагические последствия, кото-
рые могут стать причиной смерти ни в чем не ви-
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новных людей. В данном контексте общественная 
безопасность и общественный порядок являются 
взаимосвязанными элементами, так как должное 
обеспечение общественной безопасности предпо-
лагает и соответсвующий общественный порядок. 

Общественный порядок-это качество системы 
социальных отношений, которое ограждено от лю-
бых опасных деяний, которые могли бы угрожать 
жизни людей. Общественный порядок поддержи-
вается не только действиями государственных орга-
нов, но и часто силами общественных организаций.

Основной задачей обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при про-
ведении соревнований является предупреждение, 
выявление и пресечение правонарушений в местах 
проведения соревнований.

Основополагающим документом, которые все-
цело регулирует спортивную сферу, является Феде-
ральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации». 
В нем закреплены основополагающие принципу 
организации и проведения спортивных мероприя-
тий указаны в статье 20 «Организация и проведение 
физкультурных мероприятий, спортивных меро-
приятий»1. Основным положением из данной статье 
является то, что любое лицо, нарушавшее прави-
ла, установленное настоящим законом, несёт от-
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в основном, это админи-
стративная ответственность.

Обеспечение общественной безопасности и об-
щественного порядка при проведении спортивных 
мероприятий также регулируется Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от от 18 
апреля 2014 г. N 353 г. Москва "Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований"2. 

В нем указаны основные положения об обеспе-
чении безопасности при проведении спортивных 
соревнований, требования к инфраструктуре, ин-
формационно-техническому обслуживанию, сани-
тарно-медицинским нормам, права и обязанности 
организаторов и пользователей объектов спорта. 
Любое соревнование проводится согласно плану и 
инструкции, которые закреплены Приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации (Минспорт 
России) от 26 ноября 2014 г. N 948 г. Москва "Об 
утверждении Типовой инструкции по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопас-
ности на объекте спорта при проведении офици-
альных спортивных соревнований"3. Он регулирует 
основные положения по вопросам проведения спор-
тивных мероприятий, обеспечение общественной 
безопасности и общественного порядка, определяет 
круг субъектов, уполномоченных защищать граж-
дан от преступных и иных посягательств и прочее.

Начать хочется с того, организатор спортивного 
мероприятия должен уведомить территориальные 

органы МВД России о намерении провести то или 
иное спортивное событие. Нужно это в первую оче-
редь для того, чтобы органы внутренних дел могли 
оперативно реагировать на любые экстренные слу-
чаи, которые могут произойти на территории спор-
тивного объекта. 

Одним из важных условием обеспечения обще-
ственного порядка является действия самих органи-
заторов спортивного мероприятия по поддержанию 
общественной безопасности. Ключевыми полномо-
чиями являются: заключение договора с частными 
охранными предприятиями, обеспечение пропуск-
ного режима, техническое обслуживание специаль-
ного оборудования при входе на территорию спор-
тивного объекта,

например, ручных металлоискателей и арочных 
металлодетекторов; открытие дополнительных вхо-
дов и выходов (при необходимости) для исключения 
появления столпотворения и последующей давки 
среди зрителей и другое. Отсутствие даже одного 
из вышеперечисленных условий может привести к 
подрыву общественной безопасности граждан.

Многие организаторы спортивных мероприятий 
обходят данные условия обманным путём ради по-
лучения прибыли, зачастую не задумываясь о без-
опасности граждан, что в современном мире явля-
ется недопустимым.

Однако не только организаторы и органы, со-
путствующие обеспечению общественного поряд-
ка данного мероприятия, влияют на поддержании 
безопасности. Зрители также играют немало важ-
ную роль в создании благоприятной атмосферы на 
спортивном объекте. Права и обязанности зрителей 
при проведении официальных спортивных меро-
приятий регулируются Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 
11564. В статье 7, пункте д) указано, что зритель «во 
время нахождения в месте проведения официаль-
ного спортивного соревнования соблюдать обще-
ственный порядок и требования, установленные на-
стоящими Правилами». 

Данный пункт указывает на то, что зрители 
должны соблюдать те правила, которые закрепля-
ет организатор при проведении спортивного меро-
приятия. Статья 5 постановления определяет круг 
действий, которые запрещено выполнять зрителям. 
Самым важным из них является пункт б): «осущест-
влять действия, создающие угрозу собственной без-
опасности, жизни, здоровью, а также безопасности, 
жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте 
проведения официального спортивного соревнова-
ния или на прилегающей к нему территории». Такое 
поведение недопустимо и сразу должно пресекаться 
уполномоченными органами. 

Также многие трагедии на спортивных меро-
приятиях случаются из-за неосторожного, а порой 
и намеренного использования пиротехнических 
средств. 
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Законодатель и в этом случае предусмотрел 
специальный пункт, который запрещает пронос та-
ких средств на территорию спортивного объекта, а 
именно в пункте м). Существует определенный ал-
горитм действий, которого придерживаются орга-
низаторы для обеспечения максимальной безопас-
ности при проведении спортивных мероприятий, в 
который входит: а) проверка документов собствен-
ника объекта; б) создание координационного органа 
обеспечения общественной безопасности и обще-
ственного порядка; в) создание плана мероприятия 
по обеспечению общественного порядка; г) осмотр 
места проведения соревнований в день проведения 
соревнований; д)подведение итогов обеспечения 
общественного порядка и общественной безопас-
ности.

Стоит рассмотреть определённые случаи, когда 
халатное отношение организаторов соревнований 
привело к смерти людей, и отследить, как он мог по-
ступить чтобы предотвратить трагедию. Одним из 
самых страшных событий, произошедших на тер-
ритории спортивного объекта, можно считать, так 
называемую, «давку в Лужниках», произошедшую 
20 октября 1982 года.

Из-за столпотворения людей у одного из выхо-
дов стадиона погибло 66 человека и ещё 61 человек 
пострадал, многие из которых были несовершенно-
летними. Из-за холодной погоды, многие болельщи-
ки направились ко входу, который находился ближе 
к станции метро «Спортивная». Большинство фана-
тов сразу после окончания матча толпой хлынуло 
ко входу, что и породило огромную давку. На почве 
большого потока людей, одна из болельщиц упала 
прямо посреди толпы. Люди спереди пытались ей 
помочь, однако толпа продолжала идти, поэтому 
люди, оказавшие девушке помощь, были задавле-
ны толпой. Образовалось огромное столпотворение 
людей, которые были зажаты и не имели возмож-
ности спастись. Из этой ситуации мы можем сде-
лать вывод, что организаторы не сделали должного, 
чтобы обеспечить спокойное покидание стадиона 
всех болельщиков во все выходы, что и повлекло 
увечия и смерть людей. По итогу данной трагедии 
были осуждены директор БСА «Лужники» Виктор 
Кокрышев, главный комендант Юрий Панчихин, за-
меститель Кокрышева по фамилии Лыжин и майор 
милиции Семен Корягин по статье «халатность»5.

Существуют также случаи, когда противо-
правные действия, направленные на подрыв обще-
ственного порядка, были пресечены органами МВД 
России. Например, многочисленные столкновения 
фанатов футбольных клубов, таких как Спартак, 
ЦСКА, Динамо и Локомотив, будучи принципиаль-
ными соперниками, зачастую устраивают драки, в 
которые иногда вовлекаются обычные болельщики, 
не желавшие вступать в такие ситуации. Однако 
органы МВД России в день матча особенно под-

готовлены к любым случаям и оперативно предот-
вращают наступление конфликтных ситуаций. Как 
например, в день матча Спартак-Динамо Москва 29 
февраля 2020 года, около

«ВТБ Арены имени Льва Яшина». Оперативное 
вмешательство органов внутренних дел способ-
ствовало тому, что нарушители были задержаны 
(Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 («Ху-
лиганство, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору») Уголовного кодекса Российской 
Федерации), а общественный порядок нарушен не 
был6.

Таким образом можно сделать вывод, что спор-
тивное мероприятие требует тщательной прора-
ботки и должного внимания ко всем аспектам его 
проведения. В особенности это касается таких ка-
тегорий как безопасность и порядок, тк именно они 
выступают в качестве основных условий проведе-
ния соревнований не только в России, но во всех 
других государствах и являются гарантом прав и 
свобод человека.
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Предметом данной статьи является противодей-
ствие преступности при проведении спортивных 
мероприятий в Российской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, А.Н. Песков исследование посвятил «кри-

минологическому анализу проблем расизма, нацио-
нального и религиозного экстремизма на Олимпий-
ских играх и других спортивных мероприятиях», а 
также изучению причин экстремизма среди фанат-
ских объединений, определению психологического 
портрета современного фаната-экстремиста» («Как 
видно из вышеизложенного, государство распо-
лагает достаточно большим арсеналом правовых 

средств борьбы с экстремизмом фанатов. Однако, 
как представляется, не следует забывать, что при-
менение суровых уголовно-правовых санкций, осо-
бенно против молодых людей, не является самоце-
лью. Главное предназначение применения закона, 
по нашему мнению, - обеспечить принцип неотвра-
тимости наказания, с тем чтобы каждый молодой 
болельщик и зритель осознавал, что его антиобще-
ственные действия, даже в толпе, не останутся вне 
сферы реагирования правоохранительных органов 
и всегда наступит ответственность за допущенные 
проявления экстремизма. Главная задача рассматри-
ваемой правоприменительной практики - предот-
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вратить дальнейшие проявления экстремизма на 
спортивных мероприятиях»)1.

Ю.С. Артюхов сфокусировал внимание на про-
блемах «правоприменения законодательства при 
проведении публичных акций, спортивных и иных 
массовых мероприятий с точки зрения задачи обе-
спечения правопорядка» («В Российской Федерации 
отсутствие закона, устанавливающего надежные 
механизмы обеспечения безопасности проведения 
массовых мероприятий, приводит к обеспокоенно-
сти общественности, участников и зрителей массо-
вых мероприятий. 

В этой связи МВД России подготовлен проект 
Федерального закона "Об обеспечении безопасно-
сти при проведении спортивных и иных массовых 
мероприятий в Российской Федерации". Законопро-
ект направлен на установление правовых и органи-
зационных основ обеспечения безопасности при 
проведении спортивных соревнований, физкультур-
ных, культурно-зрелищных, развлекательных или 
рекламных мероприятий. 

При этом его действие не распространяется на 
правоотношения, возникающие при проведении 
собраний, митингов, демонстраций, шествий или 
пикетирования либо в различных сочетаниях этих 
форм акций, религиозных обрядов и церемоний, а 
также спортивных и иных массовых мероприятий, 
решение по обеспечению безопасности по которым 
принимается Президентом Российской Федерации 
либо Правительством Российской Федерации либо 
определяется специальными законодательными ак-
тами Российской Федерации. Положения законо-
проекта отдают приоритет в обеспечении безопас-
ности при проведении спортивных и иных массо-
вых мероприятий их организаторам. 

В то же время законопроектом предусматрива-
ется создание стройной системы обеспечения без-
опасности данных мероприятий, основными субъ-
ектами которой кроме организаторов спортивных и 
иных массовых мероприятий должны стать органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, собственники и администрация объек-
тов их проведения, а также граждане. 

Законопроект ограничивает привлечение поли-
ции к обеспечению безопасности при проведении 
спортивных и иных массовых мероприятий, что 
соответствует концепции реформирования органов 

внутренних дел и международной практике. Зако-
нопроектом предусматривается обычный и усилен-
ный режимы организации обеспечения безопасно-
сти при проведении спортивных и иных массовых 
мероприятий (обычный режим обеспечивается си-
лами штатных работников соответствующего объ-
екта культуры или спорта и (или) организатора либо 
с привлечением на основании заключенных догово-
ров охранных организаций. 

Усиленный режим обеспечивается с привлече-
нием дополнительно к имеющимся силам сотрудни-
ков органов внутренних дел на основе поданной за-
явки на обеспечение безопасности при проведении 
спортивных и иных массовых мероприятий). 

Законопроектом вводятся ограничения на про-
ведение спортивных и иных массовых мероприя-
тий. Отдельные нормы законопроекта посвящены 
организации обеспечения безопасности при под-
готовке к массовым мероприятиям. В частности, 
для осуществления координации и контроля за де-
ятельностью всех субъектов, обеспечивающих без-
опасность при проведении массовых мероприятий, 
предусматривается создание комиссий (рабочих 
групп), к полномочиям которых предполагается 
отнести принятие решений о согласовании органи-
зационных документов, приостановления, запре-
щения проведения мероприятия или о проведении 
его без зрителей в случаях, прямо установленных 
законом. 

В целях координации подготовки и сопрово-
ждения законопроекта в инстанциях по инициативе 
МВД России и Минспорттуризма России сформи-
рована межведомственная рабочая группа, в состав 
которой вошли представители Государственной 
Думы, федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также общероссийских спортивных органи-
заций»)2.

Разнообразие научных концепций относитель-
но противодействия преступности при проведении  
спортивных мероприятий в Российской Федерации 
во многом предопределено несовершенством зако-
нодательства в Российской Федерации3.

В первую очередь обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой  
на территории Российской Федерации. Таковым 
является Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.4, в 
ст. 2 которой закреплено следующее положение: 
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«Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина - обязанность го-
сударства».

Приведенное положение ст. 2 Конституции РФ 
детализировано в нормативных правовых актах с 
меньшей юридической силой5.

Так, в Уголовном кодексе РФ от 24 мая 1996 г.6, 
введенном в действие с 1 января 1997 г.7, предус-
мотрен исчерпывающий перечень преступлений, 
которые могут быть совершены и при проведении 
спортивных мероприятий.

Также обращаем внимание и на «Модельный за-
кон об обеспечении безопасности крупных спортив-
ных мероприятий» (принят в г. Санкт-Петербурге 25 
ноября 2016 г. постановлением 45-17 на 45-ом пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ): «Настоящий Закон 
регулирует правовые, организационные и иные от-
ношения, возникающие в процессе формирования и 
реализации системы общих и специальных мер обе-
спечения безопасности подготовки и проведения 
крупных спортивных мероприятий на территории 
государства, а также устанавливает общие принци-
пы, правовые и организационные основы деятель-
ности уполномоченных органов государственной 
власти, граждан и организаций в данной области. 
Настоящий Закон принят в целях разработки и 
сближения законодательства государств - участни-
ков СНГ в сфере обеспечения безопасности круп-
ных спортивных мероприятий»8.

Здесь же необходимо обратить внимание и на 
использование доктрины именно противодействия 
преступности, как альтернативы доктрины борьбы с 
преступностью9. При этом именно противодействие 
преступности вправе и обязаны осуществлять упра-
вомоченные правоохранительные органы (органы 
внутренних дел, органы национальной гвардии)10.

Таким образом, при проведении всякого спор-
тивного мероприятия в Российской Федерации 
предполагается противодействие преступности.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, предупреждение преступности при 
проведении международных спортивных меропри-
ятий является приоритетной задачей для управомо-
ченных правоохранительных органов.

Во-вторых, предупреждение преступности при 
проведении национальных  спортивных мероприя-
тий является приоритетной задачей для служб без-
опасности организаторов этих спортивных меро-
приятий.

В-третьих, предупреждение преступности при 
проведении национальных  спортивных мероприя-
тий осуществляется службами безопасности орга-
низаторов этих спортивных мероприятий при взаи-
модействии с управомоченными правоохранитель-
ными органами.

В-четвертых, к управомоченным правоохрани-
тельным органам по предупреждению преступно-
сти как правило относятся органы внутренних дел 
и органы национальной гвардии.
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Борьбу с нарушениями общественного порядка 
во время подготовки и проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований с боль-
шим количеством зрителей мы расцениваем как де-
ятельность по управлению определенной областью 
общественных отношений, в содержании которой, с 
учетом сегментарных целей, в качестве взаимосвя-
занных элементов можно выделить несколько отно-
сительно самостоятельных функций: обеспечение, 
охрана (поддержание и защита), а также укрепление 
заданной нормативными установлениями обстанов-
ки спокойствия и нормальной жизнедеятельности 
физических и юридических лиц1. 

Указанная деятельность осуществляется мно-
жеством субъектов, установленными законом сред-
ствами, облекаемыми в различные формы, в рам-
ках общерегулятивных, конкретнорегулятивных и 
правоохранительных административных правоот-
ношений, на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях. Ее назначением является не только 

пресечение деликтов, в том числе групповых, и 
привлечение виновных к ответственности, но и 
предупреждение правонарушений, устранение их 
последствий, поддержание состояния стабильности 
установленного порядка, создание благополучной 
обстановки для жизнедеятельности людей. 

Рассмотрение форм административно-правовой 
борьбы с правонарушениями при проведении спор-
тивных мероприятий (далее ППСМ), как важнейше-
го элемента, определяющего ее содержание2, целе-
сообразно проводить через призму выработанных 
административно-правовой наукой дифференциа-
ций административно-правовых отношений в зави-
симости от уровня их формирования (организуемые 
и организационные3), функционального назначе-
ния (общерегулятивные, конкретнорегулятивные 
и охранительные)4, а также – с учетом разделения 
управляющего воздействия в сфере общественного 
порядка на ряд обозначенных выше относительно-
самостоятельных направлений.
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В административно-правовой науке при харак-
теристике управления в различных сферах и обла-
стях принято выделять правовые и неправовые фор-
мы реализации управляющими субъектами своих 
исполнительно-распорядительных функций.

При этом, первую разновидность форм в за-
висимости от их содержания дифференцируют на 
формы деятельности по созданию правовых норм и 
по их применению, рассматриваемому нами в ши-
роком смысле: правоприменение регулятивное5 и 
охранительное. Направленность управленческого 
воздействия свидетельствует о формах, реализуе-
мых внутри управляющей системы, либо вне ее, а 
способы выражения и восприятия такого воздей-
ствия представлены словесными (устные, письмен-
ные) либо конклюдентными вариантами. 

Управление посредством организационного воз-
действия, а также с использованием материально-
технических действий-операций (подготовка специ-
альных планов, расчет сил и средств, используемых 
на охране общественного порядка при проведении 
спортивных соревнований, оборудование огражде-
ний, камер хранения, досмотровых зон, средств ви-
деонаблюдения, экипировка полицейских нарядов, 
контролёров–распорядителей, волонтеров6 и пр.) 
принято относить к неправовым формам.

Предложенная систематизация форм управлен-
ческого воздействия, адаптированная к условиям 
проведения спортивных мероприятий, позволяет 
увязать такие формы со статусом управляющих 
субъектов, обусловить их приоритетность конкрет-
ными функциями управления, что позволяет более 
эффективно выполнять правоохранительные задачи 
и достигать социально значимых целей.

Результаты правотворчества формируют юриди-
ческую основу борьбы с ППСМ, так как создаются 
новые правила поведения, устанавливаются новые 
средства правовой защиты, меняется правовое со-
держание отношений, расширяется круг их участ-
ников, отменяются требования, показавшие свою 
несостоятельность.  Таким образом, происходит 
обеспечение административно-правовой борьбы с 
ППСМ, в рамках которого в правовых нормах за-
крепляются права и обязательства субъектов, огра-
ничения и запреты на совершение нежелательного 
группового и индивидуального поведения под угро-
зой государственного принуждения.

Нормотворчество, как форма противодействия 
ППСМ предполагает, что органам власти следует 
проводить общий и сегментарный мониторинг опе-
ративной обстановки в соответствующих их статусу 
территориальных и объектовых пределах, иниции-
ровать разработку проектов нормативных правовых 
актов, совершенствовать структуру государствен-
ных органов и иных субъектов, призванных проти-
востоять возмущающим факторам в виде посяга-
тельств на общественный порядок при проведении 
спортивных соревнований7.

Что касается ведомственного нормотворчества 
в сфере общественного порядка, то полагаем его 
наличие оправданным не только в пределах вну-
триорганизационных отношений, но и во внешней 
сфере8. Но допускать подобную практику следует 
дозированно, весьма осторожно и только в рамках 
закона.

Так, например, не следует федеральным ве-
домствам устанавливать правила поведения зри-
телей, спортсменов, организаторов спортивных 
соревнований, представителей администрации и 
владельцев (пользователей) мест их проведения, 
частных охранников, контролеров-распорядителей 
и добровольных помощников (волонтеров), если 
эти правила ни федеральным, ни региональным за-
конодателем не утверждены. В крайнем случае, мы 
допускаем с соблюдением установленного порядка 
делегирование полномочий по нормативному упо-
рядочению данных вопросов Правительству Рос-
сийской Федерации9.

Приоритетным объектом ведомственного ре-
гулирования, например, является блок отношений, 
связанный с совершенствованием внутреннего 
устройства ОВД, распределением функциональной 
компетенции их составных элементов, подготовкой 
личного состава подразделений ОВД, техническим 
обеспечением несения ими службы, управлением 
силами и средствами, задействованными в охране 
общественного порядка, взаимодействием с под-
разделениями Росгвардии и представителями ФСБ, 
чтобы быть готовыми выполнить задачу противо-
действия ППСМ. 

Говоря о нормотворчестве, как одной из форм 
борьбы с ППСМ, следует отметить возможности ре-
гиональных и муниципальных органов власти, чьи 
правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
общественного порядка, дополняют федеральное 
законодательство10. Правотворческая компетенция 
региональных и местных органов власти по вопро-
сам охраны общественного порядка обозначена в 
Конституции Российской Федерации и соответству-
ющих Федеральных законах, согласно которым они 
вправе принимать акты об административной от-
ветственности, если эти вопросы не урегулирова-
ны федеральным законодательством. Реализуя свои 
полномочия, во многих субъектах Российской Фе-
дерации региональные власти установили правила 
поведения посетителей на спортивных объектах и 
административные наказания за их нарушение. Од-
нако, на наш взгляд, ответственность за совершение 
таких нарушений правильнее было бы закрепить в 
КоАП РФ, предоставив региональным и местным 
органам власти право дополнять при необходимо-
сти содержание этих правил поведения.

В пользу высказанного предложения свидетель-
ствуют: во-первых, значительная распространен-
ность ППСМ, высокая степень их латентности и 
рецидива; во-вторых, недостаточность видов и раз-
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меров административных наказаний, устанавливае-
мых субъектами Российской Федерации; в-третьих, 
ограниченность срока действия решений муници-
пальных властей; в-четвертых, отсутствие у сотруд-
ников ОВД в большинстве регионов России полно-
мочий на осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях в отношении 
лиц, не соблюдающих региональные и местные 
правила поведения на спортивных объектах, и при-
менению к таким лицам мер административно-про-
цессуального обеспечения, возможность появления 
которых законодатель в ст. 28.3 КоАП РФ обуслов-
ливает необходимостью заключения между МВД 
России и каждым субъектом Российской Федерации 
соответствующего соглашения. 

Закреплением правил поведения посредством 
административно-правовых норм борьба с индиви-
дуальными и групповыми посягательствами на об-
щественный порядок при проведении спортивных 
мероприятий не исчерпывается. Достигнуть желае-
мого поведения от граждан и иных субъектов позво-
ляет реализуемая в рамках конкретно-регулятивных 
и охранительных отношений правоприменительная 
форма деятельности, состоящая в предупреждении, 
выявлении и пресечении деликтов, привлечении на-
рушителей к ответственности.

Виды регулятивного воздействия на организуе-
мые (внешние) отношения, которое осуществляется 
в процессе поддержания общественного порядка в 
рассматриваемой сфере, предусматривают: 

• рассмотрение федеральными, региональны-
ми и местными органами власти заявок и принятие 
решений о придании спортивным мероприятиям 
официального статуса внесением их в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных соревнований, либо 
в соответствующие календарные планы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний; 

• рассмотрение федеральными, региональными 
и местными органами власти заявок на проведение 
неофициальных спортивных мероприятий, если 
их параметры предполагают внесение изменений 
в обычный ритм жизнедеятельности конкретного 
административно-территориального образования, а 
также участие сотрудников ОВД в обеспечении по-
рядка при их проведении; 

• установление в соответствии с внеплановы-
ми заявками на время проведения неофициальных 
спортивных мероприятий правовых режимов жиз-
недеятельности людей и функционирования хозяй-
ствующих субъектов; 

• разработка и согласование требований к объ-
ектам инфраструктуры мест проведения спортив-
ных мероприятий и техническому оснащению ста-
дионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности11; 

• оформление паспорта антитеррористической 
безопасности спортивного объекта; 

• утверждение организаторами спортивных ме-
роприятий положений (регламентов) об их органи-
зации и проведении в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями12; 

• выдача различного рода разрешений, аккреди-
таций и пропусков на въезд-выезд, проход и выход 
из зоны проведения спортивного мероприятия; 

• допуск организаций к осуществлению специ-
альной подготовки контролеров-распорядителей и 
выдаче лицам, прошедшим такое обучение, соот-
ветствующих удостоверений; 

• согласование для организаций, осуществляю-
щих специальную подготовку контролеров-распо-
рядителей, программ обучения указанных специ-
алистов; 

• выдача лицам, прошедшим специальное обу-
чение, соответствующих удостоверений контроле-
ров-распорядителей; 

• ведение реестра контролеров-распорядителей 
и использование его организаторами спортивных 
мероприятий; 

• применение административно-правовых мер 
принуждения предупредительного характера (про-
верка наличия у зрителей, обслуживающего спор-
тивное мероприятие персонала, представителей 
прессы и прочих лиц входных билетов, приглаше-
ний, аккредитаций, допускающих их присутствие в 
конкретных зонах и секторах спортивного объекта; 
ограничение и запрет прохода посторонних на от-
дельные участки территории, в здания и помеще-
ния в границах спортивных объектов, а также на их 
бесконтрольное перемещение в указанных местах; 
остановка и досмотр транспорта, грузов носильных 
вещей, изъятие предметов, запрещенных к проносу 
на спортивные объекты и др.)13.

Реализация указанных полномочий предполага-
ет издание индивидуальных правоприменительных 
актов, часть таких актов является актами обще-
значимыми, а другие – актами частного значения, 
среди которых выделяют акты непосредственного 
и опосредованного воздействия (подтверждающие 
наличие правоотношения, установленного актами-
регуляторами). 

Данная классификация определяет регулиру-
ющее значение, а также место и роль каждого из 
указанных актов в борьбе с ППСМ, раскрывая пер-
спективы совершенствования правоприменитель-
ной практики в рассматриваемой сфере. Например, 
опыт охраны общественного порядка в ходе про-
ведения неофициальных спортивных мероприятий 
свидетельствует о необходимости предусмотреть в 
законодательстве обязанность органов власти, рас-
сматривающих поступившие заявки на проведение 
указанных мероприятий, наряду с разрешением во-
проса по существу, выдавать организаторам состя-
заний и администрации мест их проведения соот-
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ветствующее уведомление, подтверждающее право-
мерность дальнейших действий указанных лиц по 
охране общественного порядка в данных условиях. 
По мнению работников полиции, наличие подобно-
го акта-констататора снимет многие проблемы вза-
имодействия с указанными субъектами.

Для административно-правовой борьбы с 
ППСМ на стадии поддержания общественного по-
рядка следует учитывать значительный массив 
индивидуальных актов, используемых в процессе 
управления данной сферой общественных отноше-
ний. Это – акты-регламентаторы, акты-констатато-
ры, акты-разрешения, акты-запреты, акты-пред-
упреждения14. 

Множество таких актов, разные процедуры их 
принятия, множество субъектов, их издающих, и 
прочие обстоятельства исключают возможность их 
унификации. Однако, учитывая юридическое значе-
ние указанных документов, и тех юридических фак-
тов, которые они подтверждают либо выражают в 
механизме борьбы с ППСМ, целесообразно норма-
тивно закрепить форму и порядок издания каждого 
из них15. 

Устное выражение актов регулятивного право-
применения в процессе борьбы с ППСМ безусловно 
продолжит свое существование, так как требование 
оперативного правоприменительного реагирования 
на любые отступления от установленных правил 
поведения при проведении спортивных мероприя-
тий несовместимо с предварительным либо с одно-
временным оформлением соответствующих право-
вых актов (документов). Вместе с тем, считаем, что 
при первой возможности такие акты нужно оформ-
лять письменно с соблюдением правил докумен-
тооборота, указывая место и время состоявшегося 
правоприменения, его инициатора, правовое осно-
вание, адресата, исполнителя, перечень применен-
ных ограничений или обязательств.

Правоприменение в форме правовой охраны 
становится актуальным при наличии противоправ-
ного посягательства. Тем самым оно направлено на 
защиту субъективных прав и законных интересов 
физических и юридических лиц и выражается в пре-
сечении правонарушения, применении к нарушите-
лю мер процессуального обеспечения и привлече-
нии виновных к юридической ответственности. 

В качестве разновидностей правоохранительно-
го воздействия в рамках борьбы с ППСМ, учитывая 
правовой характер применяемых мер, можно выде-
лить:

• предъявление требований о прекращении 
противоправных деяний либо самого спортивного 
мероприятия; запрет на его проведение; удаление 
с места проведения спортивного мероприятия; тре-
бование не покидать места проведения спортивного 
мероприятия;

• доставление, задержание лиц, нарушающих 
правила пребывания и поведения на спортивном 

объекте, применение к ним при необходимости все-
го арсенала мер пресечения, включая физическую 
силу и специальные средства, а также мер процес-
суального обеспечения, предусмотренных законо-
дательством; 

• производство про делу об административном 
правонарушении, назначение и исполнение админи-
стративных наказаний.

Как и регулятивная форма деятельности, право-
охранительная форма охраны общественного по-
рядка при проведении спортивных мероприятий 
выражается в индивидуальных правоприменитель-
ных актах, которые в юридической литературе клас-
сифицируются на основные (юрисдикционные), 
вспомогательные и исполнительные16. Форма вы-
ражения данных индивидуальных актов в основном 
является письменной, достаточно подробно отраже-
на в законодательстве и трудностей при правопри-
менении обычно не вызывает. 

Наряду с правовыми формами в административ-
но-правовой борьбе с ППСМ широко используются 
формы неправовые (организационные и материаль-
но-технические действия), которые реализуются 
как во внутриорганизационной, так и во внешней 
сфере регулируемых отношений. 

В литературе, посвященной исследованию ох-
раны общественного порядка подробно рассматри-
ваются организационные формы, касающиеся вну-
тренней самоорганизующей деятельности управля-
ющих субъектов, которые вполне применимы и к 
рассматриваемым условиям (подготовка исполни-
телей; проведение совещаний, инструктажей; ока-
зание практической помощи; обобщение, изучение 
и распространение положительного опыта; разра-
ботка научно-обоснованных рекомендаций и вне-
дрение их в практическую деятельность правопри-
менителей; подведение промежуточных и итоговых 
результатов работы и т.д.)17.

Задействование организационных форм во 
внешней сфере регулируемых отношений исследо-
валось менее активно, что негативно сказалось на 
их практическом применении в охране обществен-
ного порядка, в том числе и в рассматриваемой сфе-
ре. 

Возможность и целесообразность такого ис-
пользования объясняется тем, что правовые формы 
борьбы с ППСМ уместно и допустимо применять 
далеко не всегда. Это связано не только с характе-
ристикой, указанной разновидности правонаруше-
ний (присутствие массы людей, оцениваемой как 
источник повышенной общественной опасности; 
сложный процесс формирования субъективных па-
раметров группового поведения; особенности пси-
хологии личности в условиях толпы и т.д.), но и с 
характеристикой самих организационных мер, ко-
торые населением воспринимаются гораздо более 
позитивно и одобрительно, чем меры правовые, так 
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как они являются более демократичными, более гу-
манными, более понятными и более экономичными.

Они позволяют установить состояние и уровень 
деликтности на конкретной местности, нравствен-
но-психологический климат и настроение населе-
ния, действенно влиять на общественное мнение, 
бороться со слухами и фейками, доходчиво дово-
дит до конкретных групп людей и до широких масс 
официальную позицию органов власти и их долж-
ностных лиц в отношение конкретной проблемы 
(группового конфликта), предлагая оптимальные 
варианты поведения в условиях массового скопле-
ния людей.

Анализ практики позволяет обогзначить следу-
ющие виды таких организационных форм: заявле-
ния, обращения, объявления, призывы, рекоменда-
ции, предложения, адресованные государственным 
органам, общественным объединениям, должност-
ным лицам и гражданам; выражение позиции по 
каким-либо вопросам (одобрение, поддержка, под-
тверждение, протест и т.п.); разъяснительно-про-
светительская работа; информирование заинтересо-
ванной стороны; обсуждение информаций, сообще-
ний и т.п.; формирование временных коллективов 
(комиссий, делегаций и т.п.) для изучения вопроса, 
обстановки и т.д.; налаживание контактов с пред-
ставителями государственных органов, обществен-
ных объединений, отдельных групп граждан; веде-
ние переговоров и др.

Многообразие указанных форм и широкие воз-
можности их использования позволяют выделить в 
их составе несколько классификационных групп: по 
роли (значению) воздействия на регулируемые от-
ношения (общезначимые и частного значения), по 
способу реализации (простые и сложные), по степе-
ни обязательности для субъекта управления (обяза-
тельные и необязательные). 

Это позволяет субъектам управления в данной 
сфере выбрать тактический вариант действий, ис-
ходя из оперативной обстановки при проведении 
спортивного мероприятия, с учетом перспективы 
развития событий.

Материально-технические действия (операции), 
относимые к неправовой форме рассматриваемой 
деятельности, обычно выражаются в подготовке 
служебных, процессуальных и прочих документов, 
их выдачи, пересылки, использовании технических 
средств для фиксирования фактов противоправных 
действий и т.п., которые применительно к охране 
общественного порядка на спортивных меропри-
ятиях существенных особенностей не имеют, что 
позволяет ограничиться констатацией их существо-
вания и использования.

Таким образом, обозначив направления, этапы 
и рассмотрев формы административно-правовой 
борьбы с правонарушениями при проведении спор-
тивных мероприятий на различных уровнях право-
вого регулирования, ее можно обозначить как – об-

условленную закономерностями формирования и 
влияния на общественный порядок индивидуально-
го и группового противоправного поведения, реали-
зуемую в правовых и неправовых формах управлен-
ческую деятельность по обеспечению и поддержа-
нию состояния урегулированности общественных 
отношений в данной сфере, направленную на вы-
явление и нейтрализацию возмущающих факторов, 
угрожающих либо посягающих на охраняемые за-
коном блага, а также устранение неблагоприятных 
последствий подобных посягательств.
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Развитие и состояние спорта в современную 
эпоху приобретает конфликтный характер. Спор-
тивное право призвано осуществить регулирование 
этой сферы современной культуры. Подобное ре-
гулирование должно осуществляться в интересах 
развития спорта как такового, несмотря на то что 
конфликты в этой сфере очень часто носят полити-
ческий, экономический и идеологический характер. 
Пример последнего мы получили совсем недавно в 
связи с движением Black Lives Matter (Черные жиз-
ни имеют значение), когда спортсмены под давлени-
ем вовлекаются в неоднозначное идейно-политиче-
ское движение.

Понимание конкретных проблем спортивного 
права существенно зависит от понимания смысла 
спорта как такового, а подобная задача относится к 
компетенции философии права. Следует признать, 
что спорт как сфера деятельности включает в себя 

несколько смысловых измерений: экономическое, 
политическое, идеологическое, антропологическое 
и культурно-цивилизационное. Умение различать 
эти измерения и препятствовать софистическим 
приемам манипулирования различными сторонами 
спортивной деятельности с эгоистическими целями 
является одной из важных задач философии права. 

У нас остаются вопросы по поводу природу кон-
кретных мероприятий: это спорт, или политика, или 
зрелище? Нуждается ли сегодня спорт в правовой 
защите? Если, да, то это защита спорта как спорта 
или защита чьих-то коммерческих интересов? На-
сколько юридическую субъектность можно связы-
вать со спортом как таковым, с организациями, вы-
ражающими интересы спорта как спорта или речь 
опять идет об иных интересах?

Философия длительное время исключала спорт 
из сферы своего внимания, несмотря на то что эта 
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древняя форма культуры является важной состав-
ной частью человеческого существования как тако-
вого.  Только в 60-е годы XX века спорт начинает 
претендовать на то, чтобы стать одним из объектов 
философского исследования. 

Важным событием, благодаря которому можно 
было с уверенностью утверждать, что философия 
спорта обретает определенную академическую пер-
спективу, стало создание в 1972 году «Философско-
го общества по изучению спорта», международной 
научной организации, призванную заниматься фи-
лософским анализом спорта. В 1974 году Общество 
начало выпускать «Журнал по философии спорта», 
который по сей день остается важным научным из-
данием по вопросам философского изучения спор-
та.

Основные споры в теоретическом осмыслении 
спорта касаются вопроса о том, что делает некото-
рую деятельность именно спортивной деятельно-
стью, отличающейся от иных близких или похожих 
видов человеческой активности? В каком отно-
шении некоторые карточные игры могут считать-
ся спортом, а другие осуждаться как нездоровые 
азартные развлечения? Иными словами, каковы ос-
новные черты, отличающие спорт от других форм 
деятельности, которые также придают большое зна-
чение активности человека? 

Многочисленные попытки дать теоретическое 
определение спорта сталкиваются с целым рядом 
серьезных возражений. Сторонники философских 
определений спорта утверждают, что, несмотря на 
размытость и неясность наших исторических пред-
ставлений о спорте, такие исторические значения 
все же следует выявлять и прояснять, а не отбрасы-
вать или искажать. Многие критики 1 вообще высту-
пают против ясных и точных определений, которые 
пытались предложить такие философы, поскольку 
в них упускались незаметные исторические сме-
щения, влиявшие на наше культурное восприятие 
спорта и, в итоге, приводившие к огромным изме-
нениям в понимании того, чем же является спорт. 

Вторая спорная область в теоретическом осмыс-
лении спорта связана с определением спортивной 
деятельности в формальных или контекстуальных 
терминах. Сторонники формалистских определе-
ний спорта утверждают, что выявление целей, зна-
чения и важности культурных практик возможно 

посредством рассмотрения их формальных правил. 
С этой точки зрения, содержание спортивной игры, 
действий и победы полностью определяется фор-
мальными правилами данного вида спорта. 

Спорт является единственной официальной 
сферой социальной деятельности, которая от ин-
дивида требует, прежде всего, вступить с другим 
индивидом в соревнование, правила которого ого-
ворены заранее, и стремиться в этом соревновании 
выиграть. С какой целью каждый индивид будет 
соревноваться, каков для него личностный смысл 
осуществляемой деятельности – это уже другой во-
прос. Самостоятельным является и вопрос о форме, 
в которой преимущественно разворачивается спор-
тивная деятельность. 

Сторонники контекстуальных объяснений спор-
та, напротив, утверждают, что спорт определяется 
и правилами, и этосом. Этос спорта связан с теми 
социальными конвенциями, которые определяют 
толкование спортивных правил и их применение в 
конкретных случаях. Контекстуалисты настаивают 
на том, что нам необходимо учитывать такие со-
циальные конвенции в наших определениях спор-
та, потому что именно эти конвенции, а не правила 
определяют суть и содержание спорта.

Одной из функций спорта является активизация 
стремления к соревновательности. По справедливо-
му утверждению Л. П. Матвеева, «…спортом право-
мерно называть лишь собственно соревновательную 
деятельность, то есть деятельность, которая истори-
чески выделилась и оформилась преимущественно 
в сфере физической культуры в виде соревнований 
как способ регламентированно-противоборческого 
выявления, сопоставления и оценки человеческих 
возможностей в самой этой деятельности». 2

В научных исследованиях акцентируется вни-
мание на том, что спорт представляет собой дея-
тельность, базовой (ядерной) сущностью которой 
являются спортивные соревнования, что он немыс-
лим без соревнований и состязаний, которые вклю-
чены в саму его природу, внутренне присущи ему 3. 
С точки зрения С.В. Брянкина, «…смысл спорта со-
стоит в том, чтобы обеспечить организацию, функ-
ционирование и воспроизводство соревнований» 4. 
Соревнование выступает прежде всего как борьба 
за превосходство между двумя или несколькими 
противостоящими сторонами: между людьми или 
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между человеком и какими-то природными явлени-
ями (как одушевленными, так и неодушевленными. 

Практические проблемы философии спорта 
связаны с этическим осмыслением спортивной де-
ятельности. Это касается прежде всего с отношени-
ями спортсменов друг к другу в спортивной обста-
новке и их поведения в стремлении к спортивным 
достижениям.  Данная проблема поднимает мно-
жество вопросов относительно характера сопер-
ничества в спорте: что делает определенные виды 
соперничества морально неприемлемыми; что счи-
тать нарушением; и как нам следует относиться к 
нарушениям?

Следующая проблема философии спорта ка-
сается ограниченного круга вопросов, связанных 
с использованием в спорте фармацевтических 
средств, влияющих на спортивные показатели, и 
соответствующих моральных проблем. Здесь рас-
сматривается три правовые и моральные проблемы, 
связанные с указанным вопросом. Первая проблема 
касается скрытых и не таких уж скрытых техниче-
ских императивов и ценностей, которые побужда-
ют атлетов принимать фармацевтические средства, 
несмотря на очевидный психический, психологи-
ческий и социальный вред, который они за собой 
влекут. Вторая проблема касается моральной допу-
стимости использования фармацевтических средств 
для улучшения показателей и попыток объявить его 
вне закона или поставить под контроль. И третья 
проблема сопряжена с моральным обоснованием 
тестов на использование допинга, преследующих 
профилактические и карательные цели.

Внимание к правовым и моральным вопросам, 
характерное для нынешних работ в философии 
спорта, свидетельствует о том, что проблемы, на 
которые философия должна отвечать, являются не 
специальными, а моральными проблемами, которые 
ставят под вопрос наши различные и даже конфлик-
тующие концепции социальной справедливости и 
«благой» жизни. 

Кроме того, исследование спорта может помочь 
нам понять основные проблемы исследований куль-
туры и общества. Социально-историческая сущ-
ность происхождения и развития спорта состоит как 
в воспитании способности человека к сохранению 
и совершенствованию непосредственно используе-
мых трудовых навыков и умений, поддержания не-

обходимого для выживания уровня биологической 
активности и здоровья, так и в потребности духов-
ного самоопределения, самореализации индивида в 
рамках социального бытия.

Внимание к моральным вопросам, свидетель-
ствует о том, что проблемы, которые должна решать 
философия спорта по своей сути являются пробле-
мами философской антропологии 5. Социально-
историческая сущность происхождения и развития 
спорта состоит как в воспитании способности чело-
века к сохранению и совершенствованию непосред-
ственно используемых трудовых навыков и умений, 
поддержания необходимого для выживания уровня 
биологической активности и здоровья, так и в по-
требности духовного самоопределения, самореали-
зации индивида в рамках социального бытия 6.

Спорт выполняет важную задачу по ограниче-
нию агрессии, поскольку учит людей сознательно-
му контролю, ответственной власти над своими ин-
стинктивными реакциями. Спорт благотворен в том 
смысле, что создает возможности воодушевленно-
го соперничества и проявляет себя в коллективной 
форме. Борьба за иерархическое положение внутри 
группы, общий и трудный бой за вдохновляющую 
цель, мужественное преодоление серьезных опас-
ностей, не считающаяся  с собственной жизнью  
взаимопомощь – все это поведенческие акты, кото-
рые в предыстории человечества  имели   высокую   
селективную  ценность.  Под воздействием внутри-
видового отбора их ценность постоянно возраста-
ла, это обстоятельство приводит к тому, что многие 
наши современники вовсе не считают войну чем-то 
достойным осуждения. 

Современное общество, выдвинув идеал то-
лерантности, все больше становится обществом 
манипулирования агрессией 7. Агрессия на нацио-
нальной почве является одной из наиболее распро-
страненных форм агрессии, имеющая очевидные 
антропологические основания. Основанием проти-
востояния разрушительной агрессии может быть 
только какая-либо несомненная ценность. Наивное 
противостояние «злу как таковому» дает противо-
речивые результаты. Необходимо именно позитив-
ное ценностное основание. Среди таких оснований 
– наука, искусство и спорт. Они не знают языковых 
барьеров, и поддерживают систему общезначимых, 
универсальных ценностей. Разрушение этой систе-
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мы представляет собой явную угрозу культурной 
безопасности современной цивилизации 8.

В этой связи коммерциализация и политизация 
спорта – тревожные симптомы, хотя проявились 
они достаточно давно. И все же спорт и искусство 
существуют лишь в той мере, в какой они выражают 
истину человеческого бытия, какой бы проблема-
тичной она не была. Большей опасностью является 
то, что современный мир испытывается на проч-
ность умышленными, глубоко продуманными ак-
циями, направленными как на увеличение агрессии, 
так и на нейтрализацию и даже ликвидацию тех 
сфер международных отношений и межкультурных 
коммуникаций, которые способствуют снижению 
агрессии.

Опасность уничтожения спорта посредством 
его имитации, скрывающей иные интересы, уже 
опознана и разворачивается определенное противо-
действие. Это противодействие осуществляется как 
в практической, так и в информационных сферах. 
Однако это противодействие носит пока традици-
онный для России оборонительный характер. На-
ступательный импульс противодействию цивили-
зационной агрессии предполагает консолидацию 
международного сообщества не только на основе 
констатации опасности повышения уровня напря-
женности, но и глубокого изучения того механизма 
управляемой агрессии, который запущен в совре-
менном мире. 
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Деятельность коммерческих банков подвержена 
различным как внутренним, так и внешним угро-
зам. О чем свидетельствуют данные Центрального 
Банка РФ: за последние годы наблюдается отрица-
тельная динамика количества кредитных организа-
ций (снижение почти в два раза на 2019 год по срав-
нению с 2014).

Принимая это во внимание, все сильнее возрас-
тает необходимость в усилении позиций коммерче-
ского банка, в сохранении устойчивого развития и 
в способности противодействовать возникающим 
угрозам и рискам. Оценка уровня экономической 
безопасности способна определить текущее состо-
яние коммерческого банка, построить дальнейшую 
стратегию развития и составить план мероприятий 
по нивелированию выявленных угроз.

Этапы механизма обеспечения экономической 
безопасности коммерческого банка:

• Формирование основ обеспечения экономиче-
ской безопасности банка: формулировка стратегии, 
цели, функций, принципов и методов управления 
организацией, а также определение субъекта и объ-

екта управления в рамках концепции обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъ-
екта;

• Проведение анализа факторов внешней и вну-
тренней среды. Идентификация рисков и угроз эко-
номической безопасности, анализ влияния факто-
ров на устойчивое развитие банка;

• Оценка значимых факторов и рисков и степень 
их влияния на экономическую безопасность банка. 
Выявление основных возможностей и угроз, в ре-
зультате чего проводится оценка потенциала эконо-
мической безопасности;

• Анализ и оценка экономической безопасности 
коммерческого банка. На этом этапе определяется 
конкретный набор показателей экономической без-
опасности, которые имеют весомость для данной 
банковской отрасли;

• Разработка управленческих мероприятий и ре-
комендаций, корректировка существующего менед-
жмента.

Необходимо проведение постоянного анализа 
состояния выделенных показателей, которые смо-
гут охарактеризовать ситуацию в деятельности ком-
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мерческого банка, выявить и оценить возможные 
угрозы его экономической безопасности.

Представленный механизм позволяет поэтапно 
разрабатывать управленческие решения, которые 
позволяют взять под контроль ситуацию развития 
банка, дают возможность нивелирования угроз, ми-
нимизации их последствий, а, возможно, и устране-
ния.

Помимо стандартного механизма, описанного 
выше, существуют методы, преимущественно отно-
сящиеся к финансовой безопасности коммерческо-
го банка, которые можно включить в совокупную 
оценку экономической безопасности коммерческого 
банка. К ним относятся:

• ORAP (Франция) – определяет существующие 
проблемы в деятельности коммерческого банка на 
основе всех рисков, связанных с использованием 
качественной и количественной информации. Пре-
имуществом данной модели является комплексное 
исследование разносторонней информации, однако, 
в модели не учитывается информационная и кадро-
вая безопасность;

• Методика Банка России – исследуются все сто-
роны деятельности коммерческого банка для опре-
деления его устойчивости. Достоинством методики 
выступает детальное рассмотрение каждой из сфер 
деятельности коммерческого банка, за исключени-
ем информационной. Недостатком является труд-
ность в сборе информации, так как необходимая 
часть приходит Банку России в письменной форме 
от каждого коммерческого банка и не находится в 
общем доступе;

• Графическая модель устойчивости банка – раз-
работана группой банковского анализа «Амелини 
партнеры» для наглядности и простоты восприятия 
информации, однако, нужно учитывать, что в полу-
ченной информации могут быть диспропорции, что 
исказит анализ экономической безопасности. Учи-
тывает только количественные показатели;

• Эконометрическая модель оценки устойчиво-
сти банка Пересецкого А.А. – позволяет составить 
прогноз в деятельности коммерческого банка с по-
мощью экономико-математического моделирова-
ния. Данная модель может выступать в качестве 
дополнения к основному анализу для составления 
прогнозных значений и разработки мероприятий 

банка. Учитывает только количественные показате-
ли.

Данные методы позволяют более точно описать 
состояние экономической безопасности субъекта, 
что способствует более точной разработке меропри-
ятий по обеспечению стабильного развития.

Экономическая безопасность – это обширное 
понятие, которое охватывает все сферы деятельно-
сти коммерческого банка. Поэтому в обеспечении 
экономической безопасности может присутствовать 
элемент творчества для разработки оптимального 
механизма, максимально подходящего для коммер-
ческого банка. 

В качестве рекомендации можно выделить клю-
чевые параметры, которые всесторонне охарактери-
зуют деятельность коммерческого банка, и допол-
нить графической моделью для наглядного отобра-
жения показателей в динамике с составлением их 
прогнозных величин.
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Аннотация. В настоящей статье автор ставит цель рассмотреть обоснованность определения законодателем правовой при-

роды договора предоставления ломбардами денежных средств под залог движимого имущества как договор краткосрочного займа 
в свете законодательства, регулирующего деятельность ломбарда. Автор настоящей статьи считает, что по своей правовой природе 
данный договор является кредитным договором, и предоставление денежных средств ломбардами при определенных условиях 
можно считать кредитом, если придать ломбарду соответствующий статус финансовой, либо кредитной, либо микрофинансовой ор-
ганизацией, ни одной из которых ломбард на сегодняшний день не является, а также сделать данный договор консенсуальным. Для 
целей настоящего исследования автор ставит следующие задачи: сравнить договор предоставления денежных средств ломбардами 
физическим лицам под залог движимого имущества с другими смежными договорами, такими как кредит, ссуда, и оказания микро-
финансовых услуг, сравнить правовое положение ломбарда с правовым статусом иных юридических лиц, оказывающих смежные 
услуги, такие как банки, кредитные кооперативы, микрофинансовые организации и др. В результате исследования автор приходит к 
выводу о том, что в случае придания ломбарду специального статуса кредитной организации договор между ломбардом и физиче-
ским лицом о предоставлении денежных средств под залог движимого имущества на условиях возврата можно считать кредитным 
договором.
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В нашей стране особой популярностью пользу-
ется получение денежных средств в ломбардах под 
залог движимого имущества. Уже более семи лет 
действует Федеральный закон от 19.07.2007№ 196-
ФЗ «О ломбардах»1(далее «Закон о ломбардах»), ре-
гламентирующий деятельность специальных субъ-
ектов- ломбардов по предоставлению денежных 
средств под залог движимых вещей. Закон о лом-
бардах, и вместе с ним Федеральный закон №51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской федерации Часть 
1» от 30.11.19942 (далее ГК РФ) называет данный 
договор договором краткосрочного займа под залог 

движимых вещей. При этом процесс предоставле-
ния денежных средств под залог движимых вещей 
тот же Закон о ломбардах называет «кредитовани-
ем». 

Законодатель сделку между ломбардом и фи-
зическими лицами по предоставлению денежных 
средств на условиях возврата под залог движимого 
имущества называет договором займа. Ст. 6 Закона 
о ломбардах как раз об этом и говорит:

 «1. По условиям договора займа ломбард (за-
имодавец) передает на возвратной и возмездной 
основе на срок не более одного года заем гражда-
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нину (физическому лицу) - заемщику, а заемщик, 
одновременно являющийся залогодателем, пере-
дает ломбарду имущество, являющееся предметом 
залога.»

С одной стороны, законодатель определил пра-
вовую природу договора предоставления ломбар-
дом денежных средств физическим лицам как дого-
вор займа, при этом соединив два договора- предо-
ставления денежных средств (назвав это договором 
займа), и залога движимого имущества как гаран-
тию возврата займа. Договор залога движимого 
имущества рассматривается как вспомогательный, 
или обеспечительный договор.

Но с другой стороны, суть правоотношения по 
предоставлению ломбардом займа в виде денежных 
средств заставляет задуматься о правильности опре-
деления законодателем правовой природы данного 
договора, которую раскрывает нам ст.807 ГК РФ:

«1. По договору займа одна сторона (займода-
вец) передает в собственность другой стороне (за-
емщику) деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвра-
тить займодавцу такую же сумму денег (сумму за-
йма) или равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момен-
та передачи денег или других вещей.»

По логике законодателя получается, что лом-
бард в качестве займа может предоставить любую 
другую не менее ценную вещь в качестве займа, но 
определенную родовыми признаками с условием 
возврата. О том, что речь идет именно о денежных 
средствах в качестве предмета займа, мы косвенно 
можем сделать вывод, ознакомившись со ст. 8 За-
кона о ломбардах, где встречается такое понятие как 
сумма займа. Как раз сумма займа и предполагает 
передачу ломбардом в качестве займа именно де-
нежные средства, причем именно под процент, хотя 
в ГК РФ сказано, что заем не предполагает вклю-
чение процента в качестве обязательного условия 
договора займа. И лишь в кредитном договоре в ка-
честве средств кредитования могут быть денежные 
средства. Средством расчета в нашей стране являет-
ся национальная валюта- рубль (ст.75 Конституции 
РФ).3

Если провести параллели между займом и кре-
дитом, то мы найдем здесь много общего. Так, на-

пример, и в том и в другом случае могут быть пред-
усмотрены проценты в качестве условия предостав-
ления денежных средств. 

Проведем сравнительную характеристику дого-
воров займа и кредитного договора. 

«По кредитному договору банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) обязуются предо-
ставить денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных догово-
ром, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее.» (ст. 
819 ГК РФ).

Т.е. обязательным субъектом кредитного догово-
ра является специальный субъект- «…банк или иная 
кредитная организация», при этом из смысла дей-
ствующего законодательства вытекает, что ломбард 
не является ни банком, ни кредитной организацией, 
во всяком случае, Закон о ломбардах не называет 
ломбард кредитной организацией. Деятельность 
мелких финансовых организаций, выдающих кра-
ткосрочные кредиты регулируется Федеральным За-
коном «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях»4 №151 от 02.07.2010г. 
(далее- Закон о микрофинансовых организациях). 
Что же касается Закона о микрофинансовых орга-
низациях, то по смыслу ломбард в определенных 
случаях мог бы подпадать под признаки субъекта 
микрофинансовой деятельности, однако в Законе 
о микрофинансовых организациях четко говорится 
о том, что он не распространяется на деятельность 
ломбардов, это во- первых, а во-вторых, микрофи-
нансовая организация по смыслу того же Закона о 
микрофинансовых организациях подлежит специ-
альной государственной регистрации с занесением 
ее в специальный государственный реестр микро-
финансовых организаций. Ломбард же по смыслу 
законодательства о ломбардах и микрофинансовых 
организациях является обычным субъектом пред-
принимательской деятельности и не подлежит вне-
сению в реестр микрофинансовых организаций. До 
недавнего времени специального реестра для лом-
бардов и ему подобных организаций не существо-
вало. На сегодняшний день в отношении ломбардов 
формируется специальный реестр, ответственность 
по контролю за созданием и ведением такого рее-
стра органами местного самоуправления на сегод-
няшний день возложена на Центральный Банк РФ 
(Банк России) (ст.2.3 Закона о ломбардах). 

Отсюда получается, что ломбардная деятель-
ность не является ни микрофинансовой, ни банков-
ской, ни кредитной. 

Теперь вернемся к позиции Закона о ломбардах, 
в которой деятельность по предоставлению кратко-
срочных займов называется «кредитованием». На 
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мой взгляд это первый повод для того, чтобы счи-
тать природу данного договора кредитной.

Вторым основанием считать договор предо-
ставления ломбардом краткосрочного займа под 
залог движимого имущества кредитным по своей 
природе, это его условия: ломбардом обязательно 
выдается денежная сумма, выраженная в россий-
ских рублях. Это вытекает из самого Закона о лом-
бардах. При этом договор займа, предусмотренный 
ГК РФ, допускает предоставление «иного имуще-
ства». Представить, что ломбард может предоста-
вить «иное имущество» вместо денежных средств, 
а также иностранную валюту, ценные бумаги, либо, 
на худой конец, чужие долги, довольно-таки трудно 
и нереально.

Третьим основанием считать договор займа на 
предоставление денежных средств на короткий срок 
кредитным является предусмотренный договором 
процент. Данное условие выделяет данный договор 
из числа иных договоров займа, а также выражает 
прямое отличие данного договора от договора без-
возмездного пользования имуществом (ссуды), ведь 
в случае, если процент ломбардом предусмотрен не 
будет, то такой договор не следует относить к до-
говору ссуды.

Обязательное условие предоставления денеж-
ной суммы в рублях, наличие процента, а также спе-
циализированный субъект (ломбард), во-первых, 
выделяет договор предоставления денежных 
средств под залог движимого имущества из числа 
смежных договоров, таких как договор ссуды, дого-
вор банковского кредита, но и вместе с тем, предо-
пределяет кредитную природу данного договора, а 
ломбард следует отнести к кредитной организации.

П. 2 статьи 819 ГК РФ указывает на то, что 
«Иностранная валюта и валютные ценности могут 
быть предметом договора займа на территории Рос-
сийской Федерации с соблюдением правил статей 
140, 141 и 317 Гражданского Кодекса.»

Поскольку ломбардная деятельность не связана 
с предоставлением т.н. «валютного займа», то дан-
ная норма вряд- ли применима к ломбардной дея-
тельности.

Согласно Статье 808 ГК РФ «Договор займа 
между гражданами должен быть заключен в пись-
менной форме, если его сумма превышает не менее 
чем в десять раз установленный законом минималь-
ный размер оплаты труда, а в случае, когда займо-
давцем является юридическое лицо, - независимо от 
суммы.»

Данное требование подтверждается и ст. 161 
ГК РФ, где сказано, что сделки между гражданином 
и юридическим лицом должны быть совершены в 
простой письменной форме.

По договору займа, обеспеченному залогом ве-
щей в ломбарде, передача вещей, а также валютных 
ценностей не предусмотрена, что определяет сход-
ство договора займа, обеспеченного залогом вещей 

в ломбарде, с кредитным договором, именно дого-
вором предоставления кредита, выдаваемым бан-
ком, либо иной кредитной или микрофинансовой 
организации. 

Для придания договору предоставления денеж-
ных средств ломбардом кредитной природы необхо-
димо ломбарду придать статус кредитной организа-
ции, что по моему мнению не будет противоречить 
действующему законодательству, тем более, что 
деятельность ломбардов подотчетна Банку России. 
Данная необходимость вытекает из той же ст. 819 
ГК РФ, определяющая суть кредитного договора, о 
которой упоминалось выше.

Нельзя не обратить внимание на реальную при-
роду договора займа, обеспеченного залогом вещей 
в ломбарде. Если мы говорим о кредитной приро-
де договора предоставления ломбардом денежных 
средств с обеспечением под залог вещей в ломбар-
де, то мы должны быть готовы к консенсуальности 
природы такого договора. ГК РФ содержит прямое 
указание на необходимость достижения соглаше-
ния по определенным условиям по договору креди-
тования: в частности, это цель кредита, это размер 
и размер процентов за пользование кредитом. Т.е. 
можно говорить о ситуации, когда сначала ломбард 
оценивает стоимость движимого имущества, а за-
тем стороны начинают вести переговоры о том, на 
каких условиях будет заключен договор. Данная 
ситуация представляется более логичной, чем не-
жели ее предлагает законодатель на текущий мо-
мент. Ведь по логике законодателя получается, что 
ломбард принимает решение, на каких условиях и 
в каком размере заключать договор предоставления 
денежных средств под залог движимого имущества.

Во всяком случае, необходимо избавиться от 
противоречия, допускаемого законодателем- по 
своей природе законодатель определяет данный до-
говор как договор займа, а процесс предоставления 
населением денежных средств называется кредито-
ванием.

С учетом проведенного анализа природы дого-
вора предоставления денежных средств ломбардом 
под залог движимого имущества в свете сравни-
тельной характеристики договора займа и кредит-
ного договора можно сделать следующие выводы.

По своей природе, по всем параметрам и при-
знакам договор предоставления ломбардом денеж-
ных средств под залог движимого имущества физи-
ческим лицам является договором краткосрочного 
кредитования, или краткосрочным кредитным дого-
вором. Под признаки договора займа вопреки указа-
ниям законодателя данный договор не подпадает по 
следующим причинам:

1.Поскольку предоставление ломбардами де-
нежных средств носит потребительский характер, (а 
Закон о ломбардах прямо определил цель как этого 
требует законодательство о договоре кредитования), 
а также содержит все признаки и существенные ус-
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ловия кредитного договора, договор предоставле-
ния ломбардом денежных средств на короткий срок 
под залог движимого имущества можно считать до-
говором краткосрочного потребительского кредита.

2.Деятельность по предоставлению денежных 
средств осуществляет профессиональный участник 
коммерческого оборота- ломбард, который действу-
ет как особый субъект предпринимательской дея-
тельности, и не вправе заниматься иными видами 
деятельности, по сути выполняет роль кредитной 
организации. Для придания договору предоставле-
ния денежных средств ломбардом физическим ли-
цам кредитной природы и признания такого догово-
ра договором кредитования, необходимо ломбарду 
придать статус кредитной организации, несмотря 
на то, что ломбард не является ни банковской, ни 
микрофинансовой организацией.

3.Ломбард вопреки кредитной природе догово-
ра предоставления денежных средств на короткий 
срок не является участником микрофинансовой де-
ятельности, поскольку, во-первых, Закон о микро-
финансовых организациях не распространяет свое 
действие на ломбарды, а во-вторых, предусматри-
вает специальных учет микрофинансовых органи-
заций в специально созданном для этого государ-
ственном реестре, куда ломбарды, разумеется, не 
входят. Ломбард необходимо включить в реестр 
кредитных организаций.

4.Договор предоставления денежных средств 
ломбардом всегда предусматривает проценты как 
этого требует кредитный договор. Договор займа, 
коим его окрестил законодатель в Законе о ломбар-
дах, может и не предусматривать проценты, а также 
предусматривать предоставление не только денеж-
ных средств, но еще и вещей, определенных родо-
выми признаками. Наличие обязательных процен-
тов в договоре предоставления денежных средств 
ломбардом под залог движимого имущества позво-
ляет там говорить о таком договоре как о кредитном 
договоре.

5.Некоторые виды кредитования банками по 
своим характеристикам не отличаются от договора 
предоставления краткосрочного займа ломбардами 
под залог движимого имущества. Так, автокредит, 
предоставленный банком под залог транспортного 
средства, совершенно не отличается от предостав-
ленного ломбардом краткосрочного займа под залог 
транспортного средства (автоломбардом).

6.Факт определения законодателем процесса 
предоставления денежных средств ломбардами как 
«кредитование» может означать признание законо-
дателем кредитной природы договора предоставле-
ния ломбардами краткосрочных займов под залог 
движимого имущества.

7.Договор предоставления денежных средств 
ломбардом под залог движимого имущества имеет 
все признаки консенсуального договора, посколь-
ку законодатель в качестве существенных условий 
предусмотрел не только сумму предоставленных 
денежных средств, а также еще и процентов, а так-
же сроков возврата.
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Безвозмездная передача продовольственных то-
варов (фудшеринг) — это практика распределения 
продуктов питания, как правило с истекающим (не 
истекшим) сроком годности, между членами со-
общества с помощью специальных организаций 
или онлайн-платформ. Фудшеринг зародился как 
способ предотвращения образования пищевых от-
ходов в Германии и является проявлением экономи-
ки совместного потребления. Помимо экологиче-
ской функции фудшеринг также играет социальную 
функцию, так как помогает обеспечить продоволь-
ствием в том числе малообеспеченные слои населе-
ния.1

Согласно данным ООН около 815 миллионов че-
ловек в мире голодают, причем большинство из них 
проживают в развивающихся странах. Учитывая 
глобальный масштаб этой проблемы, Организация 
Объединенных Наций определила 17 целей для пре-
образования мира. Одна из таких целей в области 
устойчивого развития направлена на ликвидацию 

голода, обеспечение продовольственной безопасно-
сти, улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства2.

Фудшеринг, как уже было сказано выше, вы-
полняет экологические и социальные функции, по-
этому можно сделать однозначный вывод, что он 
может оказать существенное влияние в достижении 
целей устойчивого развития, таких как: ликвидация 
нищеты

(ЦУР 1), ликвидация голода (ЦУР 2), устойчи-
вые города и населенные пункты (ЦУР 11), ответ-
ственное потребление и производство (ЦУР 12), 
борьба с изменением климата

(ЦУР 13).
В результате исследования развития фудшерин-

га в России, проведенного независимым аналитиче-
ским центром ТИАР-Центр и Российской ассоциа-
цией электронных коммуникаций (РАЭК), 17 млн. 
тонн пищевых отходов оценивается более чем в 1,6 
трлн. руб. Эта цифра эквивалентна 12% оборота 
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розничной торговли продуктами питания в России. 
Спасение данного объема продовольствия позволи-
ло бы прокормить

30 млн человек, то есть больше, чем количество 
живущих за чертой бедности в России3.

Вместе с тем, по данным Россельхознадзора за 
11 месяцев 2019 года уничтожено более семи тысяч 
тонн «санкционных» продуктов4.

Распространение в мире коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и введение во всем мире мер, 
ограничивающих передвижение граждан, привело к 
огромному удару для экономики всего мира, и от-
разилось, в первую очередь, на людях, потерявших 
работу. Многие из них оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. В данной связи, фудшеринг может 
помочь снять социальную напряженность и обеспе-
чить нуждающихся продуктами питания.

Мировой опыт развития фудшеринга демон-
стрирует высокую социальную ответственность 
компаний в вопросах помощи нуждающимся и в ча-
сти защиты окружающей среды.

Фудшеринг имеет широкое распространение в 
Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Италии 
и других странах5. Более того, во Франции суще-
ствует специальный закон, запрещающий супермар-
кетам выбрасывать еду, которая пригодна по свое-
му состоянию для питания людей или животных6. 
Из указанного закона следует, что все продуктовые 
магазины, имеющие площадь более 400 м2 , обяза-
ны заключать договоры с различными благотвори-
тельными организациями и продовольственными 
банками о передачи продуктов питания в дар. Речь 
идет о продуктах, пригодных в пищу, срок реализа-
ции которых заканчивается или только закончился. 
Администрациям магазинов, нарушившим данный 
закон, грозит штраф до 75 тысяч евро или до двух 
лет тюрьмы. В то же время, согласно заключаемым 
контрактам, получатели благотворительной про-
дуктовой помощи обязаны обеспечить прием про-
дуктов и раздать ее нуждающимся с соблюдением 
гигиенических условий7.

В Российской Федерации такого закона нет, 
поэтому зачастую у производителей и ритейлеров 
возникают вопросы в части нормативно-правового 
регулирования, ответственности и экономической 
целесообразности реализации продовольственных 
товаров с истекающим сроком годности. В основ-

ном предприниматели, которые заинтересованы в 
безвозмездной передаче продовольственных това-
ров и развитии фудшеринга, используют следую-
щие способы:

1. Безвозмездная передача продовольствен-
ных товаров

Как правило, передача продовольственного то-
вара преследует общеполезные цели и в данной свя-
зи применяется статья 582 ГК РФ из которой сле-
дует, что пожертвованием признается дарение вещи 
или права в общеполезных целях. Пожертвования 
могут делаться гражданам, медицинским, образова-
тельным организациям, организациям социального 
обслуживания и другим аналогичным организаци-
ям, благотворительным и научным организациям, 
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 
общественным и религиозным организациям, иным 
некоммерческим организациям в соответствии с 
законом, а также государству и другим субъектам 
гражданского права, указанным в статье 124 ГК РФ.

Пожертвование имущества гражданину должно 
быть, а юридическим лицам может быть обусловле-
но жертвователем использованием этого имущества 
по определенному назначению. При отсутствии 
такого условия пожертвование имущества гражда-
нину считается обычным дарением, а в остальных 
случаях пожертвованное имущество используется 
одаряемым в соответствии с назначением имуще-
ства.

Несмотря на то, что данный способ широко ис-
пользуется, он несет финансовые убытки для при-
меняющих его организаций, о чем будет сказано 
ниже.

2. Реализация по минимальной стоимости.
В данном случае налог на прибыль также будет 

минимален. Вместе с тем, реализация товара по ми-
нимальной стоимости может иметь признаки мни-
мой или притворной сделки, что в итоге, может при-
вести к доначислениям налогов, пеням и штрафам.

3. Утилизация
В России нет предприятий, занимающихся пе-

реработкой просроченной еды. Товары, срок год-
ности которых истёк, подлежат уничтожению или 
утилизации. Если же государственная экспертиза в 
Роспотребнадзоре позволяет утилизировать товар, 
то просроченный товар может быть впоследствии 
использован не по прямому назначению. В против-
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ном случае, товар уничтожают. Из просроченного 
продовольствия можно делать корма для животных 
(чаще всего – комбикорма), производить джемы и 
уксусы (в этих целях используют прошедшие обра-
ботку просроченные и перегнившие органические 
продукты) или же можно использовать их для ком-
постирования (естественное разложение пищевых 
отходов в герметично закрывающихся накопите-
лях)8.

Однако следует отметить, что согласно подпун-
кту 5 пункта 13 статьи 9 Федерального закона от 
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим торговую деятельность по 
продаже продовольственных товаров посредством 
организации торговой сети, и хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим поставки продоволь-
ственных товаров в торговые сети, запрещается 
возмещать расходы, связанные с утилизацией или 
уничтожением непроданных продовольственных 
товаров. 

Более того, хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим торговую деятельность по продаже 
продовольственных товаров посредством органи-
зации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим поставки продовольственных то-
варов в торговые сети, запрещается заключать меж-
ду собой договор, содержащий условие о возврате 
хозяйствующему субъекту, осуществившему по-
ставки продовольственных товаров, таких товаров, 
на которые срок годности установлен до тридцати 
дней включительно, либо о замене таких товаров на 
такие же товары, либо о возмещении их стоимости 
(пп.6 ч.1 ст.13).

Проблема усугубляется еще и тем, что в насто-
ящее время налоговое регулирование выстроено 
таким образом, что уничтожение продуктов пита-
ния значительно дешевле, чем их передача, напри-
мер, благотворительным организациям, поскольку 
стоимость уничтожения посредством полигонного 
захоронения одной тонны отходов в г. Москва со-
ставляет всего 600-800 рублей9.

Законодатель предусмотрел некоторые меры, 
которые направлены на поддержку организаций, 
безвозмездно передающих товары в рамках бла-
готворительной деятельности. Например, в соот-

ветствии с пп.12 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогоо-
бложения) на территории Российской Федерации 
операции, связанные с передачей товаров, пере-
дачей имущественных прав безвозмездно в рам-
ках благотворительной деятельности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 
г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)», за исключе-
нием подакцизных товаров.

Однако по мнению предпринимателей таких 
мер недостаточно и необходимо совершенство-
вать законодательство в части стимулирования 
организаций, оказывающих безвозмездную благо-
творительную помощь.

Предприниматели неоднократно обращались в 
Минфин России за разъяснениями по порядку при-
менения Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с осуществлением благотворительной 
деятельности, и получали следующие ответы:

В письме Минфина России от 30 ноября 2016 г. 
№ 03-07-11/70848 (об определении налоговой базы 
по НДС при безвозмездной передаче товаров) отме-
чено, что согласно пункту 2 статьи 154 НК РФ на-
логовая база по налогу на добавленную стоимость 
при реализации товаров на безвозмездной основе 
определяется как стоимость указанных товаров, ис-
численная исходя из цен, определяемых в поряд-
ке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 
НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных това-
ров) и без включения в них налога на добавлен-
ную стоимость. При этом согласно статье 105.3 
НК РФ цены, применяемые в сделках, сторонами 
которых являются лица, не признаваемые взаимо-
зависимыми, признаются рыночными.

Таким образом, при реализации товаров на 
безвозмездной основе налоговая база определя-
ется как стоимость указанных товаров, исчислен-
ная исходя из рыночных цен.

В письме от 16 апреля 2010 г. № 03-03-06/4/42 
(по вопросу предоставления льгот по налогу на 
прибыль организациям - жертвователям на бла-
готворительные цели) Минфин России сообщил, 
что согласно подпункта 34 статьи 270 НК РФ в 
целях налогообложения не учитываются расходы 
в виде сумм целевых отчислений, произведенных 
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налогоплательщиком-жертвователем на цели, ука-
занные в п. 2 ст. 251 Кодекса.

Кроме того, в соответствии с принципами при-
знания расходов, предусмотренными пунктом 1 ста-
тьи 252 НК РФ, в целях налогообложения прибыли 
не учитываются не только расходы, производимые 
на указанные выше цели, но также и другие сред-
ства, расходование которых не связано с осущест-
влением направленной на получение дохода дея-
тельности организации.

Таким образом, Минфин России не поддержи-
вает предложение об освобождении от налогообло-
жения части прибыли, направляемой на цели даре-
ния, в форме возмещения части налога на прибыль.

 В письме от 31 июля 2018 г. № 03-03-06/3/53855 
(об НДС и налоге на прибыль при передаче товаров 
в благотворительных целях) Минфин России выска-
зал позицию, что отсутствие обязанности по вос-
становлению НДС, принятого к вычету по товарам, 
используемым для освобождаемых от НДС опера-
ций по безвозмездной передаче товаров, в том числе 
продовольственных товаров, в благотворительных 
целях, по существу будет являться субсидировани-
ем налогоплательщиков, осуществляющих указан-
ные операции, из бюджета на сумму НДС и создаст 
прецедент для постановки аналогичных вопросов 
иными налогоплательщиками, осуществляющими 
операции, по которым налог не уплачивается, что в 
конечном итоге приведет к дополнительным поте-
рям доходов федерального бюджета.

Также Минфин России отреагировал и на пред-
ложение, касающееся предоставления налогопла-
тельщикам возможности отнесения в состав внере-
ализационных расходов стоимости продовольствен-
ных товаров (продукции), а также иных товаров, 
безвозмездно переданных коммерческими органи-
зациями в адрес благотворительных организаций, 
отметив, что осуществление расходов в виде благо-
творительных пожертвований - это добровольное 
волеизъявление налогоплательщиков, преследую-
щее общеполезные цели, которое не направлено на 
извлечение доходов в коммерческих целях. То есть 
системные положения главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ предусматривают признание 
для целей налога на прибыль организаций эконо-
мически оправданных затрат, произведенных для 

осуществления деятельности, направленной на по-
лучение дохода (статья 252 НК РФ).

Иными словами, благотворительные пожертво-
вания, под которыми в силу вышеуказанных норм 
ГК РФ и Федерального закона № 135-ФЗ понимает-
ся безвозмездная передача (дарение), для целей на-
логообложения прибыли не учитываются.

Рассматривая вопросы стимулирования органи-
заций, осуществляющих безвозмездную передачу 
имущества (в том числе денежных средств), Мин-
фин России сообщил, что их не следует увязывать 
с обеспечением экономической выгоды данных 
организаций со стороны государства, поскольку 
такая деятельность направлена прежде всего на 
оказание бескорыстной помощи, а не на извлече-
ние экономической выгоды.

Важно отметить, что указанные письма име-
ют информационно-разъяснительный характер и 
не препятствует руководствоваться нормами за-
конодательства о налогах и сборах в понимании, 
отличающемся от трактовок, изложенных в ука-
занных письмах.

Как следует из вышесказанного, производите-
ли и ритейлеры не заинтересованы в реализации 
непродовольственных товаров на безвозмездной 
основе. Это также подтверждается результатами 
исследования развития фудшеринга в России, со-
гласно которым ритейлерам невыгодно безвоз-
мездно передавать товар, поскольку он считается 
реализованным, поэтому в бухгалтерском учете 
он отражается по рыночной стоимости в доходах, 
что влияет на определение налоговой базы по на-
логу на прибыль (20%). Кроме того, компания, 
передающая продукты в фудшеринг, оказывается 
последней в цепочке добавленной стоимости и 
поэтому вынуждена платить НДС, который никак 
не компенсируется (до 20%). Общая налоговая 
нагрузка на продукты, переданные в фудшеринг, 
может составлять до 40% от рыночной стоимости 
товара. Такие затраты могут значительно превы-
шать стоимость утилизации отходов10.

Периодически законодатели возвращаются к 
теме фудшеринга и предпринимают попытки вне-
сти изменения, которые позволят развиваться фуд-
шерингу в России.

Так, в 2016 году членом Совета Федерации А.В. 
Беляковым в Госдуму был внесен законопроект № 
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1151505-6 «О реализации отдельных специальных 
экономических мер, применяемых в целях обеспе-
чения безопасности Российской Федерации».

Законопроектом предлагалось безвозмездно пе-
редавать на социально значимые нужды ввезенные 
на территорию Российской Федерации сельскохо-
зяйственную продукцию, сырье и продовольствие 
надлежащего качества, которые соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, стра-
ной происхождения которых является государство, 
принявшее решение о введении экономических 
санкций в отношении российских юридических и 
(или) физических лиц или присоединившееся к та-
кому решению, и которые запрещены к ввозу на тер-
риторию Российской Федерации.

Однако Правовым управлением Аппарата Гос-
думы был представлен ряд замечаний правового 
характера, заключающихся в несогласованности 
законопроекта с федеральным законодательством. 
Кроме того, законопроект не был поддержан Прави-
тельством РФ и впоследствии был отклонен11.

Так, в 2019 году в Госдуму был внесен законо-
проект № 741225-7 «О внесении изменения в На-
логовый кодекс Российской Федерации, в части 
исключения из перечня объектов налогообложения 
передачи на безвозмездной основе пищевых про-
дуктов с истекающим сроком годности – продуктов 
в натуральном или переработанном виде, употре-
бляемых в пищу, а также бутилированной питьевой 
воды, за исключением продуктов детского, диетиче-
ского питания и алкогольной продукции.

Из пояснительной записке к законопроекту сле-
дует, что он направлен на исключение из списка 
объектов налогообложения пищевых продуктов с 
истекающим сроком годности, что позволит освобо-
дить их от уплаты НДС в случае их безвозмездной 
передачи третьим лицам.

Такой порядок позволил бы стимулировать тор-
говые сети не выбрасывать просроченные пищевые 
продукты, а на более раннем сроке (до истечения 
срока годности) раздавать продукты, за исключени-
ем продуктов детского, диетического питания и ал-
когольной продукции, нуждающимся в поддержке 
гражданам.

Однако в связи с отсутствием заключения Пра-
вительства Российской Федерации законопроект 
был возвращен субъекту права законодательной 

инициативы для выполнения требований Консти-
туции Российской Федерации и Регламента Госу-
дарственной Думы, поскольку законопроекты о 
введении или отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, об изменении финансовых обязательств го-
сударства могут быть внесены только при наличии 
соответствующего заключения11.

В настоящее время депутаты Госдумы плани-
руют представить в правительство новую версию 
законопроекта о фудшеринге в соответствии с кото-
рой предполагается установить предельную планку 
в 15–30% от общего объёма товаров, не облагаемых 
налогом, которые могут быть переданы безвозмезд-
но, а также разработать минимальный перечень та-
ких социально значимых продуктов. Кроме того, в 
дальнейшем должен появиться подзаконный акт, 
который определит порядок и способы передачи 
фудшеринговых товаров.

Первоначальную версию документа концеп-
туально поддержало Минэкономразвития, безвоз-
мездную передачу товаров приветствуют Минпром-
торг и Минсельхоз. Но Минфин подготовил проект 
отрицательного заключения правительства в связи 
с отсутствием нормативно закрепленного поряд-
ка контроля безопасности и логистики обращения 
продовольственных товаров с истекающим сроком 
годности в благотворительных целях. Также под-
черкивается риск того, что торговые сети начнут 
списывать большие партии годной продукции под 
предлогом благотворительности и передавать ее на 
продажу мелким сетям по заниженным ценам.

Кроме того, необходимо отметить деятельность 
Правительства, которое разработало Концепцию 
содействия развитию благотворительной деятель-
ности в Российской Федерации на период до 2025 
года (утв. Распоряжение Правительства РФ от 15 
октября 2019 г № 2705-р).

Из Концепции следует, что содействие развитию 
благотворительности физических лиц и коммерче-
ских организаций предусматривается, в том чис-
ле, посредством расширения налоговых стимулов 
участия в благотворительности в части содействия 
распространению практики осуществления продаж 
товаров и услуг, предусматривающих перечисление 
части вырученных средств на благотворительные 
цели.
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Также, в рамках расширения налоговых стиму-
лов участия юридических лиц в благотворитель-
ности предусматривается безвозмездная передача 
производителями и торговыми организациями про-
довольственных и иных товаров на благотворитель-
ные цели.

Как уже было сказано выше, помимо социаль-
ной функции фудшеринга, он также позволяет со-
кращать объем формирования пищевых отходов.

По информации X5 Retail Group ритейл фор-
мирует около 5% объема пищевых отходов, кото-
рые ежегодно образуются в России. Например, на 
членов Ассоциации компаний розничной торговли 
приходится порядка 700 тыс. т пищевых отходов в 
год, из которых 25% - торты, молочная гастрономия, 
мясные деликатесы, колбаса, бакалея,

30% - мясо, рыба, птица, 45% - фрукты и овощи. 
Такие отходы, в основном, направляются на захоро-
нение (на полигоны) в соответствии с требованиями 
законодательства12.

Правительство также обратило на это внимание 
и разработало Стратегию развития промышленно-
сти по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на период до 
2030 года (утв. распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 января 2018 г. № 84-р) из 
которой следует, что  в общей массе твердых ком-
мунальных отходов пищевые отходы составляют 
24 - 35 процентов. Раздельно собранные пищевые 
отходы перерабатываются в комбикорм, кормовую 
муку. При компостировании органической фрак-
ции может быть получен биогаз и биоудобрения на 
основе компоста. Имеются также потенциальные 
возможности по выработке при ферментативном 
гидролизе технического этанола, углекислоты и 
кормового белка.

В рекомендациях по результатам 67-го специ-
ального (133-го) заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека на тему «Предотвраще-
ние образования отходов как необходимое условие 
обеспечения экологических прав граждан и успеш-
ной реализации национального проекта «Экология» 
отмечена особая роль отрасли розничной торговли в 
предотвращении образования отходов и максималь-
ном использовании исходного сырья и материалов. 
Будучи связующим звеном между производителями 

и потребителями, предприятия розничной торговли 
способны формировать устойчивую модель безот-
ходного товарооборота. Мировой опыт розничной 
торговли подтверждает эффективность предотвра-
щения образования отходов через, в том числе, сво-
евременную реализацию продуктов питания с исте-
кающим сроком годности13.

По результатам заседания были сформированы 
предложения, речь о которых пойдет в заключении.

Однако одним из самых важных событий по-
следнего времени для фудшеринга стала встреча 
Президента 26 марта 2020 г. с представителями биз-
нес-сообщества, по результатам которой Президент 
поручил Правительству облегчить налоговую на-
грузку на компании-доноры фудшеринга.

Так, согласно подпункту «е» пункта 1 пору-
чения Правительству РФ от 11 апреля 2020 г. № 
Пр-645 необходимо обеспечить внесение в зако-
нодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах изменения, предусматривающие:

– включение налогоплательщиками в 2020 г. 
в состав внереализационных расходов при опре-
делении ими налоговой базы по налогу на при-
быль организаций расходов в виде стоимости 
продовольственных товаров (за исключением ал-
когольной и табачной продукции), передаваемых 
на безвозмездной основе благотворительным и 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

– особенности учёта в 2020 г. сумм налога на 
добавленную стоимость, уплаченных при соверше-
нии операций с указанными товарами.

Возвращаясь к особенностям правового регули-
рования реализации продовольственных товаров 
в благотворительных целях, необходимо обозна-
чить нормативные акты, которыми руководству-
ются производители и ритейлеры.

1. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Феде-
рации».

Данный закон дает определение продоволь-
ственным товарам – это продукты в натуральном 
или переработанном виде, находящиеся в оборо-
те и употребляемые человеком в пищу (в том чис-
ле продукты детского питания, продукты диети-
ческого питания), бутилированная питьевая вода, 
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алкогольная продукция, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на его основе, безалкогольные напитки, 
жевательная резинка, пищевые добавки и биологи-
чески активные добавки (п.9 ст.2).

Помимо этого, законом налагаются определен-
ные запреты на хозяйствующие субъекты, о чем уже 
было сказано выше.

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения».

Законом предусмотрены специальные нормы, 
распространяющиеся на всех участников предпри-
нимательской деятельности, в целях сохранения 
жизни и здоровья человека.

В соответствии со статьей 11 Закона все индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
обязаны обеспечивать безопасность для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых услуг, 
а также продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов и товаров для лич-
ных и бытовых нужд при их производстве, транс-
портировке, хранении, реализации населению.

Кроме того, согласно статье 15 Закона предъ-
являются особые санитарно-эпидемиологические 
требования к пищевым продуктам, пищевым добав-
кам, продовольственному сырью, а также контакти-
рующим с ними материалам и изделиям и техноло-
гиям их производства.

Граждане, индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица, осуществляющие про-
изводство, закупку, хранение, транспортировку, 
реализацию пищевых продуктов, пищевых доба-
вок, продовольственного сырья, а также контак-
тирующих с ними материалов и изделий, должны 
выполнять санитарно-эпидемиологические тре-
бования.

Не соответствующие санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям и представляющие опас-
ность для человека пищевые продукты, пищевые 
добавки, продовольственное сырье, а также кон-
тактирующие с ними материалы и изделия немед-
ленно снимаются с производства или реализации.

Снятые с производства или реализации пище-
вые продукты, пищевые добавки, продовольствен-
ное сырье, а также контактирующие с ними матери-
алы и изделия должны быть использованы их вла-

дельцами в целях, исключающих причинение вреда 
человеку, или уничтожены.

3. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов».

Учитывая, что ритейлеры выступают участни-
ками оборота продовольственных товаров, в пер-
вую очередь, они должны обеспечивать контроль 
за продовольственным товарами, участвующими в 
таком обороте.

В соответствии со статьей 3 Закона в обороте 
могут находиться пищевые продукты, материалы 
и изделия, соответствующие требованиям норма-
тивных документов и прошедшие государственную 
регистрацию в порядке, установленном данным За-
коном.

Также Законом предусмотрен перечень товаров, 
которые не могут находиться в обороте, это товары, 
которые:

• не соответствуют требованиям нормативных 
документов;

• имеют явные признаки недоброкачественно-
сти, не вызывающие сомнений у представителей 
органов, осуществляющих государственный над-
зор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов при проверке таких продуктов, 
материалов и изделий;

• не соответствуют представленной информа-
ции и в отношении которых имеются обоснованные 
подозрения об их фальсификации;

• не имеют установленных сроков годности (для 
пищевых продуктов, материалов и изделий, в отно-
шении которых установление сроков годности яв-
ляется обязательным) или сроки годности которых 
истекли;

• не имеют маркировки, содержащей сведения, 
предусмотренные законом или нормативными до-
кументами, либо в отношении которых не имеется 
такой информации.

Такие пищевые продукты, материалы и изделия 
признаются некачественными и опасными и не под-
лежат реализации, утилизируются или уничтожа-
ются.

4. Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям торговли и обороту в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов (СП 
2.3.6.1066-01»,
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утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 6 сентября 2001 г.).

С целью предотвращения возникновения и рас-
пространения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний (отравлений) среди населения Россий-
ской Федерации разработаны санитарные правила, 
которые распространяются на организации торгов-
ли, рынки, базы, склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности (кроме 
холодильников и рынков, реализующих сельскохо-
зяйственную продукцию непромышленного изго-
товления), а также индивидуальных предпринима-
телей.

Из пункта 8.24 Правил следует, что в организа-
циях торговли запрещается реализация продукции:

• загнивших, испорченных, с нарушением це-
лостности кожуры овощей и фруктов;

• с истекшими сроками годности;
5. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)».

Важно отметить, что у любой организации есть 
право на осуществление благотворительной дея-
тельности.

Граждане и юридические лица вправе беспре-
пятственно осуществлять благотворительную дея-
тельность на основе добровольности и свободы вы-
бора ее целей (ст.4).

Участниками благотворительной деятельности 
являются граждане и юридические лица, осущест-
вляющие благотворительную деятельность, в том 
числе путем поддержки существующей или созда-
ния новой благотворительной организации, а также 
граждане и юридические лица, в интересах которых 
осуществляется благотворительная деятельность: 
благотворители, добровольцы (волонтеры), благо-
получатели (ст.5).

6. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Несмотря на то, что продовольственные товары 
передаются безвозмездно, у потребителя должна 
быть вся необходимая и достоверная информацию 
о таких товарах. Это требование следует из статьи 
10 Закона, согласно которой информация о про-
дуктах питания в обязательном порядке должна со-
держать, в том числе, сведения о составе, пищевой 

ценности, назначении, об условиях применения и 
хранения продуктов питания, о способах изготов-
ления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте 
изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов 
питания, а также сведения о противопоказаниях 
для их применения при отдельных заболеваниях .

7. Технический регламент Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/20М), утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза

от 9 декабря 2011 г. № 880.
Технический регламент определяет требова-

ния безопасности (включая санитарно-эпидеми-
ологические, гигиенические и ветеринарные) к 
пищевой продукции; правила ее идентификации, 
а также формы и процедуры оценки (подтверж-
дения) соответствия пищевой продукции требо-
ваниям данного технического регламента.

Необходимо отметить, что данным техниче-
ским регламентом определено, что утилизации 
подлежит пищевая продукция, не соответству-
ющая требованиям данного технического регла-
мента и (или) технических регламентов Таможен-
ного союза на отдельные виды пищевой продук-
ции.

Вместе с тем, например, вторичное молоч-
ное сырье как побочный продукт переработки 
молока, молочный продукт, молочный составной 
продукт, молокосодержащий продукт с частично 
утраченными идентификационными признаками 
или потребительскими свойствами, предназначены 
для использования после переработки (Техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Также важно сказать, что с целью обеспечения 
безопасности продукции, Роспотребнадзор на еже-
дневной основе проводит планомерную работу по 
выявлению различных видов товаров, не соответ-
ствующих обязательным требованиям. Данные об 
этих товарах вносятся на государственный инфор-
мационный ресурс в сфере защиты прав потребите-
лей (ГИР ЗПП).

Только за период с 10.04.2020 по 16.04.2020 в 
ГИР ЗПП внесены сведения о 231 партии выявлен-
ной продукции, находившейся в обороте в наруше-
ние установленных требований, в 28 субъектах Рос-
сийской Федерации.
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При этом товары реализуются с нарушением 
сроков годности, отсутствием сведений об изго-
товителе, отсутствием деклараций о соответствии 
продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза14.

Заключение.
В целях совершенствования нормативно-право-

вого регулирования в области реализации продо-
вольственных товаров в благотворительных целях, 
а также в целях снижения негативных последствий, 
связанных с обращением с отходами производства 
и потребления, необходимо поддержать следующие 
предложения:

– обеспечить разработку комплексных мер под-
держки организаций, осуществляющих реализацию 
продовольственных товаров с истекающим сроком 
годности;

–обеспечить разработку нормативно-право-
вых актов о запрете на захоронение и уничтожение 
продуктов питания, пригодных для употребления в 
пищу;

–обеспечить нормативную поддержку порядка 
использования пищевых отходов и невостребован-
ных пищевых продуктов (отходов) как источников 
биоэнергетики15, а также для целей компостирова-
ния, переработки в кормовые добавки путём экстру-
дирования и других экологичных способов утилиза-
ции пищевых отходов16

–обеспечить, в целях предотвращения образо-
вания пищевых отходов, снятие законодательных 
барьеров на пути своевременной реализации произ-
водителями и предприятиями розничной торговли 
продуктов питания с истекающим сроком годности, 
в том числе, посредством беспрепятственной пере-
дачи продуктов питания с истекающим сроком год-
ности на благотворительные цели;

–обеспечить включение в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации перечня доку-
ментов, необходимых для подтверждения права на 
освобождение от обложения налогом на добавлен-
ную стоимость операций по передаче продуктов пи-
тания с истекающем сроком годности безвозмездно 
в рамках благотворительной деятельности17;

–обеспечить внесение изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, предусматриваю-
щих отнесение к внереализационным расходам сто-
имости продуктов питания с истекающим сроком 

годности, безвозмездно переданных коммерчески-
ми организациями в адрес благотворительных ор-
ганизаций в соответствии с Федеральным законом 
«О благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтёрстве)» или иных социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в соответ-
ствии с Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях»;

–обеспечить внесение в подзаконные норматив-
ные правовые акты, а также в ведомственные акты, 
устанавливающие правила организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных до-
кументов и порядок оформления ветеринарных со-
проводительных документов в электронном виде, 
изменений, касающихся закрепления возможности 
передачи продуктов питания с истекающим сроком 
годности благотворительным организациям и соци-
ально-ориентированным некоммерческим органи-
зациям;

–при разработке проектов подзаконных норма-
тивных актов, устанавливающих порядок функци-
онирования системы маркировки товаров средства-
ми идентификации и прослеживаемости движения 
товаров, предусмотреть возможность передачи про-
дуктов питания с истекающим сроком годности бла-
готворительным организациям и социально-ориен-
тированным некоммерческим организациям;

–предусмотреть устранение законодательных 
барьеров для предотвращения образования отходов 
при реализации продукции предприятиями рознич-
ной торговли и предприятиями общественного пи-
тания (в том числе при дистанционной торговле) (в 
части реализации требований СП 2.3.6.1066-01, СП 
2.3.6.1079-01) 18;

–обеспечить разработку правового механизма, 
позволяющего безвозмездно передавать на соци-
ально значимые нужды ввезенные на территорию 
Российской Федерации продовольственные товары 
надлежащего качества, которые соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, кото-
рые запрещены к ввозу на территорию Российской 
Федерации.
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Оценка нагрузки разработчиков и burn rate по-
казателей как, впрочем, и любая оценка диджитал 
проектов является поводом для многочисленных 
шуток как, например, закон «90-90», гласящий, что 
«Первые 90 процентов кода составляют первые 90 
процентов времени разработки. Оставшиеся 10 про-
центов кода составляют остальные 90 процентов 
времени разработки» или не менее жизненный за-
кон «простое-сложное» – в первой своей части реко-
мендующий в первую очередь всегда делать слож-
ную часть по той причине, что, если трудная часть 
невозможна, зачем тратить время на легкую. Затем 
отмечается, что легкую часть стоит делать снача-
ла, потому что она в результате всегда оказывается 
трудной [1].

Тем не менее ITSM сферой и специалистам, ра-
ботающим в области разработки программных про-
дуктов известно множество различных механизмов 
оценки нагрузки, такие как Анализ функциональ-
ных точек (Function Point Analysis), оценка на осно-
ве пользовательской истории и оценка упакованно-
го продукта и др. В данной статье будет рассмотрен 
метод FPA, в отдельности его IFPUG вариант. 

Несмотря на то, что FPA это лишь шаг на пути к 
успешному и прозрачному проекту, важно, что при-
менение данного метода повышает успех проекта 
и предотвращает увеличение бюджета. По данным 
Software Productivity Research, с применением FPA 
75% проектов были сданы вовремя, 20% с наруше-
нием сроков и 5% отменены, напротив без исполь-

зования FPA лишь 45% проектов было завершено с 
соблюдением сроков, 40% были задержаны и 15% 
отменены [2].

Анализ по функциональным точкам был впер-
вые разработан Аланом Дж. Альбрехтом из IBM 
в 1979. В 1984 году была создана Международ-
ная группа пользователей функциональных точек 
(IFPUG) для уточнения правил, установления стан-
дартов и популяризации метода [3]. В волатильном 
мире разработок диджитал проектов технологии 
меняются стремительно, но методология должна 
быть общей, не зависящей от технологий. Техника 
FPA количественно определяет пользовательские 
функции, содержащиеся в применение программ-
ного обеспечения в терминах, которые имеют значе-
ние для пользователя. В настоящее время существу-
ет пять вариантов методов оценки функциональных 
точек, признанных и одобренных Международной 
организацией по стандартизации:

•IFPUG ISO/IEC 20926:2009 [ISO/IEC 
20926:2009]

•COSMIC ISO/IEC 19761:2011 [ISO/IEC 
19761:2011]

•Mk II FPA ISO/IEC 20968:2002 [ISO/IEC 
20968:2002]

•NESMA [ISO/IEC 24570:2018]
Модель оценки функциональных точек (FP) по 

IFPUG использует различные факторы, такие как 
внешние входы, внешние выходы, внешние запро-
сы, внутренние и внешние логические файлы и 
рассчитывается по формуле FP =UFP*VAF. Данная 
модель используется для кастомных разработок и 



International journal of civil and trade law

115№ 1 / 2020

хорошо подходит для функционально-ориентиро-
ванной архитектуры. Модель предполагает исполь-
зование следующих показателей:

–Внешние входы (External Inputs): EI отобража-
ет данные, поступающие извне в систему.

–Внешние выходы (External Outputs): EO ото-
бражает данные, поступающие из системы на внеш-
ние интерфейсы.

–Внешний запрос (External Query): EQ отобра-
жает запросы для извлечения данных из файловых 
систем или баз данных и состоит из элемента ввода-
вывода, необходимого для поиска данных на основе 
запросов.

–Внутренние логические файлы (Internal Logical 
Files): ILF отображает логически связанные данные, 
которые являются частью приложения. ILF состоит 
из структурированных данных, которые использу-
ются в приложении. Например, информация, отно-
сящаяся к веб-пользователям (включая имя, адрес, 
электронную почту, телефон и т.д.), может быть ква-
лифицирована как ILF.

–Файлы внешнего интерфейса (External Interface 
Files): логические связанные данные, которые нахо-
дятся за пределами текущего приложения такие как 
банковские реквизиты (местоположение филиала, 
идентификатор филиала, менеджер филиала и т.д.), 
могут быть классифицированы как EIF.

На рисунке 1 представлена взаимосвязь показателей.

Компоненты приложения подразделяются 
на эти категории и оцениваются для получения 
нескорректированных функциональных баллов 
(Unadjusted Function Points). Коэффициент кор-
ректировки значения (Value Adjustment Factor) 
рассчитывается на основе 14 характеристик си-
стемы. Конечная функциональная точка вычисля-
ется умножением UFP на VAF. 

Стоит отметить, что идентификация вышепе-
речисленных элементов спорна и напрямую за-
висит от характера проекта. Однако существует 
ряд общих правил, которые можно применять для 
определения данных элементов. Для понимания 
EO и EQ следует сначала определить критерии 
ILF и EIF поскольку они являются базовыми.

Ключевой критерий ILF – Данные должны 
быть логически связаны и распознаваться поль-
зователем. Например, имя клиента, пользователь-
ская электронная почта и номер телефона клиен-
та логически связаны с клиентом и, следователь-
но, могут быть сгруппированы как ILF.

Ключевой критерий EIF – Данные должны 
быть логически сгруппированы и также распоз-
наваться пользователем. Оцениваемое приложе-

ние / программа должна использовать / ссылаться 
на такие данные – эти данные также могут быть 
классифицированы как ILF другого приложения / 
программы. 

Например, приложение online магазина долж-
но ссылаться на данные со склада, такие данные 
могут быть обозначены как EIF поскольку явля-
ются ILF системы ERP магазина. 

Ключевой критерий EO – Объект, отправля-
ющий данные за пределы приложения, должен 
иметь хотя бы один ILF. Например, приложение, 
хранящее данные клиента в виде ILF и запраши-
вающее данные из внешнего интерфейса путем 
отправки ID клиента, удовлетворяет этому сцена-
рию.

Ключевой критерий EQ – Объект, отправля-
ющий внешние запросы, не поддерживает и не 
обновляет ILF или EIF. Например, экран пользо-
вательского интерфейса, который отображает как 
информацию о клиенте (ILF), так и информацию 
о количестве товара в наличии (EIF) без ее обнов-
ления. Для систематизации вышеприведенной 
информации ниже представлена таблица основ-
ных характеристик.



116 № 1 / 2020

Международный журнал гражданского и торгового права

Таб.1 – Основные характеристики EI, EO и EQ

ФУНКЦИЯ
ТИП ТРАНЗАКЦИИ

EI EO EQ

Изменяет поведение 
системы

Да, всегда Может иногда -/-

Поддержка одного 
или более ILF

Да, всегда Может иногда -/-

Пользователь полу-
чает информацию

Может иногда Да, всегда Да, всегда

После определения показателей необходимо 
оценить их уровень сложности согласно матрицам 
сложности. Следует отметить, что ILF и EIF следует 
воспринимать как «данные», тогда как EI, EO и EQ 
это «транзакции». ILF и EIF содержат в себе RET 
(Record Element Type) – подгруппы данных и DET 
(Data Element Type) – уникальное распознаваемое 
пользователем неповторяющееся поле. EI, EO и EQ 
также содержат DET и второй элемент FTR (File 
Type Referenced) – тип файла транзакции.

  В качестве простого примера следует пред-
ставить приложение, в котором есть компонент си-
стемы, который отслеживает и хранит информацию 
о сотрудниках, используемую при составлении от-
четов о работе. Элементы данных, которые будут 
храниться в этой системе: 

1. имя, 
2. фамилия, 
3. ИНН,
4. электронная почта, 

5. тип пользователя, 
6. имя пользователя, 
7. пароль, 
8. номер сотрудника, 
9. статус (работает / в отпуске), 
10. зарплатная группа. 
Предположим, что все эти данные будут хра-

ниться в пределах оцениваемого приложения в 
одном файле базы данных с именем «Сотрудник». 
Поскольку эти данные хранятся внутри оценивае-
мого приложения, это ILF, необходимо посчитать 
количество DET и RET, чтобы определить уровень 
сложности, затем определить количество функцио-
нальных баллов, которые будут присуждены за этот 
файл. Существует 10 DET, 1 DET для каждого из 
элементов данных, указанных выше и 1 RET – это 
означает, что все 10 DET будут сохранены в одном 
файле или таблице в базе данных. Уровень слож-
ности определяется согласно матрице сложности в 
нижеприведенной таблице.

Таб.2 – Матрица сложности ILF и EIF

1-19 DET 20-50 DET 51 или больше DET

1 RET низкая сложность низкая сложность средняя сложность
2-5 RET низкая сложность средняя сложность высокая сложность

6 или больше RET средняя сложность высокая сложность высокая сложность

Далее необходимо рассчитать транзак-
ции EI, EO и EQ. Транзакции считаются 
по пользовательскому интерфейсу. Пред-
положим, что 10 вышеприведенных DET 
расположены в одном окне пользователь-
ского интерфейса с отображенной кноп-
кой «СОХРАНИТЬ». Учтем, что такое 
окно следует классифицировать как ввод 
данных, следовательно EI, поскольку дан-
ная информация вводится пользователем. 
В таком случае экран будет насчитывать 

12 DET (10 DET, составляющих ILF + 1 
DET кнопка «СОХРАНИТЬ» + 2 DET это 
триггер статуса (по 1 DET на каждый из 
вариантов статуса), так как работник не 
может быть одновременно в отпуске и 
на работе). Сложность транзакций также 
определяется согласно матрице. Количе-
ство FTR = 1, поскольку ранее было отме-
чено, что информация хранится в одном 
файле.
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Таб.3 – Матрица сложности EI, EO и EQ

1-4 DET 5-15 DET 16 или больше DET
0-1 FTR низкая сложность низкая сложность средняя сложность

2 FTR низкая сложность средняя сложность высокая сложность

3 или больше FTR средняя сложность высокая сложность высокая сложность

Итак, согласно примеру, проект имеет 
один ILF с низким уровнем сложности и один 

EI также с низким уровнем сложности. 

Для расчета функциональных точек необ-
ходимо подставить значения в матрицу.

Таб.5 – Матрица значений сложности функциональных точек

низкая сложность средняя сложность высокая сложность

ILF 7 10 15

EIF 5 7 10
EI 3 4 6
EO 4 5 7

EQ 3 4 6

Соответственно ILF = 7 и EI = 3.
Следующим элементом модели является коэф-

фициент корректировки значения (Value Adjustment 
Factor), состоящий из 14 факторов, называемых об-
щими характеристиками системы (General System 
Characteristics):

Обмен данными (0 – продукт представляет со-
бой автономное приложение; 5 – продукт обменива-
ется данными по более чем одному телекоммуника-
ционному протоколу).

Распределенная обработка данных (0 – продукт 
не перемещает данные; 5 – распределенная обра-
ботка данных выполняется несколькими компонен-
тами системы).

Производительность (0 – пользовательские тре-
бования по производительности не установлены; 5 
– время отклика сильно ограничено и критично для 
всех бизнес-операций, для удовлетворения требова-
ниям необходимы специальные проектные решения 
и инструменты анализа).

Ограничения по аппаратным ресурсам (0 – нет 
ограничений; 5 – продукт целиком должен функци-
онировать на определенном процессоре и не может 
быть распределен).

Транзакционная нагрузка (0 – транзакций не 
много, без пиков; 5 – число транзакций велико и 
неравномерно, требуются специальные решения и 
инструменты).

Интенсивность взаимодействия с пользователем 
(0 – все транзакции обрабатываются в пакетном ре-
жиме; 5 – более 30% транзакций – интерактивные).

Эргономика (эффективность работы конечных 
пользователей) (0 – нет специальных требований; 
5 – требования по эффективности очень жесткие).

Интенсивность изменения данных (ILF) пользо-
вателями (0 – не требуются; 5 – изменения интен-
сивные, жесткие требования по восстановлению).

Сложность обработки (0 – обработка минималь-
на; 5 – требования безопасности, логическая и мате-
матическая сложность, многопоточность).

Повторное использование (0 – не требуется; 5 
– продукт разрабатывается как стандартный много-
разовый компонент).

Удобство инсталляции (0 – нет требований; 5 – 
установка и обновление ПО производится автома-
тически).

Удобство администрирования (0 – не требуется; 
5 – система автоматически самовосстанавливается).

Портируемость (0 – продукт имеет только 1 ин-
сталляцию на единственном процессоре; 5 – систе-
ма является распределенной и предполагает уста-
новку на различные «железо» и ОС).

Гибкость (0 – не требуется; 5 – гибкая система 
запросов и построение произвольных отчетов, мо-
дель данных изменяется пользователем в интерак-
тивном режиме).
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Значение каждому из факторов присваива-
ется на основе прогноза объема его использова-
ния. Сумму полученных значений (Total Degree 
Influence – TDI) необходимо подставить в формулу 
VAF=(TDI*0,01)+0,65.

Предположим, что для приведенного выше 
примера TDI будет равен 38, важно отметить, что 
данное значение получено в ходе случайной под-
становки показателей к вышеуказанным факторам, 
следовательно, VAF = (38 * 0,01) + 0,65 = 1,03. Что-
бы найти UFP для расчета необходимо сложить зна-
чения, полученные в матрице значений сложности 
функциональных точек (таб. 5), соответственно 
UFP = 10. FP =UFP*VAF = 10,3. Ниже представлен 
более сложный пример (все значения выставлены 
случайно), в котором:

Количество показателей с уровней сложностью 
каждого равно:

ILF – 4 (2 средняя сложность и 2 низкая слож-
ность) 

EIF – 3 (1 средняя сложность и 2 низкая слож-
ность)

EI – 2 (1 низкая сложность и 1 средняя слож-
ность)

EO – 4 (2 средняя сложность и 2 высокая слож-
ность)

EQ – 5 (3 средняя сложность и 2 высокая слож-
ность)

Значения сложности по матрицам равно:
ILF = 20 + 14 = 34
EIF = 7 + 10 = 17
EI = 4 + 3 = 7
EO = 10 + 14 = 24
EQ = 12 + 12 = 24
UFP = 34 + 17 + 7 + 24 + 24 = 106
TDI = 46, следовательно
VAF = (46 * 0,01) + 0,65 = 1,11
FP = 106*1,11 = 117,66  
Метод оценки по функциональным точкам мо-

жет быть использован для оценки как на этапе раз-
работки / проектировки продукта, так и для оцен-
ки его предполагаемых обновлений / улучшений. 
Также с помощью данного метода можно оценить 
уже установленный и работающий продукт. Одна-
ко проект разработки продукта оценивается в DFP 
(Development Functional Point) по формуле: DFP = 
(UFP + CFP) * VAF, где CFP (Conversion Functional 
Point) – функциональные точки, подсчитанные для 
дополнительной функциональности, которая потре-
буется при установке продукта, например, мигра-
ции данных. Проект по доработке и совершенство-
ванию продукта оценивается в EFP (Enhancement 
Functional Point) по формуле: EFP = (ADD + CHGA 
+ CFP) * VAFA + (DEL* VAFB), где

ADD – функциональные точки для добавленной 
функциональности;

CHGA – функциональные точки для изменен-
ных функций, рассчитанные после модификации;

VAFA – величина фактора выравнивания рас-
считанного после завершения проекта;

DEL – объем удаленной функциональности;
VAFB – величина фактора выравнивания рас-

считанного до начала проекта.
Для оценки как внутреннего IT департамен-

та, так и для сравнения предложений вендоров 
можно использовать фактор производительности 
(Performance Factor). PF – это отношение челове-
ка-часов к каждой функциональной точке. Для вы-
числения показателей необходима статистика из 
прошлых проектов команды. Предположим, что 
команда выполняет в среднем 1 FP в 14 часов. Со-
ответственно проект в 117,66 FP команда может 
выполнить за 1647,24 часа (206 рабочих дней по 8 
часов).

FPA кажется разумным и хорошим способом 
для определения размера проекта по разработке 
программного обеспечения, перед высшим руко-
водством по-прежнему стоит главный фундамен-
тальный вопрос, на который FPA на самом деле не 
отвечает: сколько это будет стоить? Если компания 
имеет собственную статистику трудозатрат на реа-
лизацию функциональных точек, то хорошо. Если 
такой статистики нет, то для оценки трудоемко-
сти и сроков проекта можно использовать метод 
COCOMO II. Однако все равно, зная размер проекта 
разработки программного обеспечения, не так легко 
оценить время и бюджет, необходимые для его за-
вершения.

Для функциональной точки нет стандартной 
цены. Значение или стоимость функциональной 
точки зависит от того, что было заказано или запла-
нировано. Существует множество дополнительных 
вводных для формирования цены проекта. Напри-
мер, вендор нанимается компанией для выполнения 
только части кода при разработке программного 
обеспечения или в договор входит гонорар за анализ 
системных требований перед кодированием? Будет 
ли поставщик предоставлять руководство пользова-
теля или будет проводиться анализ эффективности 
дизайна пользовательского интерфейса?

ИТ-консалтинговые агентства не предостав-
ляют прайс-листы с указанием функциональных 
точек, так как это конфиденциальная информация, 
которая существенно варьируется от одного про-
екта к другому. Существуют ассоциации, такие как 
ISBSG, которые предоставляют сравнительные дан-
ные для ИТ-проектов, однако в таких данных при-
сутствует огромное количество различий в количе-
стве часов, потраченных на функциональную точку 
в данных. Фактически количество часов, потрачен-
ных на функциональную точку в одном проекте, мо-
жет быть в несколько раз больше или меньше, чем 
количество часов в другом проекте, особенно если 
сравнивать проекты по разработке систем разных 
размеров и типов и в разных отраслях. 
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Если функциональные точки используются 
внутри компании, то можно применить FPA и сто-
имость предыдущих проектов, чтобы получить 
представление о ресурсах, которые должны быть 
потрачены на новый проект. Однако количество ча-
сов, потраченных на одну функциональную точку, 
также может существенно различаться особенно 
если департаменты, ответственные за реализацию 
проекта, претерпели кадровые изменения. Поэтому 
основным препятствием в оценке затрат и времени 
разработки программного проекта является то, что 
FPA не измеряет эффективность или производи-
тельность команды.

Тем не менее, можно применить усредненное 
значение эффективности. Данные ISBSG говорят о 
том, что в среднем на реализацию одной функци-
ональной точки уходит 14 часов. Компания может 
разделить проект на фазы и оценивать их эффектив-
ность. В том случае, если фаза сдана с эффектив-
ностью, например 1FP за 30 часов, то менеджмент 
компании должен принять решение о приостановке 
проекта и изыскать способы повышения эффектив-
ности работы команды.

В любом случае, для обоснования цены и кон-
кретизации обязательств по разработке продукта 
в договоре можно закреплять стоимость 1FP, тем 
самым предотвратить необоснованное увеличение 
бюджета.   

Список литературы
[1] Bentley, Jon (1985). «Programming pearls: 

Bumper-Sticker Computer Science» (Communications 
of the ACM. 28 (9): 896–901)

[2] R. George and T. Vogt, «Illustrative example 
of a function point analysis for the NASA crew 
exploration vehicle guidance, navigation and control 
flight software» NASA: Johnson Space Center, 2008.

[3] A. Abran and P. N. Robillard, “Function points: 
A study of their measurement processes and scale 
transformations,” Journal of Systems Software, vol. 25, 
pp. 171-184, 1994.

[4] Abrain, Alain; Software Estimating Models; 
Wiley-IEEE Computer Society; 2015

[5] Albrecht, Allan; AD/M Productivity 
Measurement and Estimate Validation; IBM 
Corporation, Purchase, NY; May 1984.

[6] Barrow, Dean, Nilson, Susan, and Timberlake, 
Dawn; Software Estimation Technology Report; Air 
Force Software Technology Support Center; Hill Air 
Force Base, Utah; 1993.

[7] Boehm, Barry Dr.; Software Engineering 
Economics; Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ; 1981; 
900 pages.

[8] Kan, Stephen H.; Metrics and Models in 
Software Quality Engineering, 2nd edition; Addison 
Wesley Longman, Boston, MA; ISBN 0-201-72915-6; 
2003; 528 pages.

[9] Kemerer, Chris F.; “An Empirical Validation of 
Software Cost Estimation Models; Communications of 
the ACM; 30; May 1987; pp. 416-429.

[10] Park, Robert E. et al; Software Cost and 
Schedule Estimating - A Process Improvement 
Initiative; Technical Report CMU/SEI 94-SR-03; 
Software Engineering Institute, Pittsburgh, PA; May 
1994.

11. Воронкова Е.К., Косов М.Е., Паушева Т.Е., 
Региональный контекст валютной интеграции: про-
гресс, риски, перспективы //  Финансовая жизнь. - 
2020. - № 1. - С. 93-96

12. Косов М.Е. Факторинг как инструмент фи-
нансирования малого и среднего бизнеса // Финан-
совая аналитика: проблемы и решения. 2019. Т. 12. 
№ 1 (347). С. 57-71. 

13. Косов М.Е. Рынок Legal Tech: обзор и пер-
спективы развития // Международный журнал граж-
данского и торгового права. 2019. № 2. С. 19-29. 

14. Косов М.Е., Харакоз Ю.К. Стратегическое 
управление затратами как метод увеличения конку-
рентоспособности // Образование, наука, научные 
кадры. 2014. № 1. С. 156-159.

15. Косов М.Е. Факторинг как инструмент фи-
нансирования малого и среднего бизнеса // Финан-
совая аналитика: проблемы и решения. 2019. Т. 12. 
№ 1 (347). С. 57-71.  

16. Косов М.Е. Зарубежный опыт поддержки 
малого бизнеса и возможности его применения в 
отечественных условиях // Вопросы экономических 
наук. 2008. № 3 (31). С. 81-83.

17. Kutsuri G.N., Kamberdieva S.S., Dedegkaev 
V.Kh., Sopoeva I.A., Shelkunova T.G. Impact of 
digitalization on improvement of economy, IT and 
Internet of business //В сборнике: Journal of Physics: 
Conference Series Krasnoyarsk Science and Technology 
City Hall of the Russian Union of Scientific and 
Engineering Associations; Polytechnical Institute of 
Siberian Federal University. Bristol, United Kingdom, 
2019. С. 33008.

18. Kutsuri G.N., Shanin S.A., Frumina S.V., 
Gardapkhadze T., Ivanova E.V. Russian practice of 
identifying and assessing budget risks //Journal of 
Applied Economic Sciences. 2018. Т. 13. № 3 (57). С. 
711-719.

19. Kutsuri G.N., Levchenko E.A., Azhmuratova 
M.A., Sanginova L.D., Bagratuni K.Y., Terekhova T.B. 
Economic risks of enterprise innovation and investment 
project life cycle //International Journal of Engineering 
and Advanced Technology. 2019. Т. 8. № 5. С. 2243-
2250.



120 № 1 / 2020

Международный журнал гражданского и торгового права

УДК: 336.5                       © Д.В. Юдин, 2020
ББК: 65.261.5

THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM AS A MECHANISM TO IMPROVE THE 
EFFICIENCY OF BUDGET FUNDS

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Dmitry Vasilyevich YUDIN,
Student of Financial University under the Government of the Russian Federation Faculty 

of Finance and Economics 2 year
Dima711@list.ru

Дмитрий Васильевич ЮДИН,
Студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Финансово-экономического факультета 2 курс
Dima711@list.ru

Annotation. 
Subject/topic. 
In this article, the public procurement system is considered as a mechanism to improve the efficiency of using the country consolidated 

budget. Public procurements are orders for delivery of products for government agencies and budget organizations on a competitive basis 
with pre-determined conditions stipulated in the contracts. They ensure the most efficient use of budgetary funds.

The object of this work is the efficient use of budget funds. 
The subject of this work is the impact of an effective public procurement system on the expenses of the country consolidated budget. 
Goal/objectives. 
The goal of this article is to detect optimal conditions for public procurement that allow the efficient use of budget funds. 
The objectives of this work based on the goal: 
1. a description of the theoretical foundations of the public procurement system; 
2. determination of the impact of the public procurement system on the consolidated budget of the country and on the national economy 

as a whole; 
3. analysis of domestic and foreign experience in public procurement; 
4. analysis of regulatory frame work governing the public procurement system in the Russia; 
5. identification of prospects for development of public procurement system in the Russia. 
Methodology. To write this article, we used the method of studying, analyzing articles on topics of public procurement, analysis of 

legislation and the search for possible recommendations for its improvement, as well as an analysis of the experience of foreign public 
procurement systems. 

The results of this work were to determine the impact of the public procurement system on the efficient use of budget funds, formulating 
proposals to improve the effectiveness of the public procurement system. 

The scope of the results: public procurement system of the Russia, legislation on the process and control of the execution of the state 
order.

Conclusions. Public procurement are important mechanisms for efficient use of budget funds. Actively affect the country economy. 
Contribute to improving the economic growth of the country, provide support to subjects SMB. 

Keywords: government procurement, government order, budget funds, procurement efficiency, economic growth.
Аннотация. 
Предмет/тема.
В данной статье система государственных закупок рассматривается как механизм повышения эффективности использования 

средств консолидированного бюджета страны. Государственные закупки – это заказы на поставку продукции для государственных 
органов и бюджетных организаций на конкурентной основе с заранее определенными условиями, прописанными в договорах. Они 
обеспечивают наиболее эффективное использование бюджетных средств.

Объект данной работы – эффективное использование бюджетных средств.
Предмет данной работы – влияние эффективной системы государственных закупок на расходы консолидированного бюджета 

страны. 
Цель/задачи.
Цель данной статьи – выявление оптимальных условий государственных закупок, позволяющих эффективно использовать 

бюджетные средства.
Задачи данной работы на основе поставленной цели:
1. описание теоретических основ системы государственных закупок;
2. определение влияния системы государственных закупок на консолидированный бюджет страны и на национальную эконо-

мику в целом;
3. анализ отечественного и зарубежного опыта в сфере государственных закупок;
4. анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей систему государственных закупок в Российской Федерации;
5. выявление перспектив развития системы государственных закупок в Российской Федерации.
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Методология. Для написания данной статьи был использован метод изучения и анализа статей, посвященных темам государ-
ственных закупок, анализ законодательства и поиск возможных рекомендаций по его улучшению, а также анализ опыта зарубежных 
систем государственных закупок.

Результатами проведенной работы стали определение влияния системы государственных закупок на эффективное использова-
ние бюджетных средств, формулировка предложений для повышения эффективности системы государственных закупок.

Область применения результатов: система государственных закупок Российской Федерации, законодательство о процессе и 
контроле выполнения государственного заказа.

Выводы. Государственные закупки являются одним из важных механизмов эффективного использования бюджетных средств. 
Активно влияют на экономику страны. Вносят вклад в повышение экономического роста страны, осуществляют поддержку субъ-
ектам МСП.

Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказ, бюджетные средства, эффективность закупок, экономи-
ческий рост
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Бюджетная система страны – это важный эле-
мент государственного регулирования экономики. 
Одним из основных инструментов бюджетной по-
литики являются государственные и муниципаль-
ные закупки и заказы. Они позволяют государству 
создавать необходимые условия для развития эконо-
мики, а также осуществлять свои функции и задачи.

В Российской Федерации развитие системы го-
сударственных закупок началось в 1990-х гг. с уста-
новления принципа добровольности заключения 
контракта между поставщиком и государственными 
заказчиками. На данный момент система государ-
ственных закупок – это контрактная многоуров-
невая система, основанная на единых подходах и 
принципах.

За 30 лет в Российской Федерации: 
• создана нормативно-правовая база регулиро-

вания системы государственных и муниципальных 
закупок; 

• создана информационная прозрачность госу-
дарственных и муниципальных закупок; 

• сформулирован регламент внедрения закупок; 
• определена ответственность поставщика и за-

казчика закупок;
• сформулированы основные требования контро-

ля за эффективным расходом бюджетных средств;
• определены правила участия иностранных по-

ставщиков в закупках.
Система государственных и муниципальных 

закупок играет важную роль в системе националь-
ного товарооборота продукции, а также стимули-
рует конкуренцию. Уровень развития системы го-
сударственных закупок непосредственно влияет 

на степень развития рыночных отношений и на на-
циональную экономику в целом. Поэтому развитие 
системы государственных закупок стимулирует на-
циональную экономику. 

В Российской Федерации нормативно-правовая 
база государственных и муниципальных закупок по-
явилась сравнительно недавно. Федеральный закон 
№223-ФЗ был принят 18.07.2011года, Федеральный 
закон №44-ФЗ был принят 05.04.2013года. Значи-
тельно больший опыт в сфере государственных за-
купок имеют США, где система государственных 
закупок и заказов действует уже почти 100 лет. 

В Российской Федерации указанные выше фе-
деральные законы всесторонне регулируют и ре-
гламентируют почти все процессы, связанные с 
государственными закупками. Финансовое обеспе-
чение государственных закупок происходит за счет 
средств федерального, регионального и местного 
бюджетов, в зависимости от статуса заказчика. Все 
действия заказчика и поставщика контролируются 
Федеральной антимонопольной службой (ФАС РФ), 
которая проверяет участников закупочной деятель-
ности на предмет соблюдения соответствующего 
законодательства. Если выявляются нарушения 
законодательства или условий контракта, а также 
случаи одностороннего отказа от заключения кон-
тракта или его расторжения, юридические или фи-
зические лица, выступающие в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок в лице поставщика, 
подрядчика или исполнителя, включаются в Реестр 
недобросовестных поставщиков. Данный реестр 
был создан с целью снижения рисков заключения 
контрактов с недобросовестными исполнителями, и 
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он регламентируется статьей 104 Федерального за-
кона №44-ФЗ.

В США нормативно-правовую базу, регулиру-
ющую государственные закупки и заказы, входят: 
Правила закупок для нужд федерации, Правила за-
купок для оборонных нужд. Данные правила регла-
ментируют почти все процессы системы государ-
ственных закупок в США. 

Система государственных закупок в США под-
разделяется на две разновидности: государственные 
заказы для осуществления государственных про-
грамм и государственные заказы материалов и иму-
щества. Каждый вид закупки регулируется отдель-
ным министерством. Все министерства и ведомства 
передают заявления государственных органов в 
Администрацию общих услуг, которое закупает до-
вольно большие партии и отвечает за дальнейшее 
распределение согласно установленному плану. 
Также в США действует Офис государственного за-
каза – это специальный орган, который координиру-
ет всю систему закупок и отвечает за планирование, 
размещение и исполнение государственного заказа.

И в Российской Федерации, и в США действу-
ет принцип открытости процедур в сфере госу-
дарственных закупок, который позволяет вовремя 
предупредить коррупционные схемы при расходо-
вании бюджетных средств. 

Преимуществом системы государственных за-
купок в США является ее централизация, когда 
заказчиком выступает один специализированный 
государственный орган, благодаря чему значитель-
но сокращаются расходы бюджетных средств по 
сравнению с децентрализованной системой, дей-
ствующей в России, в которой заказчиком высту-
пает любой государственный орган или бюджетная 
организация. Однако если в США государственные 
закупки осуществляются с крупными компаниями, 
то в Российской Федерации возможно заключение 
контрактов с субъектами МСП. 

На данный момент в Российской Федерации на 
систему государственных и муниципальных закупок 
выделяется значительная доля бюджетных средств, 
порой превышающая треть всех расходов. Соглас-
но мониторингу применения ФЗ от 18.07.2011года 
№223-ФЗ на основании планов закупок в 2018 году 
было размещено 1,35 млн извещений общим объ-
емом 16,9 трлн рублей, что составляет 16,7% ВВП1.

Средства, выделяемые из бюджетов на госу-
дарственные закупки, направляются как на приоб-
ретение определенных товаров, работ, услуг, непо-
средственно необходимых для осуществления дея-
тельности государственных органов-заказчиков, так 
и на инвестиционные товары, с помощью которых 
государство воздействует на национальную эконо-
мику. Государство закупает необходимую продук-
цию для нужд здравоохранения, армии, культуры, 
спорта, образования. Большая часть средств идет на 
закупку продукции, необходимой для реализации 
государственных программ.

Таким образом, осуществляя и регламентируя 
систему государственных закупок, государство по-
ложительно влияет на экономику:

• повышает эффективность национальной эко-
номики. 

В основном в сфере государственных закупок 
участвуют национальные компании и организации, 
что улучшает деловую среду в стране.

• поддерживает субъекты МСП и СО НКО.
Сфера государственных и муниципальных за-

купок является одним из инструментов поддержки 
субъектов МСП.

• повышает спрос на отечественную современ-
ную продукцию.

Система государственных и муниципальных за-
купок улучшает отечественную современную про-
дукцию, так как в контрактных договорах прописы-
ваются требования к поставляемой продукции.

Система государственных закупок положитель-
но влияет на экономику, повышает деловую актив-
ность и эффективность национальной экономики, 
но этим не ограничивается. Система государствен-
ных и муниципальных закупок экономит бюджет-
ные средства, что положительно влияет на развитие 
государственной экономической системы и на рас-
ходные статьи бюджета.  

В экспертном докладе «Система закупок в Рос-
сии»2 было отмечено, что благодаря закупкам, осу-
ществляемым по Закону №44-ФЗ, в 2018 году было 
сэкономлено 4,8% бюджетных средств при 8,6 трлн 
рублей общей суммы начальных (максимальных) 
цен извещений при 2,3 заявок в среднем на лот, а 
благодаря закупкам, осуществляемым по Закону 
№233-ФЗ – сэкономлено 11,5% бюджетных средств 
при  16,9 трлн рублей общей суммы начальных (мак-
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симальных) цен извещений при 1,2 заявок в сред-
нем на лот. При этом в 2017 году по Закону №44-ФЗ 
было сэкономлено 7,6% бюджетных средства, а по 
Закону №233-ФЗ – 10,4% бюджетных средств.

В Российской Федерации система госу-
дарственных и муниципальных закупок не-
однозначна и имеет некоторые аспекты, кото-
рые требуют улучшений.

Рисунок 1 Сумма НМЦК и НМЦД размещенных извещений, 2014-2018 гг.3

Согласно рис 1 объем закупок по Закону №44-
ФЗ в 2018 году вырос на 21% на 1494 млрд. руб. по 
сравнению с 2017 годом. Закон №44-ФЗ действует с 
2013 года. Начиная с 2014 года наблюдается поло-
жительная тенденция (кроме 2016 года). С 2014 по 
2018 год сумма НМЦК увеличилась на 29,8%. Объ-
ем закупок по Закону №223-ФЗ с 2014 по 2017 год 
имел положительную тенденцию, за три года сумма 
НМЦД увеличилась на 34,65%, однако в 2018 году 
данный показатель сократился на 29,63% и достиг 

16,9 трлн рублей, что почти соответствует данным 
2014 года – 15,7 трлн рублей.

Согласно рис 2 в последние годы увеличивается 
объем электронных аукционов. С 54,5% в 2014 году 
этот показатель в 2018 году достиг 69,6%. В 7 раз 
увеличилась доля закрытых аукционов и на 0,2% 
сократилась доля открытых конкурсов. Закупка у 
единственного поставщика сократилась за год на 
5,3%. 

Рисунок 2 Доля закупок по сумме НМЦК размещенных извещений, 2017-2018гг.4

Одной из главных проблем системы 
является этап подачи заявок. В 2017 году 
5,48% аукционов, проводимых в электрон-
ном формате, были отменены из-за отсут-
ствия заявок, 70,2% подобных аукционов 
были отменены, так как на них была по-
дана одна заявка. Однако по сравнению 
с 2016 годом ситуация изменяется в по-

ложительную сторону. Доля аукционов, 
не состоявшихся по причине отсутствия 
заявок, сократилась на 9,68% с 15,16% до 
5,48% от общего числа несостоявшихся 
аукционов, а доля аукционов с одной за-
явкой выросла на 15,02%, что означает 
повышение числа участников, желающих 
выиграть конкурс. 



124 № 1 / 2020

Международный журнал гражданского и торгового права

Рисунок 3 Экономия по результатам заключения контрактов и договоров, 2014-2018 гг.5

Согласно рис 3 при заключении контрактов по 
Закону №44-ФЗ экономия бюджетных средств стре-
мительно падает с 2016 года с 10,3% до 4,8% в 2018 
году, однако при заключении контрактов по Зако-
ну №223-ФЗ экономия растет с 2016 года с 6% до 
11,5% в 2018 году.

Несмотря на ряд отрицательных факторов, с мо-
мента принятия Закона №44-ФЗ количество разме-
щенных извещений выросло на 17,1% с 2,78 млн. в 
2014 года до 3,3 млн. в 2018 году. 

В 2018 году в сфере государственных закупок 
сокращается конкуренция по сравнению с 2017 го-
дом. Конкуренция среди контрактов по Закону №44-
ФЗ сократилась с 2,7 заявок на 1 лот в 2017 году до 
2,3 заявок на 1 лот в 2018 году, а среди контрактов 
по Закону №223-ФЗ с 1,7 в 2017 до 1,2 в 2018 годах.

Таким образом, базируясь на статистике, можно 
сделать вывод о неоднозначности отечественной си-
стемы государственных и муниципальных закупок: 
с одной стороны, наблюдаются положительные тен-
денции: сформирована нормативно-правовая база, 
рост экономии бюджетных средств при заключении 
контрактов по Закону №223-ФЗ, рост количества 
извещений и количества заключенных контрактов, 
сокращение количества закупок у единственного 
поставщика; с другой стороны, наблюдаются от-
рицательные тенденции: сокращение конкуренции, 
сокращение экономии бюджетных средств при за-
ключении контрактов по Закону №44-ФЗ, повыше-
ние доли закрытых аукционов, сокращение доли от-
крытых аукционов. 

Система государственных и муниципальных 
закупок является одним из самых эффективных ин-
струментов бюджетной политики. Она обеспечива-

ет эффективное устойчивое развитие национальной 
экономики и экономию бюджетных средств. Данная 
система только недавно сформировалась на законо-
дательном уровне в Российской Федерации и ещё 
слабо влияет на национальную экономику, а следо-
вательно, на экономию бюджетных средств. Но даже 
за несколько лет она уже приобрела популярность 
и привлекательность для бизнеса, и в ближайшем 
будущем конкуренция в сфере государственных за-
купок повысится, а следовательно, можно ожидать 
и повышение уровня экономии бюджетных средств. 
Система государственных закупок и заказов уже 
давно действует в зарубежных странах и довольно 
эффективно непосредственно действует на наци-
ональную экономику в целом и на экономию бюд-
жетных средств.  
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В мае 2018 года Президент Российской Федера-
ции подписал указ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», который регулирует 
национальную исполнительную систему проекты в 
12 главных стратегических областях. 

Национальные проекты 2019 – 2024 гг. — это 
новые национальные проекты, которые касаются 
масштаба всей страны. Данный вид проектов были 
приняты в России в 2018 году, и разработаны по 
трём главным направлениям: «Человеческий капи-
тал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономи-
ческий рост».

Данные национальные проекты были направле-
ны на расширение научно-технического и социаль-

но-экономического развития Российской Федера-
ции, повышение уровня жизни населения, создание 
фундамента для самореализации и раскрытия та-
лантов каждого гражданина страны.

Большая часть успеха национальных проек-
тов будет зависеть от того, насколько эффективно 
будут осуществляться данные проекты на местах. 
Из-за этого, образуются новые требования с точки 
зрения двух основных подходов по распределению 
межбюджетных трансфертов между субъектами 
Российской Федерации, а также реформирования 
всей системы межбюджетных отношений в целях 
обеспечения устойчивого баланса между расходны-
ми возможностями правительства и текущими ис-
точниками доходов региональных и местных бюд-
жетов.

При реализации национальных проектов, глав-
ной задачей является наличие конкретных соотно-
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шений между планируемыми результатами и коли-
чеством финансов, которые были предоставлены на 
их выполнение. 

В своей работе я рассмотрела общие аспекты, 
которые касаются данной темы, а также провела 
оценку реализации национальных проектов. Акту-
альностью данной темы является то, что сами на-
циональные проекты являются достаточно важной 
составляющей частью для развития общества и са-
мого будущего нашего государства.

Целью данной статьи является, изучение про-
блеме улучшения эффективности реализации новых 
национальных проектов, а также положению подго-
товленности к реализации заданных задач, которые 
поставлены перед органами Правительства РФ.

Необходимость достижения поставленной цели 
обуславливает выбор задач исследования. В данной 
работе были поставлены следующие задачи:

•определить сущность и значение националь-
ных проектов;

•оценить организацию инструментов реализа-
ции нацпроектов;

•предложить возможные рекомендации для усо-
вершенствования осуществления национальных 
проектов.

Объектом работы являются национальные про-
екты РФ. Предмет исследования: исполнение пре-
доставленных национальных проектов РФ.

Теоретическую и информационную базу дан-
ной статьи составили официальные документы и 
законодательные акты, различные научные данные, 

учебная, монографическая и периодическая эконо-
мическая литература, данные Интернет.

Методами исследования данной статьи высту-
пают: теоретические, качественные и количествен-
ные. Методология проведения работы: конкретно-
научный.

В процессе реализации национальных проектов 
усложняется необходимость разделения показате-
лей федеральных проектов на показатели надлежа-
щий проектов каждого отдельного региона. Самым 
главным является, соблюдение мер, которые реша-
ли бы основные вопросы решения территориаль-
ных проблем. Важно, обеспечить их ресурсами так, 
чтобы проблемы решались в пределах их возмож-
ностей и учитывались реальные способности, гео-
графические и культурные особенности.

Для конкретного исследования оценки исполне-
ния национальных проектов, нужно изучить финан-
совые показатели, которые сформировали бюджет 
данных проектов.

По предоставленной ниже диаграмме, можно 
заметить, что наибольшую составляющую бюдже-
та определяют средства из федерального бюджета 
– 13 158, 2 млрд. руб., что составляет 51% от обще-
го процента бюджета национальных проектов. И 
дальше идут такие источники финансирования, как: 
4 903,9 млрд. руб. – бюджет субъектов РФ (19%), 7 
515,3 млрд. руб. – внебюджетные источники (29%), 
147,8 млрд. руб. – государственные внебюджетные 
фонды (1%).1

Рис 1. Бюджет национальных проектов до 2024 г.2

Главной задачей направления данных финансов, 
является реализация функционировании деятельности 
тринадцати национальных проектов: здравоохране-
ние, образование, демография, культура, безопасные 
и качественные автомобильные дороги, жилье и го-
родская среда, экология, наука, малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы, цифровая экономика, 
производительность труда и поддержка занятости, 
международная кооперация и экспорт, комплексный 
план модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры.3

Самым затратным направлением из структу-
ры национальных проектов, по мнению многих 
исследователей, является план о модернизации 
магистральной инфраструктуры, на реализацию 
которого потребуется 6350 млрд. рублей. 

А вот вторым, по дороговизне, является план 
о безопасных и качественных автомобильных до-
рогах, финансирование которого составляет 4780 
миллиардов рублей. 
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Рис 2. Главные направления бюджета национальных проектов до 2024 года.4

Как и было установлено в указе Президента, 
самым главным условием реализации нацпроектов, 
является правильное распоряжение переданными 
средствами, следить за тем, чтобы они использова-
лись по целевому назначению, и имели максималь-
ный социально-экономический эффект для всей 
страны в целом и для каждого отдельного региона.5

Раньше, само бюджетное финансирование по 
направлениях бюджетных расходов шло по трем 
каналам. А теперь, с введением национальных про-
ектов данных каналов получилось четыре.  
Данное изменение приводит к увеличению и услож-
нению бюджетного документооборота и бюджетно-
го процесса. Происходит фигурация процесса бюд-
жетного контроля за исполнением национальных 
проектов. 

Одним из основных противоречий рассмотре-
ния направленности развития национальных проек-
тов, является некоторое отличие от программных и 
непрограммных расходов бюджета. Такой вид раз-
вития общественной жизни, обычно направлены 
на получение общего положительного результата в 
будущем времени. Таким образом, программные и 
непрограммные расходы нацелены на увеличение 
положительных показателей для их исполнения. 

Допустим, что показатель снижения смертности на-
селения будет уменьшаться от 13,3 до 11,4 в период 
с 2014 года по конец 2020 года.6 Для достижения та-
ких показателей, основной задачей, является созда-
ние новых поликлиник и больниц, а также покупка 
и производство нового оборудования для данных 
медицинских учреждений, а также создание, не-
обходимых для жизнедеятельности людей, лекар-
ственных препаратов. И на данные дополнительные 
затраты, как раз идут те самые финансовые средства 
для реализации программы «Развитие здравоохра-
нения». 

Так же нужно понимать главное отличие между 
национальными проектами и государственными 
программами7. Например, в чем потенциальное от-
личие между государственной программой «Разви-
тие здравоохранения» и национальным проектом 
«Здравоохранение». И основным различием яв-
ляется объем финансовой поддержки реализации 
данных направлений. Так, в направлении, для сни-
жения младенческой смертности в области государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения» 
планировалось снижение данного показателя к 2020 
году до 6,4 случая на 1000 родившихся.  А вот в сто-
роне национального проекта «Здравоохранение» в 
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плане стоит уменьшение данного показателя к 2024 
году до 4,5 случаев на 1000 родившихся.8

Обязательно нужно заметить, что данная раз-
ница возникла в большей степени из-за несоответ-
ствия сроков исполнения государственной програм-
мы и национального проекта.

Если рассматривать общее течение финансо-
вого обеспечения нацпроектов, то в большинстве 
своем они исходят из федерального бюджета по 
установлению п. 16 Указа №204. По его направле-
ниям, существует несколько требований, первое из 
которых состоит в том, чтобы ежегодно с течением 
формирования проекта федерального бюджета на 
новый финансовый год существуют определенные 
ассигнования федерального бюджета для реализа-
ции национальных проектов. А другим требовани-
ем является то, что должно происходить обеспече-
ние реализации нацпроектов дополнительных до-
ходов федерального бюджета, которые создаются в 
процессе его исполнения. 

Следовательно, национальные проекты, а точ-
нее их финансирование имеет определенный гла-
венствующий статус. В Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации говорится о том, что данное на-
правление является не только приоритетным видом 
расходов, а также и полномочий Президента РФ, 
исходя из их статуса. Данное направление приори-
тетности определенных средств для осуществления 
идей национальных проектов является целью эко-
номического направления, чем правового.9

Основным итогом, реализации сформирован-
ных для применения национальных проектов, мо-
жет стать главные изменения указа президента в 
сторону лучшей жизни граждан России. Но, в конце 
2019 года, на итоговом заседании Совета по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, 
Президент России высказал свое мнение о том, что 
многие люди не ощущают направления улучшения 
ситуации развития главных пунктов нацпроектов. 

Глава государства отметил основные системные 
проблемы в исполнении национальных проектов. 
При этом, нужно было произвести реконфигурации 
всей системы государственного управления. И в 
ответ на это, был определен вывод того, что не все 
были готовы работать по новой системе. 

Еще одной главной проблемой является нехват-
ка качественного взаимодействия федерального 

центра и регионов, в которых решаются основные 
проблемы, связанные с вложением инвестиций. И 
как следствие, можно отметить, что главным фак-
тором является то, что федеральные органы власти 
должны быть в непрерывном взаимодействии с ре-
гиональными и муниципальными органами власти.

По словам главы государства, механизм финан-
сирования национальных проектов является неу-
стойчивым, а иногда и стагнирующим. В 2019 году, 
для выполнения плана по развитию нацпроектов из 
федерального бюджета было выделено 1,7 трлн ру-
блей. При этом, нужно заметить, что данные сред-
ства являются непостоянными для использования, 
так они имеют тенденцию к смещению. Даже при 
внедрении электронного бюджета, данная пробле-
ма, по мнению президента, никуда не ушла.10

В конце ноября, кассовое исполнение нацпроек-
тов равнялось 74,9%. Так же, можно заметить, что 
основными современными направлениями разви-
тия национальных проектов, являются, для начала 
– это «цифровая экономика», кассовые показатели 
которой в целом составляют 27,4%, а последующим 
«экология» - 39,8%. 

Для решения основных проблем реализации на-
циональных проектов, каждый из исследователей 
высказывает свое мнение. Например, одно из самых 
главных предложений, является глубинное измене-
ние кадров управления и создание новейшего образ-
ца группы управленцев, которое будет основано на 
определенных методов теории и системы развития 
данных направлений. 

В представлении многих ученных и исследова-
телей проблемы улучшения показателей эффектив-
ности нацпроектов должны решаться, исходя из раз-
вития экономики России. То есть, эффективность 
развития уровня управления предоставленными 
национальными проектами. При внедрении, такого 
показателя, как совершенствование процедур и си-
стем, которые определяют общение между разными 
уровнями в механизме реализации нацпроектов.11

При всех прочих направлениях улучшения со-
стояния выполнения национальных проектов, од-
ним из способов реализации этого, является при-
менение эффективных средств повышения уровня 
специализации управленческого персонала, касаясь 
и деятельности в инновационной сфере. Всё это бу-
дет зависеть, в основном, от процессов реализации 
национальных проектов со стороны управленцев и 
менеджеров. Данные требования определяют по-
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явление такой системы, которая бы производила 
контроль за исполнением полученных действий 
со стороны участников реализации национальных 
программ.12

Так, с помощью проведения соответствующего 
контроля, сама оценка реализации национальных 
проектов станет наиболее перспективной в положи-
тельном направлении. То есть, проверка самой го-
товности персонала управления и менеджеров, яв-
ляется одной из эффективных ступеней реализации 
плана нацпроектов.

Одним из способов повышения ситуации вы-
полнения национальных проектов, является раз-
витие культуры управления и контроля. Таким 
образом, при внедрении качественной структуры 
психологического развития состояния сотрудников, 
планирующих и выполняющих реализацию наци-
ональных проектов, появляется способность полу-
чения положительных результатов по улучшению 
состояния самих нацпроектов.

По большинству мнений исследователей, счи-
тается, что основной целью является взаимодей-
ствие отраслевых национальных проектов с такими 
направлениями, закладывающихся государством 
для глубокого развития экономики страны. Суще-
ствует две основные проблемы, которые влияют 
на выполнение данной задачи. Первое, это слабая 
взаимосвязь между Стратегией пространственного 
развития и самими национальными проектами. При 
чем, данный документ реализовывался уже после 
принятия нацпроектов, и самих указаний о взаи-
модействии и эффективности сказано не было.13 
Данный документ лишь используется для развития 
и изменения каких-либо положений национальных 
проектов РФ. Это и не даёт никакого удивления, так 
как данные стратегии направлены, в большей степе-
ни, на описание действий проведения исполнения 
развития национальных сфер жизни общества, чем 
на описание конкретного плана по обеспечению эф-
фективной работы политики на региональных уров-
нях государства, на долговременный период. 

Вторым является то, что существующая диспро-
порция между разными субъектами РФ, в области 
как экономики и социологии, так и в природно-гео-
графических характеристик, имеют значимые раз-
личия не только в целях развития и существования, 
но и в направлении целевых показателей испол-
нения национальных проектов. Так же и наличие 
ресурсов для развития самих планов государства, 
играют огромное влияние на проведение основной 
политики Российской Федерации.14

То есть, основной мыслью является то, что на-
циональные проекты должны поддерживать основ-
ные показатели развития регионов страны, а также 
подпитываться на научно-технический прогресс.

Так же, основной задачей национальных про-
ектов, и даже самой страны, является поддержка 
создания национального центра пространственных 

анализов, которых выполняли бы основные направ-
ления общей интеграции и координации общих на-
правлений развития научной стороны реализации 
нацпроектов. 

В выводе, основным является то, что сама оцен-
ка национальных проектов является интересной 
стороной для исследования. Из всех заключений, 
которые были вынесены ранее в тексте статьи, мож-
но заметить, что для своего начала, национальные 
проекты столкнулись со многими проблемами, ка-
сающиеся структуры их исполнения. На данные 
недостатки обратил внимание и Президент страны, 
который высказал свои замечания для того чтобы 
исправить данные неполадки. 

Одной самой главной проблемой реализации 
национальных проектов, является отсутствие опре-
деленных критериев к оценке действенности тех 
бюджетных средств, которые были предоставлены 
для их реализации, а также их оценка и контроль 
за их использованием. По многим источникам ис-
следования данной проблемы, было учтено, что 
существуют сложности в стороне предоставления 
данных видов расходов, при использовании поряд-
ка подсчета их объемов. То есть, другими словами 
можно сказать, что при использовании действующе-
го закона должны предоставляться отдельные оцен-
ки эффективности направления средств бюджета, а 
не к оценке их эффективности. 
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Состояние окружающей среды в последние 
десятилетия вызывает серьезную озабоченность 
в  обществе, поэтому охрана природных ресурсов 
в современный период в России приобретает все 
большее значение. 

Определяется тенденция в  изменении отно-
шений  в области «общество-природа», предпола-
гающая коренные преобразования в решении эко-
логических проблем. Для чего  требуется жесткий 
контроль со стороны государства и специально 
- уполномоченных органов (Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, МВД РФ, Прокурату-
ры РФ, Следственного комитета РФ, Таможенных 
органов, Местных органов самоуправления) за со-
стоянием  окружающей среды. В первую очередь, 
необходима налаженная система природоохрани-
тельной деятельности и эффективность  принима-
емых мер  к правонарушителям, наносящим ущерб 
природным  ресурсам и гражданскому обществу 

России, которые должны нести ответственность. 
Ответственность за экологические правонарушения 
- это предусмотренные законодательством меры 
принуждения государственно-правового характера, 
вызванные совершением экологического правона-
рушения личностью или  группой лиц.

Условием  наступления ответственности и обя-
зательным признаком объективной стороны каждо-
го экологического правонарушения является нали-
чие причинной связи между противоправным дея-
нием и наступившими последствиями (вредом либо 
его реальной угрозы), противоправность деяния, 
причинение вреда, (реальная угроза вреда), вина, 
причинная связь. [1] 

Во многих случаях нанесенный вред окружа-
ющей среде, как правило, приобретает социально 
опасный характер и угрожает национальной без-
опасности. В этой связи,  действующие российские 
законы должны быть ориентированы на защиту и 
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охрану природы, жизни и здоровья человека  (граж-
дан РФ).  Их  главная задача – определение в нор-
мативных актах действенных и справедливых мер 
воздействия на правонарушителей и обеспечение 
законности. 

Если обратиться к истории развития законо-
дательства об экологической ответственности, то 
можно проследить  алгоритм действий власти на 
протяжении веков, направленный на предотвраще-
ние  нанесения ущерба природной среде путем при-
менения мер воздействия  за преступления и право-
нарушения. Еще в «Русской правде» (1016г.) пред-
усматривалось охрана общиной собственности, или 
собственности князя, объектом которой, к примеру, 
был лес. 

В законе устанавливался штраф за кражу дров, 
за уничтожение и повреждение борти (дупла), на-
полненного медом. В русском законодательстве 
Средних  веков предусматривался довольно широ-
кий набор санкций за нарушение правил, касаю-
щихся природных объектов: штраф, битие батогами 
нещадно, отсечение кисти левой руки  и т.д. В зако-
нах 17-18вв. наметилась тенденция на ограничение 
частнособственнических интересов в отношении 
природных ресурсов в  пользу государства. 

Природные объекты начинают рассматривать 
как стратегические объекты.  Царь Петр 1, напри-
мер,  запрещал уничтожать леса и деревья вдоль 
рек, удобных для лесосплава. [2] Некоторые особо 
ценные леса и деревья объявлялись заповедными 
(мачтовый лес). 

В «Соборном уложении» 1649г. в главе 21, ста-
тье 21 умышленное уничтожение чужого имущества 
путем поджога приравнивается по общественной 
опасности к таким общеуголовным преступлениям 
как разбой и убийство, караемым смертной казнью.  
Экологические интересы  в качестве объекта уго-
ловно-правовой охраны сложились в России к 19 
веку. В 1844 г. был опубликован «Проект общих пра-
вил рыболовства и рыбоводства», состоявший из 58 
статей. Уложением 1848 года был определен меха-
низм уголовной ответственности за посягательство 
на живую природу, который содержал 59 статей.  В 
качестве санкций указывался штраф  до 150 рублей, 
[3]  тюремное заключение, содержание в работном 
доме до 1 года, а так же ссылка в Сибирь. 

Уголовное уложение 1903 г. ввело категориза-
цию уголовно-наказуемых деяний за тяжкие пре-
ступления и проступки. Гл. 11 Закона устанавливала 
ответственность за неисполнение постановлений об 
охоте, рыболовстве, устричном, тюленьем, звери-
ном и ином промысле. 

Имелась в Уголовном уложении и статья об от-
ветственности лесовладельца или лица, которому 
предоставлено  право распоряжаться лесом, за руб-
ку растущего леса или корчевание пней в случаях, 
когда такая рубка или корчевание запрещены зако-
ном или обязательным постановлением (ст. 255),  
ст.261 определяла положения «О нарушении правил 
об устройстве каналов и других водопроводных 
сооружений» ст. 250  устанавливала специальные 
санкции за убой  зубра или самки лося, дикой козы 
– ответственность: денежная пеня по 500 рублей за 
каждого убитого зубра; по 50 рублей за каждую сам-
ку лося или каждого оленя; по 25 рублей за каждую 
самку дикой козы, и за каждого  теленка лося, оленя 
или дикой козы). [4] 

В 20 веке научный прогресс значительно усилил 
давление человека на природную среду. В России в 
период (1917-1924 гг.) были созданы декреты и зако-
ны « О земле», «О социализации земли», Лесной ко-
декс, Земельный кодекс, закон «Об охране рыбных и  
звериных угодий» и т.д.  Законы об ответственности 
в области природопользования были учреждены в 
первые дни после революции 1917 года. 

В российском советском уголовном праве пер-
вым нормативным актом, упоминавшем о некото-
рых имущественных (против собственности) пре-
ступлениях, был Декрет II Всероссийского съезда 
Советов «О земле» от 27 октября 1917 г., в соот-
ветствии с которым,  было определенно «какая бы 
то ни была порча конфискуемого имущества (поме-
щичьего, монастырского и церковного), принадле-
жащего отныне всему народу, объявляется тяжким 
преступлением, караемым революционным судом в 
зависимости от принадлежности к классу вплоть до 
расстрела. 

В действующих законах того периода времени 
[5]- например в Постановление Совета Труда и Обо-
роны от 27 июля 1920 г «О борьбе с лесными пожа-
рами» - была установлена мера ответственности за 
пожар по причине неосторожного разведения огня 
в лесу, близ леса, на пашне, выгоне, покосе, и проч. 
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Кроме того, по ст.6 данного Постановления пре-
давались суду Военного трибунала как за умышлен-
ный поджог должностные лица, за вызов лесных по-
жаров (умышленные поджоги, или непринятие мер 
для их предупреждения и прекращения, а частные 
лица несли ответственность за уклонение от тру-
довой повинности по соответствующему предмету 
правового регулирования). Умышленные поджоги 
рассматривались,  как тяжкое контрреволюционное 
преступление виновные подвергались суду револю-
ционного военного трибунала, и, как правило, при-
говаривались к высшей мере социалистической за-
щите-расстрелу. 

В приказе № 120, от 30 июня 1920 г. « О под-
жогах леса»  Алтайского Губ. ревкома определяется 
следующее – Губ. Ревком приказывает всем волост-
ным и сельским исполкомам милиции и всему на-
селению - застигнутых на месте преступления под-
жигателей леса убивать на месте. 

Всех кто подстрекает к поджогам или ведет 
агитацию против тушения лесного пожара под уси-
ленным конвоем отправлять в Барнаул в Губ. чека. 
УК РСФСР, введенный всероссийским централь-
ным исполнительным комитетом 1.06.1922 года уже 
предусматривал  ряд   статей за экологические пре-
ступления и посягательства на элементы окружаю-
щей среды — леса, животный мир, недра. 

Статья 99  определяла ответственность за на-
рушение законов и обязательных постановлений, 
установленных в интересах охраны лесов от хищ-
нической эксплуатации и истребления, а равно и 
ведение лесного хозяйства с нарушением установ-
ленного плана: охоту и рыбную ловлю в недозво-
ленное время, в недозволенных местах и недозво-
ленными способами и приемами и т.д. Кроме того, 
в  вышеуказанном законе 1922 года уклонявшихся 
от участия в работах по тушению огня, а также 
должностных лиц, не предпринявших необходимых 
организационных мер, ждала уголовная ответствен-
ность, предусмотренная статьями 107 (бездействие 
власти), 108 (халатное отношение к службе) и 126 
(трудовое дезертирство), в виде лишения свободы, 
или принудительных работ на срок до одного года, 
или увольнения от должности (для должностных 
лиц), или принудительных работ на срок до одной 
недели (для мобилизуемых граждан). 

Умышленные поджоги Уголовный кодекс 1922г. 
предусматривал  как вид преступного деяния в трех 
составах преступлений. Статьи 65,75,197 Уголовно-
го кодекса включенные в главы «Контрреволюцион-
ные преступления», определяли поджог как обще-
опасный способ разрушения или повреждения, и 
как разновидность преступного деяния. Однако в  
вышеуказанных статьях не было определено содер-
жание предмета преступления, т.е. какое-либо иму-
щество. [6]    Уголовный кодекс 1926 года, сохранив 
преемственность в отношении конструирования ди-
версии (ст. 585) и массовых беспорядков (ст. 592), 
содержал иной подход к охране имущества, принад-
лежащего государственным учреждениям или пред-
приятиям, а также общественным (кооперативным, 
профессиональным) организациям. Умышленное 
истребление или повреждение   вышеперечислен-
ного имущества или государственного (ст. 79 УК) 
рассматривалось  уже не как имущественное пре-
ступление, а как преступление против порядка 
управления. 

Истребление указанного имущества путем под-
жога признавалось контрреволюционным престу-
плением, за  что ответственность наступала по  ст. 
58 УК, которая предусматривала и высшую меру 
наказания - расстрел. Постепенно законодательный 
подход  к  установлению  уголовной  ответствен-
ности  за уничтожение (повреждение) имущества, 
объектов природопользования меняется. За основу 
берутся  конвенции  и нормы международного уго-
ловного права. 

Вводятся новые квалифицирующие признаки: 
«неоднократность», «неосторожность». Смягча-
ются меры ответственности.  Так в гл. 6 «Хозяй-
ственные преступления» (статья 99 ст. 160, ст.169) 
Уголовного  Кодекса РСФСР 1960 года, уже было 
определено, - что «за неосторожное уничтожение 
или повреждение государственного или обществен-
ного имущества повлекшее человеческие жертвы 
или иные тяжкие последствия, а также уничтоже-
ние  или существенное повреждение лесных масси-
вов в результате небрежного обращения с огнем или  
источниками повышенной опасности» – наказание 
уже предусматривало лишение свободы на срок до 
трех лет или исправительными работами на срок до 
одного года,  т.е.  были  прописаны более мягкие 
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деликты, чем в предыдущих законах        (из кодекса 
исключена статья о высшей мере наказания). [7]   

Статьи УК РСФСР от 25.07. 1962 года, введен-
ного в действие 1 августа 1962 года, предусматрива-
ющие уголовное  наказание за  экологические пре-
ступления «Советского периода», не  отличались 
особой строгостью, и относились к числу престу-
плений, «не представляющих большой обществен-
ной опасности», ибо все они  определяли в качестве 
наказания лишение свободы на срок не более двух 
лет или более мягкие меры. К  ним  можно отнести 
загрязнение водоемов и воздуха, незаконные охота, 
лов рыбы, порубка леса, уничтожение, повреждение 
памятников природы. К группе  более   тяжких пре-
ступлений, по которым наказание в виде лишения 
свободы было установлено на срок до пяти лет, из 
числа экологических составов относились лишь 
единицы - загрязнение водоемов и воздуха, при-
чинившее существенный вред, незаконные охота, 
рыболовство, рубка леса, причинившие крупный 
ущерб. 

К категории тяжких преступлений, то есть тех, 
по которым наказание могло быть назначено сроком 
до десяти лет, относился только один экологический 
состав - умышленное уничтожение или существен-
ное повреждение лесных массивов путем поджога 
(ст.98 УК).  До 1970-х гг.  в СССР проблема защи-
ты природной среды рассматривалась не как эколо-
гическая, а как санитарная, то есть с точки зрения 
влияния на здоровье человека. В этой связи  не все 
административные кодексы принятые  субъектами 
РСФСР  предусматривали  ответственность за на-
несение ущерба природным ресурсам: -  Админи-
стративный Кодекс УССР  от 1 февраля 1928 года,  
отметил в своих статьях  только размеры штрафов 
за лесные правонарушения. [8] 

Основы законодательства Союза ССР и союз-
ных республик об административных правонаруше-
ниях от 23 октября 1980 г. N 3145-X определили от-
ветственность лишь военнослужащих – за наруше-
ние правил охоты, рыболовства и охраны рыбных 
запасов в ст.9.Закона. Непредусмотрительность ру-
ководства страны и специально- уполномоченных 
органов  негативно сказалось на состоянии  окру-
жающей среды, так как имевшая место в течение  
большого периода времени нехватка нормативно-
правовых актов экологического толка, не считалась 

приоритетной.  В этой связи  во всех союзных ре-
спубликах в конце 1950-х — начале 1960-х гг. были 
приняты законы об охране природы. Однако эколо-
гическое законодательство в СССР являлось сводом 
политических деклараций, не подкрепленных ме-
ханизмами реализации, поэтому   целенаправленно 
реализовать разумные природоохранные решения 
практически никогда не удавалось. 

В  Кодексе  РСФСР об административных пра-
вонарушениях  1984 г., введенного в действие с 1 
января 1985  впервые в истории российского за-
конодательства появляется отдельная глава, пред-
усматривающая ответственность за экологические 
правонарушения. Речь идет о главе 7 «Администра-
тивные правонарушения в области охраны окру-
жающей природной среды, памятников истории и 
культуры», за которые устанавливались штрафные 
санкции.(ст.50-87) В начале  1990-х гг. и в последу-
ющие годы в связи с новыми общественно-полити-
ческими и социально-экономическими переменами 
появилась потребность в реформировании  действу-
ющего законодательства в области охраны окружа-
ющей среды. Так в Конституции РФ 1993 года  была 
введена статья, закрепляющая право каждого граж-
данина на благоприятную окружающую среду  (ст. 
42), и статья, закрепляющая обязанности граждан 
(ст. 58): «Каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам». 

Важным, комплексным  законом, определяю-
щим природоохранную деятельность государства 
стал Закон «Об охране окружающей природной 
среды» от 19.12.1991 года № 2061- который опреде-
лил сохранение природной среды, предупреждение 
вредного влияния хозяйственной деятельности на 
нее, оздоровление и улучшение качества окружа-
ющей среды, значительно  увеличил суммы штра-
фов:- штрафные санкции вместо абсолютных сумм 
стали назначаться в кратном отношении к мини-
мальному размеру  оплаты труда, что облегчило их 
применение и повысило эффективность в условиях 
непрерывной инфляции. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» дополнил и расширил 
полномочия специально уполномоченных органов 
в области природоохранительной деятельности, 
определил  гарантированные права человека на 
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благоприятную окружающую среду с учетом обе-
спечения надлежащих условий жизнедеятельности. 
Большой вклад в законодательную основу того пе-
риода времени внесли Постановления Верховного 
Суда РФ от 05.09.1998 года №14., и последующих 
Пленумов «О практике применения судами зако-
нодательства об ответственности за экологические  
правонарушения», от 18 октября 2012 года № 21, 
от 31.10.2017 N 41  и др. которые,  рекомендовали 
судам в случае нанесения большого ущерба природ-
ной среде и здоровью человека - руководствоваться 
Положениями гражданского, административного, 
уголовного и иного отраслевого законодательства, в 
том числе  законами Земельного, Лесного, Водно-
го кодексов Российской Федерации, при вынесении 
приговоров. С учетом новых экономических и поли-
тических реалий принимаются Уголовные и Адми-
нистративные кодексы,  включающие в себя прин-
ципы и нормы международного права. Уголовный 
Кодекс РФ от 13.01.1996 года №6-ФЗ, в редакции от 
29.02.2020 года - одно из самых динамично меняю-
щихся законодательств. [9]  

С момента введения УК РФ, принято более 100 
федеральных законов, которыми внесены десятки 
изменений и дополнений в УК РФ. Если УК РФ 
1997 года на момент введения его в силу содержал 
360 статей, то по состоянию на июль 2015 года Уго-
ловный кодекс РФ включал в себя уже 445 статей, 
что свидетельствует о расширении криминализации 
деяний. 

Административный кодекс РФ от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 01.03.2020 ) в главе  восьмой рас-
сматривая административные   правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природополь-
зования смягчает ответственность: исключает из 
альтернативной санкции более строгое наказание, 
отменяет дополнительное наказание, и составы 
с квалифицирующими отягчающими ответствен-
ность признаками. Данное смягчение санкций за 
экологические преступления и правонарушения во 
второй  половине 20 –века и первых десятилети-
ях 21 определяет то, что виновные в общественно 
опасном деянии не несут всей строгости наказания. 
К сожалению, борьба с экологическими преступле-
ниями и правонарушениями  на фоне ухудшающей-
ся из года в год криминогенной  ситуации  в стране, 

правоохранительными органами до сих пор не счи-
тается  приоритетной, несмотря на то, что нередко 
экологические преступления являются одновремен-
но экономическими и совершаются по корыстным 
мотивам. 

При этом стоит отметить, что вышеуказанные  
показатели статистики отражают  неполную долю 
фактически совершаемых уголовно наказуемых по-
сягательств на природную  среду и здоровье  чело-
века. Основной упор делается на борьбе с корыстно-
насильственной и экономической преступностью.  
До настоящего времени административно- правовая 
ответственность за нарушение норм в области охра-
ны окружающей среды комплексно не исследуется. 

В РФ отсутствуют официальные статистиче-
ские данные по  количеству административных 
правонарушений. Статистическая отчетность 
представлена только на уровне экологических 
преступлений по данным МВД РФ. По официаль-
ным данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, количество зарегистрированных  
экологических преступлений в РФ с  2000 по 
2010гг.  возросло в три раза   с 14818 до 46607:  
2010г. - 39155, 2011 г. - 29151, 2012 г. – 27580. ,  за 
период с января по июнь 2013 г. – 12254, в 2015 
году-1416. Основная масса  преступлений в РФ 
с 2000-2013,2014 года приходилась  на незакон-
ную рубку деревьев, лесных насаждений - (более 
50%от всего количества) и незаконную ловлю 
добычу-(вылов) водных  биологических ресур-
сов.-40%. Так в 2013году было зарегистрировано 
-24484 преступлений, из них приходилось  на де-
яния  предусмотренные статьей  260 УК РФ:  

•«Незаконная рубка лесных насаждений» - 14 
640 преступлений;

•256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов» — 7343 престу-
пления;

•258УК РФ «Незаконная охота» — 1640 пре-
ступлений;

•261 УК РФ «Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений» — 861 преступлений.

Большая часть экологических преступлений 
(правонарушений)   приходится на  лесные по-
жары. Незаконная рубка деревьев, как правило, 
связана с поджогами.
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Рис. 1

Статистические данные   об экологических пре-
ступлениях в России за определенный период вре-

мени с 2003-2015 годы  подтверждают   увеличение 
преступных посягательств на окружающую среду. 

Рис. 2

  Вместе с тем заметно падает число выявляе-
мых экологических преступлений (с 41 881 в 2007 
г. до 22 000 в 2017 г., что составило 19 881 престу-
плений, или -48,7%). [10] К сожалению, это не гово-
рит об уменьшении экологических преступлений, а 
подчеркивает рост латентности экологической пре-
ступности и о  упадке законодательного регулиро-
вания данной отросли. В январе – июне  2019 года 
зарегистрировано 11,4 тысяч экологических пре-

ступлений, что на 1,7% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. А в январе 2020 года 
зарегистрировано  уже 24,4 тысячи экологических 
преступлений, что на 2,9% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Только в 2018 году 
зафиксировано 12 миллиардов (рублей) ущерба от 
совершенных преступлений  экологического толка. 
Так в Республике Татарстан, начиная с 2002 года 
ущерб, причиняемый экологическими преступле-
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ниями, давно составил более 100 млн. рублей. Еже-
годно в Российской Федерации таможенными орга-
нами и УМВД на транспорте возбуждается около 
200 уголовных дел по преступлениям, связанным 
с контрабандой леса. Особую озабоченность вызы-
вает участие в таких преступлениях должностных 
лиц органов государственной власти. Экологиче-
ские преступления и правонарушения все больше 
влияют на состояние общественной безопасности, 
в ряде регионов выступают фактором политической 
дестабилизации. 

Преступное посягательство  на   окружающую 
среду включает в себя цель, средства, результат и 
сам процесс деяния, а также такие личностные кате-
гории, как мотивы, ценностные ориентации, психо-
логическое отношение к содеянному, последствия и 
наличие причинной связи. Все это и должно учи-
тываться при привлечении к  ответственности вино-
вных. 

В международном праве  действующие законы 
конкретизируют ответственность за совершение 
деяний наносящих ущерб природе. Лицо, совер-
шившие экологическое правонарушение, обязано 
претерпевать неблагоприятные последствия раз-
личного характера, закреплённые в санкциях меж-
дународно-правовых норм зарубежных стран. Так,  
например, в Германии принято множество норма-
тивных актов, регламентирующих  взаимоотноше-
ние общества и природы. Конституция ФРГ  в  ст. 
20 требует от государства защищать окружающую 
среду, как основу жизни. [11]  

А для целей квалификации преступлений значе-
ние природоохранного законодательства заключа-
ется в том, что лишь при нарушении норм эколо-
гического законодательства следует вывод о про-
тивоправности деяния. Поскольку экологическое 
законодательство  ФРГ  включает  в себя не только 
законы, но и подзаконные нормативные акты, их 
нарушение также ведет к уголовной ответственно-
сти. Нормы Директивы  ЕС (Европейского Союза) 
2008/99/ЕС от 19 ноября  2008 г. «Об уголовно-пра-
вовой охране окружающей среды», предписывают 
устанавливать уголовное наказание за причинение 
серьезного вреда человеку, либо существенному 
ущербу качеству воздуха, почвы, воды или сохране-
нию животного и растительного мира. [12] 

Во Франции наряду  с формулированием обще-
национальной экологи¬ческой проблемы в соответ-
ствующих постановлениях и актах указыва¬ются и  
общесоциальные пути ее решения. 

В качестве трех основных путей и средств на-
званы: борьба со всеми видами загрязнения окру-
жающей сре¬ды, снижение потребления природных 
ресурсов (подразумевается сокра¬щение нерацио-
нального,  с экологической точки зрения,  потребле-
ния сырья), улучшение качества жизни самых ши-
роких слоев населения. Привлечение к ответствен-
ности- уголовной, административной достаточно 
жестко, с учетом нанесенного ущерба. Кроме того, 
за нанесение большого ущерба фауне и флоре от-
ветственность несут как за геноцид – и  предусма-
тривается высшая мера наказания. 

Обобщая вышеуказанное надо отметить, что в 
Российской Федерации, имеющиеся статистиче-
ские данные о состояние окружающей среды и яв-
ные недостатки в деятельности специально - упол-
номоченных органов, а так же нанесенный большой 
умышленный ущерб природе правонарушителями 
определяет основание для серьезного пересмотра 
мер воздействия. 

В этой связи необходимо создать систему ор-
ганов, которые бы специализировались именно на 
расследование экологических преступлений и пра-
вонарушений.   К  таким органам можно было бы 
отнести экологическую полицию, кстати,  до 2011 
года в отдельных субъектах РФ существовала эко-
логическая милиция, которая занималась вопроса-
ми предотвращения экологических преступлений 
и правонарушений и оздоровлением окружающей 
среды.  

Важную роль в борьбе с экологической пре-
ступностью призваны играть специализированные 
природоохранные прокуратуры. К середине 1990-х 
гг. в Российской Федерации уже сложилась систе-
ма таких прокуратур. Опыт их деятельности за по-
следние десятилетия показал высокую результатив-
ность надзора за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользования. Они 
успешно нейтрализуют негативные последствия, 
ошибки и упущения в работе природоохранных ор-
ганов, средствами прокурорского надзора противо-
действуют нарушениям экологического законода-
тельства.    Современные законодательные условия 
в России таковы, что охрана окружающей среды 
должна иметь первостепенное значение. 

А комплекс мер экономического, социально-
го, правового, культурно-воспитательного и нрав-
ственного характера, осуществляемых специально - 
уполномоченными государственными и обществен-
ными органами, должны  быть направленны на 
устранение или нейтрализацию причин и условий 
конкретных экологических преступлений и право-
нарушений. 

Противостоять преступности можно лишь на 
основе согласованных усилий всех ветвей власти. 
[13]   Определенный вклад для предупреждения 
преступлений и правонарушений должна внести  
законодательная и судебная система России  путем 
ужесточения санкций для преступников, вносимые 
в  действующие законы, которые бы позволили до-
стичь цели наказания, тем самым обеспечивая инте-
ресы общества. 

В этой связи совершенствование правовой за-
щиты окружающей среды необходимо и закономер-
но,  кроме того, необходима комплексная система 
предупреждения в рамках тесной взаимосвязи госу-
дарственных  и общественных мер, направленных, 
прежде всего на выявление, устранение или нейтра-
лизацию причин и условий преступности. [14] В на-
шей стране для сокращения совершения экологиче-
ских преступлений и правонарушений делается не 
все возможное, не все меры применяются, осущест-
вляются и эффективно действуют, что и подтверж-
дают статистические данные. 
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     Охрана окружающей среды невозможна без 
комплексной системы  оценки экологической ситу-
ации и выверенных в законах положений, опреде-
ляющих ответственность правонарушителей за на-
несение ущерба.    Общее состояние экологического 
законодательства в настоящее время и влияющих 
на его развитие факторов позволяет предположить, 
что даже широкомасштабная, принципиальная ре-
форма не сможет дать ожидаемых результатов, если 
она натолкнется на отсутствие политической воли, 
финансовых средств, желание правоохранитель-
ных органов противостоять преступным посяга-
тельством на природную среду и здоровья граждан. 
Определенный  вклад  для предупреждения эколо-
гических преступлений и правонарушений должна 
внести законодательная и судебная система России 
путем ужесточения меры ответственности для пре-
ступников и правонарушителей в десятки раз, это 
бы позволило достичь цели наказания, тем самым 
обеспечивая интересы общества. А обеспечение 
экологической безопасности и реализация консти-
туционного права граждан Российской Федерации 
на здоровую окружающую среду - это те основные 
задачи, которые должны быть решены в процессе 
формирования Российского экологического законо-
дательства.
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Предметно практически, академический труд по своим критериям обозначает себя в качестве научно значимого моно-
графического исследования по проблематике включенности Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопас-
ности ООН в дело по обеспечению выполняемости на универсальном уровне целей и принципов Устава ООН. Правопри-
менительная практика Российской Федерации показательно содействует прогрессивному развитию международного права и 
его институтов (с. 18, 23, 30, 46-47, 55-56, 495-499, 503-504, 513-515). 

Вывод практически верен и научно обоснован констатацией значимости международного права в деле поддержания 
международного мира и безопасности, – выстраивания всестороннего сотрудничества государств на основе целей и прин-
ципов Устава ООН (с. 15). 

С учётом востребованности мирного разрешения споров показан международно-правовой вклад Российской Федера-
ции в процесс мирного разрешения споров на примере обращения к институту добрых услуг и в Международный суд (с. 
337,384), в дело становления институционно обустроенных органов международного правосудия (с.384,490-493). 

Показательно правилен вывод о последовательности международно-правовой позиции Российской Федерации по линии 
признания юрисдикции Международного суда ООН как главного судебного органа Организации Объективных Наций, под-
тверждения роли Международного суда в миропорядке на основе верховенства права (с.379-384). 

Постановочно всю свою значимость здесь несёт заявленная в лице Президента Российской Федерации В.В. Путина при-
верженность России верховенству права (Декларация тысячелетия 2000г., Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г.). 

Оптимальный выбор структурного построения труда в формате десяти глав постановочно точно решает проблему все-
сторонности показа международного права как системы юридических норм, регулирующих межгосударственные отноше-
ния в целях обеспечения мира и сотрудничества (с.12-33); опыта международного сотрудничества стран-членов мирового 
сообщества на основе Устава ООН (с.15); выявления позитива деятельности Международного Суда как главного судебного 
органа ООН в деле построения миропорядка на основе верховенства права (с.377-379); разрешения споров в рамках про-
цесса создания и применения договоров и обычаев (с.95-105); обозначения международно-правового вклада Российской 
Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН в общемировой процесс международно-правового строитель-
ства современного миропорядка (с.18, 30, 100, 150-151, 250-252, 384, 394-398, 495-499). В режиме прямого юридическо-
го действия корпус концептуальных и практических выводов академического труда предназначен для совершенствования 
правоприменительной практики государств - членов мирового сообщества в сфере построения современного миропорядка 
на основе верховенства права (с.399). 

Показательную научную значимость приобретает вывод о том, что обращение к международным судебным учрежде-
ниям содействует обеспечению верховенства права в системе международных отношениях и в этом плане содействует под-
держанию юридической безопасности всех государств-членов мирового сообщества (с.370,379-384,388). 

Постановочный показ целостности системы международного права обозначен в режиме актуальности по обстоятель-
ствам представления неделимости выстроенной на основе права системы международной безопасности (с.399-422). 

И здесь значим показ вклада России в процесс содействия поддержанию целостности системы универсальной между-
народной безопасности на примере участия России в операциях ООН по поддержанию мира (с.337-339); статусности совре-
менного международного права как права ООН (с.15, 370-371,401). 

С точки зрения обеспечения государственных интересов Российской Федерации в работе правильно обозначена зна-
чимость международно-правовой позиции Российской Федерации на обеспечение юридической безопасности государств-
членов мирового сообщества как неотъемлемый элемент системы универсальной международной безопасности в режиме её 
неделимости (с.370-371,401). 

Равная, в режиме суверенного равенства государств юридическая безопасность всего субъектного состава мирового 
сообщества является логическим элементом общей заинтересованности всех государств всецело реализовать корпус между-
народно-правовых средств по обеспечению международной безопасности, укреплению мер доверия и установления эффек-
тивного международного контроля за деятельностью государств в военной области (с.399-417). 

В целом, проблематика международного права как целостной системы права предметно раскрыта. Включенность Рос-
сийской Федерации в современный миропорядок по факту объективной констатации целостности системы международного 
права содействует поддержанию международной законности (с.18, 30, 96-98, 100, 330-333, 377,384,401). 

Заложенные в Уставе ООН цели и принципы по обстоятельствам востребованности укрепления Организации Объеди-
нённых Наций обозначены в формате прямого юридического действия всего субъектного состава мирового сообщества.
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