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Аннотация
Излагаются общие положения по правовому

регулированию физической культуры и спорта. Обобщается
существующее спортивное законодательство, освещаются
вопросы формирования спортивного права – новейшего
направления белорусской юриспруденции – с учетом опыта
зарубежного регулирования физической культуры и спорта.
Материал представлен в виде ответов на экзаменационные
вопросы по всем темам учебной дисциплины. Для
студентов учреждений высшего образования по специальности
«Правоведение». Будет полезно магистрантам, аспирантам
и преподавателям юридических специальностей, работникам
физкультурно-спортивных организаций, органов управления
физической культурой и спортом, спортивным судьям и
тренерам.
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От автора

 
Спортивное право – достаточно новая и актуальная пра-

вовая дисциплина, изучаемая в высших учебных заведени-
ях юридического профиля. В силу многообразия и широты
охвата регулируемых спортивным правом общественных от-
ношений оно является необходимым источником знаний о
системе органов управления в сфере физкультуры и спор-
та, механизме его реализации для каждого юриста. Поэтому
программа учебной дисциплины «Спортивное право» охва-
тывает широкий круг вопросов, регламентируемых нацио-
нальными и международными правовыми нормами и актив-
но изучаемых сегодня правовой наукой.

Цель изучения дисциплины «Спортивное право» – при-
обретение необходимых знаний, умений и навыков в соот-
ветствующей отрасли права. Основными задачами изучения
дисциплины «Спортивное право» являются обеспечение та-
кого уровня знаний, который позволил бы выпускнику сво-
бодно владеть понятиями и категориями спортивного права,
анализировать и применять на практике полученные знания,
международно-правовые нормы, решать конкретные задачи,
возникающие в профессиональной деятельности.

Осуществляемая подготовка квалифицированных специ-
алистов-юристов, владеющих глубокими познаниями в обла-
сти спортивной юриспруденции, достигается в процессе изу-



 
 
 

чения учебной дисциплины «Спортивное право» путем:
• передачи знаний о спортивном праве, его основных по-

нятиях, институтах через их эволюцию и современную ди-
намику;

•  формирования у студентов комплексного представле-
ния о спортивном праве как особой самостоятельной систе-
ме законодательства и о его роли в регулировании спортив-
ных отношений;

• выработки умений и навыков юридического анализа яв-
лений в сфере спортивной жизни и их квалифицированной
оценки.

В процессе изучения учебной дисциплины «Спортивное
право» предполагается ознакомление студентов с предметом
и системой спортивного права, понятием и сущностью го-
сударственного управления как сферы спортивного права,
правовым статусом его субъектов. Значительное место отве-
дено порядку и организации финансирования в сфере физ-
культуры и спорта.

В результате изучения данной учебной дисциплины сту-
денты должны:

• знать:
– историю развития спортивного права;
– сущность и систему спортивного права;
– основные положения спортивного права (исторические

этапы становления, понятие, предмет и методы, источники
правового регулирования, место в национальной правовой



 
 
 

системе и др.);
– правовой статус субъектов спортивного права;
– научные основы государственного управления в сфере

спорта;
–  основное назначение, порядок образования, систему,

функции, формы и методы работы субъектов спортивных
правоотношений;

– правовые основы государственного управления сфера-
ми и входящими в них областями (отраслями) спортивного
права;

– правовое регулирование гражданско-правовых отноше-
ний субъектов спортивного права;

– особенности правового регулирования трудовых отно-
шений в сфере физической культуры и спорта, социальные
гарантии спортсменов и работников физкультурно-спортив-
ных организаций;

– правовые основы ресурсного обеспечения, финансиро-
вания и налогообложения в сфере физической культуры и
спорта;

– правовые основы спортивной травматологии и противо-
действия применению допинга;

– вопросы привлечения к ответственности и основы защи-
ты прав и охраняемых законом интересов субъектов в сфере
физической культуры и спорта;

• уметь:
– анализировать источники спортивного права, его нор-



 
 
 

мы, применять их в управленческих общественных отноше-
ниях;

– анализировать правовое положение субъектов спортив-
но-правовых отношений;

– анализировать и систематизировать правовые источни-
ки, а также правильно применять содержащиеся в них нор-
мы на практике;

– логически и грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения по проблемам спортивного права, в том числе
в процессе научно-исследовательской работы;

– свободно оперировать юридической терминологией, ис-
пользуемой в рассматриваемой области;

• иметь навыки:
– работы с нормативными правовыми актами;
– составления трудовых, гражданско-правовых договоров

в сфере физической культуры и спорта.
Пособие состоит из девяти тем. По каждой теме автором

предложены основные вопросы и теоретический материал.
В конце пособия приведен список основной и дополнитель-
ной (специальной) литературы, перечень нормативных пра-
вовых актов по учебной дисциплине. Недостаточное количе-
ство трудов белорусских правоведов в области спортивного
права компенсировалось рекомендацией работ российских
коллег. Актуальность данных работ обусловлена проведени-
ем унификации законодательства, осуществляющейся в рам-
ках построения Союзного государства Республики Беларусь



 
 
 

и Российской Федерации.
Спортивное право входит в цикл общепрофессиональных

и специальных дисциплин, тесно связано с такими отрасля-
ми права, как Конституционное право, Трудовое право, Фи-
нансовое право, Уголовное право, Гражданское право, Эко-
логическое право, Гражданское процессуальное право и др.
Ввиду сложности и многогранности предмета спортивного
права в пособии даются развернутая структура данной учеб-
ной дисциплины и содержание учебного материала в рамках
отдельных тем. Методика преподавания учебной дисципли-
ны строится на сочетании теоретических и практических за-
нятий, дополняемых самостоятельной работой студентов с
литературой и нормативными правовыми актами.

Изучение дисциплины имеет определенные сложности.
Они связаны с тем, что спортивное законодательство состо-
ит из множества нормативных правовых актов, в том чис-
ле международного характера, большинство из которых под-
вергаются постоянным изменениям. Поэтому в списке нор-
мативной литературы даны лишь некоторые из основных ис-
точников. Для успешного усвоения дисциплины предлагает-
ся использовать более обширную нормативную (с учетом по-
следних изменений) и специальную литературу.

Автор желает всем интересующимся успехов в освоении
спортивного права.

Кандидат юридических наук, доцент А.Ю. Ломако



 
 
 

 
Тема 1. Основные положения

спортивного права
 
 

1.1. История развития и
регулирования физической

культуры и спорта. Предпосылки
становления и развития спортивного

права в Республике Беларусь
 

Физическая культура и спорт с каждым годом занимают
все более важное место в общественной жизни. В эпоху на-
учно-технического прогресса возрастают нервно-психиче-
ские перегрузки, снижается двигательная активность людей
в быту и на производстве, а нехватка движения приводит не
только к ослаблению мышечных и костных тканей, но и к
нарушениям в сердечно-сосудистой, дыхательной и других
системах организма. В этих условиях физическая культура
и спорт становятся важным средством сохранения здоровья,
восстановления работоспособности, организации досуга.

Как свидетельствуют исторические исследования, при-
чину возникновения простейших физических упражнений



 
 
 

следует искать в материальной жизни общества, в частности
в необходимости подготовки человека к труду. В древности
основной формой трудовой деятельности являлась охота, ко-
торая требовала определенных двигательных навыков и со-
гласованности действий участников. С возникновением зем-
леделия и животноводства обострилась борьба между пле-
менами за лучшие земли и пастбища, поэтому в системе фи-
зического воспитания юношей появились военно-приклад-
ные упражнения и элементы единоборств. Вожди племен
и воины все больше отдалялись от трудовой деятельности.
Свое свободное время они посвящали физическим упраж-
нениям, достигая в этом высокого мастерства. Возникнове-
ние в 5–4-м тысячелетии до н. э. первых государств усилило
процесс расслоения общества. Физическое воспитание при-
обрело классовый характер: знать занималась борьбой, фех-
тованием, скачками и охотой, менее состоятельные жители
осваивали бег, греблю, плавание.

Завершенность и целостность система физического вос-
питания и спортивных состязаний обрела в Древней Гре-
ции. Выдающимся вкладом Древней Греции в области физи-
ческой культуры явилось создание системы общеэллинских
игр, центральное место в которой занимали Олимпийские
игры, которые стали проводиться с 776 г. до н. э. Прекраще-
ние проведения античных игр в 394 г. было связано с изме-
нением господствующей религии. Христианство, став госу-
дарственной религией, признало в состязаниях и народных



 
 
 

празднествах проявление язычества, в связи с чем они под-
верглись жестоким гонениям со стороны церкви и государ-
ства.

В средневековой Европе, несмотря на запреты, состяза-
ния продолжали проводиться. Рыцарские поединки, сорев-
нования в ловкости среди ремесленников хоть и не носили
систематического характера, но проходили повсеместно.

Массовый характер физическое воспитание приобрело
только в начале XIX в. при переходе к всеобщей воинской
повинности, что обусловило необходимость предваритель-
ной подготовки юношей. Почти в то же время в Англии по-
лучили распространение соревновательные формы физиче-
ского воспитания, в которых первостепенное значение име-
ли не правильность и точность выполнения упражнений, а
конечный результат. Это вносило в физическое воспитание
игровой элемент, свободу, азарт борьбы. Для обозначения
этой формы был введен термин «спорт» (от англ. disport –
развлечение, отдых от труда).

В конце XIX в. увлечение спортом распространяется на
Америку и европейские страны, где проводятся междуна-
родные соревнования, а спорт превращается в фактор рас-
ширения взаимопонимания и сотрудничества. Идею прове-
дения крупных соревнований гуманистического и воспита-
тельного характера реализовал французский историк и пе-
дагог Пьер де Кубертен.

Пьер де Кубертен, изучая опыт организации физическо-



 
 
 

го воспитания в разных странах и историческую литерату-
ру, пришел к выводу, что для укрепления мира и повыше-
ния воспитательного значения спорта необходимо возродить
Олимпийские игры. В 1894  г. по его инициативе в Пари-
же состоялся Международный конгресс, который принял ре-
шение о проведении Олимпийских игр современности. Че-
рез два года в Афинах состоялось торжественное открытие
первых игр, в которых принял участие 241 спортсмен из 14
стран, что явилось крупнейшим событием в мире. Основное
значение этого события заключалось в широкой популяри-
зации спорта и идей олимпизма.

В дальнейшем начали создаваться международные спор-
тивные организации, проводиться чемпионаты мира и Евро-
пы, региональные игры. Олимпийские игры стали важным
фактором мира и взаимопонимания между народами.

Физическая культура общества – это материальные и
духовные ценности, создаваемые для занятий физической
культурой, спортом и туризмом. К материальным ценностям
здесь относятся спортивные сооружения, инвентарь, обору-
дование, экипировка и т. д., к духовным – научные разра-
ботки, методики спортивной тренировки и физической под-
готовки, спортивная информация, произведения искусства в
спортивной сфере и т. д.

Физическая культура личности  – это органическое
единство физкультурных или спортивных занятий, необхо-
димых для этого знаний, умений и навыков, физической и



 
 
 

психической готовности к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями, направленными на самосовершен-
ствование.

Эти составляющие физической культуры не могут суще-
ствовать обособленно. Если государство построит высоко-
классные спортивные сооружения, но не обеспечит физкуль-
турное образование населения, не сформирует у людей же-
лание заниматься физическими упражнениями, то эти со-
оружения не будут использоваться. Если у людей формиру-
ется желание заниматься спортом, но им не предоставляют-
ся условия для таких занятий, то это будет провоцировать
недовольство.

Физическая культура как вид общечеловеческой культу-
ры может выполнять общекультурные (общие) и специфиче-
ские, присущие только этому виду культуры, функции.

Общие функции основываются на взаимосвязях между
физической культурой и другими социальными элементами,
например воспитанием, трудовой деятельностью, организа-
цией досуга.

Специфические функции физической культуры  – это
функции, которые свойственны лишь ей и не могут в полной
мере реализоваться другими видами культуры.

Общие функции физической культуры:
1) воспитательная функция. Физическая культура спо-

собствует развитию и совершенствованию не только физи-
ческих качеств и двигательных навыков, но и психики, со-



 
 
 

знания, поведения, морали. Личностные качества, такие как
целеустремленность, организованность и дисциплина, ини-
циативность и ответственность, также формируются при си-
стематических занятиях физической культурой;

2)  образовательная (познавательная) функция.  Данная
функция связана с самопознанием людьми собственных фи-
зических и личностных возможностей и овладением специ-
альными физкультурными знаниями, что, в свою очередь,
способствует расширению интеллектуального кругозора;

3) экономическая функция.  Систематические занятия фи-
зической культурой укрепляют здоровье занимающихся, по-
вышают их уровень работоспособности, улучшают профес-
сиональные двигательные навыки.

Специфические функции физической культуры:
1)  функция развития физических качеств и двигатель-

ных навыков. Физическая культура, занятия спортом спо-
собствуют развитию выносливости, силы, быстроты, гибко-
сти, ловкости. В связи с этим физическая культура включе-
на в качестве обязательного элемента в систему воспитания
и образования, при этом используется понятие физическое
воспитание – часть образовательного процесса, направлен-
ного на развитие физических способностей и приобретение
знаний в сфере физической культуры и спорта, формирова-
ние двигательных навыков. Под физической подготовкой
понимается деятельность, направленная на развитие физи-
ческих способностей и двигательных навыков с учетом вида



 
 
 

деятельности подготовляемого;
2)  оздоровительная функция. Для человека двигатель-

ная активность является физиологической потребностью, а
ее нехватка приводит к возникновению различных забо-
леваний: нарушению обменных процессов, ухудшению со-
стояния опорно-двигательного аппарата, заболеваниям сер-
дечно-сосудистой и нервной систем. Физическая культу-
ра и спорт становятся важнейшим средством компенсации
недостатка движений в быту и на производстве, а занятия
физическими упражнениями обеспечивают профилактику
множества заболеваний. Кроме профилактики физические
упражнения могут использоваться и для лечения, восстанов-
ления органов и систем организма после тяжелых заболева-
ний посредством лечебной и реабилитационной физкульту-
ры;

3) функция повышения производительности труда . В со-
ответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» (да-
лее – Закон о физической культуре и спорте) физическая
культура – составная часть культуры, сфера деятельности,
представляющая собой совокупность духовных и матери-
альных ценностей, создаваемых и используемых обществом
в целях физического развития человека, совершенствова-
ния его двигательной активности, направленная на укрепле-
ние его здоровья и способствующая гармоничному развитию
личности;



 
 
 

4) функция отдыха и развлечения . Отдых, сопряженный
с двигательными действиями, ускоряет восстановление ум-
ственной работоспособности в несколько раз эффективнее,
чем полная бездеятельность. Трудовая деятельность связа-
на с высокой степенью нервного напряжения, стрессами. В
стрессовых ситуациях человеку необходима нервная разряд-
ка, а занятия спортом обеспечивают такую разрядку. Заня-
тия физическими упражнениями для активизации отдыха,
восстановления или снятия нервного напряжения называют-
ся рекреативной физической культурой.

В системе основных понятий физической культуры осо-
бое место занимает термин «спорт». Существует два подхо-
да к определению спорта.

Первый подход сводится к тому, что спорт – одна из форм
физической культуры, предполагающая наличие соревнова-
тельной деятельности и подготовки к ней, а также специфи-
ческих норм и отношений, складывающихся в сфере этой де-
ятельности, где соревнование является основной и неотъем-
лемой ее частью.

Второй подход определяет спорт как самостоятельный со-
циальный институт, выполняющий специфические функции
в обществе, имеющий свою организационную структуру и
находящийся в сложных отношениях с другими института-
ми. Спорт выступает здесь как особый вид «общественно-
го производства», основным продуктом которого являются
зрелище и высокие спортивные достижения (рекорды).



 
 
 

Оба подхода не противоречат друг другу, но рассматрива-
ют спорт с разных сторон и без учета сложившейся структу-
ры современного спорта.

В соответствии со статьей 1 Закона о физической куль-
туре и спорте спорт  – сфера деятельности, представляю-
щая собой совокупность видов спорта, сложившаяся в фор-
ме спортивных соревнований и подготовки к ним.

Технические, авиационные, военно-прикладные и слу-
жебно-прикладные виды спорта  – виды спорта, основой
которых являются специальные действия, в том числе при-
емы, связанные с исполнением служебных обязанностей во-
еннослужащими, лицами начальствующего и рядового со-
става Следственного комитета Республики Беларусь, Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Республики Бе-
ларусь, органов внутренних дел, финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, про-
курорскими работниками, должностными лицами таможен-
ных органов.

Спорт подразделяют на массовый спорт и спорт высших
достижений.

Массовый спорт – это вид досуговой деятельности, его
особенностью является многообразие и охват различных
возрастных и социальных групп населения. К массовому
спорту относятся участники спортивно-массовых меропри-
ятий районного, городского, областного, республиканского



 
 
 

масштабов и организации, обеспечивающие подготовку та-
ких участников.

Спорт высших достижений ориентирован на достиже-
ние высших результатов (рекордов) и победы на междуна-
родной спортивной арене, на спортивное зрелище. К спор-
ту высших достижений относятся члены национальных ко-
манд, отстаивающие честь страны на международной аре-
не, и спортивные организации, осуществляющие подготов-
ку спортсменов высокого класса (спортивные школы, центры
олимпийской подготовки и т. д.). Спорт высших достижений
можно разделить на спорт рекордный (олимпийский) и спорт
зрелищный.

Официальные спортивные рекорды  – это высшие до-
стижения, установленные отдельными спортсменами или ко-
мандами в официальных соревнованиях по видам спорта,
где они могут объективно определяться общепринятыми
единицами измерения.

Рекордный (олимпийский) спорт решает две основные
функции: престижную и воспитательную.

Престижная функция определяется тем, что факт уста-
новления рекорда или победы в спортивных соревновани-
ях зависит от объективных и субъективных факторов. К
объективным факторам относятся условия, создаваемые го-
сударством и спортивными организациями для подготов-
ки спортсмена (наличие физкультурно-спортивных соору-
жений, квалифицированных тренеров, врачей, правового



 
 
 

обеспечения, методики отбора и подготовки). К субъектив-
ным факторам относится совокупность специальных знаний,
личностных качеств, физической одаренности, мотивации
спортсмена и его тренера. По итогам выступления спортсме-
нов и команд судят о состоянии экономики, науки, физиче-
ской культуры в стране, которую представляют эти спортс-
мены. Именно престижная функция связывает спорт с поли-
тикой и идеологией.

Воспитательная функция связана с тем, что спортсмен
высокого класса отличается не только физическими, но и
личностными качествами. Личность спортсмена представля-
ет большой интерес и ценность в спорте, ведь за каждым выс-
шим достижением стоит многолетний упорный труд и высо-
кое мастерство.

Спортивное законодательство позволяет закрепить на за-
конодательном уровне в той или иной сфере физической
культуры и спорта существующие отношения. Спортив-
ное законодательство призвано защищать интересы госу-
дарства, спортсменов, тренеров, клубных команд, физкуль-
турно-спортивных организаций и учреждений. Правовое за-
крепление порядка процедуры финансирования физкульту-
ры и спорта позволяет планировать деятельность спортив-
ных организаций и учреждений. Законодательство о физи-
ческой культуре и спорте создает стабильность правовых от-
ношений, фиксирует достигнутый уровень спортивных от-
ношений в стране или на международном уровне, регламен-



 
 
 

тирует поведение участников спортивных отношений, уста-
навливает систему санкций за неправомерные или противо-
правные действия.



 
 
 

 
1.2. Предмет и методы спортивного
права. Понятие спортивного права.

Принципы спортивного права
 

В сфере физкультуры и спорта на сегодняшний день си-
стемообразующим правовым актом, вокруг которого форми-
руется вся система данной отрасли права, является Закон о
физической культуре и спорте, который определяет право-
вые и экономические основы деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта, направлен на создание условий для
развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы (подготовки и проведения спортивно-массо-
вых мероприятий), а также проведения спортивных меро-
приятий в Республике Беларусь и участия спортсменов (ко-
манд спортсменов) Республики Беларусь в международных
спортивных соревнованиях.

Нормы спортивного права можно четко распределить по
таким основным отраслям права, как трудовое, гражданское,
хозяйственное, административное, финансовое, уголовное,
международное, процессуальное. С позиции принципов по-
строения белорусской правовой системы о спортивном пра-
ве можно говорить как о комплексной отрасли.

С точки зрения учебной дисциплины спортивное право
является самостоятельным предметом, охватывающим сфе-



 
 
 

ру своеобразных, взаимосвязанных общественных отноше-
ний и соответствующую многообразную нормативную пра-
вовую базу.

Предмет спортивного права – это комплекс обществен-
ных отношений, возникающих в сфере физической культу-
ры и спорта (трудовых и социального обеспечения, финан-
совых, хозяйственных, уголовно-правовых), сфере спортив-
ной травматологии и противодействия применению допинга,
международных, процессуальных (по урегулированию спор-
тивных споров) отношений.

Методы спортивного права:
• использование средств физической культуры и спорта в

профилактике заболеваний и формировании здорового об-
раза жизни граждан;

• обеспечение доступа всех слоев населения к занятиям
физической культурой и спортом;

• использование физической культуры и спорта как сред-
ства подготовки к производственной деятельности и воин-
ской службе, профилактики наркомании, пьянства и пре-
ступности;

• учет связи физического воспитания с другими видами
воспитания (умственным, трудовым, нравственным и т. п.);

•  обеспечение безопасной организации и проведения
учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий;

• восстановление утраченных функций после производ-
ственных или спортивных травм и перенесенных заболева-



 
 
 

ний на основе использования средств лечебной (рекреатив-
ной) физической культуры;

• обеспечение эффективной подготовки к соревнованиям
и достижения высоких спортивных результатов;

• учет правил спортивной этики и др.
Спортивное право – это специализированная комплекс-

ная отрасль права, представляющая собой систему взаи-
мосвязанных правовых норм, которыми закрепляются ос-
новные принципы, формы и порядок осуществления физ-
культурно-спортивной деятельности, включающей назван-
ный комплекс общественных отношений.

Сейчас в правовой системе Республики Беларусь форми-
руются нормы законодательного и подзаконного уровня об
урегулировании общественных отношений в области массо-
вого спорта, спорта высших достижений, других областях
физической культуры и спорта. В соответствии со статьей
2 Закона о физической культуре и спорте законодательство
Республики Беларусь о физической культуре и спорте осно-
вывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из
данного Закона, иных актов законодательства, а также меж-
дународных договоров Республики Беларусь. Если вступив-
шим в силу международным договором Республики Бела-
русь установлены иные правила, чем те, которые содержатся
в Законе о физической культуре и спорте, то применяются
нормы международного договора.

Конституция Республики Беларусь связывает физиче-



 
 
 

скую культуру и спорт с охраной здоровья граждан: в соот-
ветствии со статьей 45 (ч. 3) право граждан Республики Бе-
ларусь на охрану здоровья обеспечивается развитием физи-
ческой культуры и спорта. Право граждан Республики Бела-
русь на занятие физической культурой и спортом обеспечи-
вается государственными органами, организациями физиче-
ской культуры и спорта, иными организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере физической культуры и спор-
та, посредством:

• развития физической культуры и спорта в Республике
Беларусь;

•  поддержки олимпийского и паралимпийского движе-
ний;

• проведения физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с гражданами;

• проведения спортивных мероприятий, в том числе по
подготовке к участию спортсменов в Олимпийских играх,
других международных спортивных соревнованиях и уча-
стию в них;

• проведения научных исследований в сфере физической
культуры и спорта;

• использования организациями физической культуры и
спорта государственных и частных финансовых, материаль-
но-технических и информационных ресурсов, а также науч-
но-исследовательских и технических разработок и техноло-
гий в сфере физической культуры и спорта;



 
 
 

• строительства и содержания физкультурно-спортивных
сооружений;

• создания благоприятных условий для деятельности ор-
ганизаций физической культуры и спорта и укрепления их
материально-технической базы.

Регулирование физической культуры и спорта основыва-
ется на определенных принципах.

Общеправовые принципы:
1) принцип законности. Разрешено все, кроме запрещен-

ного законом (общедозволительный тип регулирования).
Этим правилом в своей предпринимательской деятельно-
сти руководствуются, в частности, физкультурно-спортив-
ные организации;

2) принцип свободной экономической деятельности.  Дан-
ный принцип провозглашен в статье 13 Конституции Рес-
публики Беларусь. Так, государство гарантирует всем рав-
ные возможности свободного использования своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности. Свобода
экономической деятельности подразумевает: право субъек-
та спортивной деятельности начинать и вести ее в любой
не запрещенной законом форме (например, право на заня-
тие профессиональным спортом) с применением любых до-
пущенных к обороту видов имущества; право на получение,
использование и передачу достоверной информации; право
на защиту законных интересов в процессе спортивной пред-



 
 
 

принимательской деятельности (например, защита прав по-
требителей спортивных товаров и услуг);

3)  принцип государственного регулирования рыночных
отношений. Рыночная экономика может функционировать
лишь в условиях государственного регулирования путем
соблюдения баланса частных интересов участников хозяй-
ственной деятельности в сфере физической культуры и спор-
та с публичными интересами государства и общества.

Специальные принципы:
1)  соблюдение права граждан Республики Беларусь на

охрану здоровья и занятия физической культурой и спортом;
2)  обеспечение здоровой окружающей среды и усло-

вий жизни, позволяющих гражданам полностью реализовать
свой жизненный потенциал;

3)  обеспечение гражданам равных возможностей зани-
маться физкультурой и спортом независимо от их доходов и
благосостояния;

4)  ответственность органов исполнительной власти, а
также должностных лиц за обеспечение права граждан на за-
нятия физической культурой, спортом и создание необходи-
мых условий для реализации этого права;

5) комплексность государственного воздействия на спор-
тивные отношения путем сочетания экономических, органи-
зационно-административных и политических механизмов;

6) взаимодействие государственных органов исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта с обще-



 
 
 

ственными физкультурно-спортивными образованиями;
7)  единство нормативной правовой базы физической

культуры и спорта на всей территории Республики Беларусь;
8)  создание благоприятных условий финансирования

физкультурно-спортивных и спортивно-технических орга-
низаций, олимпийского движения Беларуси, образователь-
ных учреждений и научных организаций в области физиче-
ской культуры и спорта, предприятий спортивной промыш-
ленности;

9) юридическая самостоятельность, материальная заинте-
ресованность и ответственность спортивных коммерческих
организаций за результаты предпринимательской деятельно-
сти;

10) соблюдение международных обязательств Республики
Беларусь в области физической культуры и спорта;

11)  гарантированность субъективных прав участников
спортивных правоотношений.



 
 
 

 
1.3. Место спортивного права

в белорусской правовой
системе. Законодательство

Республики Беларусь о
физической культуре и спорте

 
Спортивное право является комплексной отраслью права,

поскольку в нем объединяются нормы отдельных самостоя-
тельных отраслей права, что объясняется спецификой обще-
ственных отношений, регулируемых спортивным правом. В
качестве учебной дисциплины спортивное право охватывает
большой правовой массив, который отличается многообра-
зием изучаемых институтов и норм.

В Конституциях Португалии, Бразилии, Кубы закрепле-
но право на занятие физической культурой и спортом. Ча-
ще всего в конституциях предусмотрена именно обязан-
ность государства по развитию физической культуры и спор-
та (Российская Федерация, Украина, Армения, Таджики-
стан).

Конституция Республики Беларусь прямо не закрепляет
право на занятие физической культурой и спортом, это пра-
во закреплено в статье 4 Закона о физической культуре и
спорте, согласно которой каждый гражданин Республики Бе-



 
 
 

ларусь имеет право на занятие физической культурой и спор-
том. Исходя из толкования статьи 45 Конституции Респуб-
лики Беларусь, право на занятие физической культурой и
спортом является производным от конституционного права
на охрану здоровья, но сегодня физическая культура и спорт
не только выступают в качестве средства поддержания здо-
ровья, а имеют самостоятельное значение.

В конце 1970 – начале 1980-х гг. международное спортив-
ное движение превратилось в погоню за рекордами и дости-
жениями высших результатов. Спорт в мировом масштабе
стал коммерческой деятельностью, которой потребовалась
соответствующая нормативная правовая база. Особенности
отношений, возникающих в сфере физкультурно-спортив-
ной жизни общества, вызвали необходимость адаптации су-
ществующего и разработки нового нормативного правово-
го фундамента для регулирования возникающих правоотно-
шений в области физической культуры и спорта. Государ-
ства, осознавшие необходимость формирования либо изме-
нения правовой базы физической культуры и спорта, выбра-
ли различные пути развития регулирования правоотноше-
ний в этой сфере.

Исследование законодательства зарубежных стран пока-
зывает, что можно выделить два основных подхода к фор-
мированию нормативной базы: одни страны отказались от
разработки специальных законов и адаптировали либо кон-
кретизировали свою нормативную правовую базу под воз-



 
 
 

никшие правоотношения (Германия, Великобритания), дру-
гие приняли специальные законы (Бразилия, Испания) либо
пакеты законов (Аргентина, Италия) в области физической
культуры и спорта.

В нашей стране законотворческая деятельность в этой
сфере началась лишь в постсоветский период с разработки
и принятия Закона о физической культуре и спорте. Совре-
менная система законодательства о физической культуре и
спорте состоит из многообразных источников.

Главным источником, имеющим высшую юридическую
силу и прямое действие на всей территории нашей стра-
ны, является Конституция Республики Беларусь. Принятая
в 1994 г., она гарантирует нашим гражданам развитие физи-
ческой культуры и спорта и охрану их здоровья (ст. 45), а
молодежи – духовное, нравственное и физическое развитие
(ст. 37).

Сердцевину белорусского законодательства в спорте со-
ставляет Закон о физической культуре и спорте, который
определяет правовые и экономические основы деятельности
в сфере физической культуры и спорта, направлен на созда-
ние условий для развития физкультурно-оздоровительной и
спортивно массовой работы, а также проведения спортив-
ных мероприятий в стране и участия спортсменов (команд)
Республики Беларусь в международных соревнованиях.

Туризм как сфера деятельности тесно взаимосвязан с фи-
зической культурой и спортом. Он служит не только сред-



 
 
 

ством развития бытовых умений и навыков, укрепления здо-
ровья, развития духовности и образованности, но и сред-
ством экономического благополучия страны. Закон Респуб-
лики Беларусь «О туризме» от 10 ноября 1999 г. в редакции
Закона от 18 июля 2016 г. № 410-З регулирует соответству-
ющие отношения и определяет принципы государственной
политики страны в этой сфере.

В сфере физической культуры и спорта находят широкое
применение корпоративные (локальные) нормативные акты.
Административно-правовые нормы регулируют спортивные
отношения на уровне физкультурно-спортивных организа-
ций и учреждений. Благодаря им строятся взаимоотноше-
ния между руководителем и подчиненными. Примером мо-
гут служить уставы, должностные инструкции, правила со-
ревнований и т. п.

Нормативные правовые акты административного права,
финансового права, хозяйственного права, права социально-
го обеспечения оставляют нерешенными ряд проблем, воз-
никающих в связи с появлением новых форм физкультур-
но-спортивной деятельности. Дальнейшее развитие спорта и
туризма в Республике Беларусь требует эффективного нор-
мативного обеспечения и правовых знаний от специали-
стов в сфере спорта: руководителей, тренеров, педагогов, ин-
структоров, методистов, спортсменов.



 
 
 

 
1.4. Спортивные правоотношения.

Виды субъектов спортивных
правоотношений

 
В процессе физкультурно-спортивной деятельности воз-

никают разнообразные общественные отношения. Спортив-
ные правоотношения следует рассматривать как волевые,
урегулированные нормами спортивного права и охраняе-
мые государством общественные отношения. Они возни-
кают между субъектами физической культуры и спорта
в процессе осуществления физкультурно-спортивной дея-
тельности, включающей физическое воспитание дошколь-
ников и учащихся образовательных учреждений, профес-
сионально-прикладную физическую подготовку, массовый
спорт, профессиональный спорт, спортивную промышлен-
ность и т. д.

Характеризуя спортивные правоотношения, следует очер-
тить ряд их специфических признаков:

1) наличие специального субъекта – участника физкуль-
турно-спортивной деятельности;

2) наличие специальных объектов – физическая культура
и физическое воспитание, профессиональный и любитель-
ский спорт, имидж спортивной организации, способности и
авторитет человека (выдающиеся личности в сфере спорта



 
 
 

и т. д.), спортивная промышленность, физкультурно-оздоро-
вительные, спортивные и спортивно-технические сооруже-
ния;

3)  реализация через спортивные правоотношения госу-
дарственной политики в области физической культуры и
спорта;

4) особенность порядка и способов защиты прав участни-
ков физкультурно-спортивной деятельности;

5)  связь спортивных правоотношений с требованиями
спортивной этики.

Специфика взаимодействия субъекта спортивной дея-
тельности с другими ее элементами обусловливает необхо-
димость единого регулирования как по горизонтали, так и по
вертикали. Для того чтобы глубже понять категорию спор-
тивного правоотношения, его следует проанализировать не
только как единое целое, но и как структуру, состоящую из
трех необходимых элементов – субъекта, объекта и содержа-
ния спортивного правоотношения.

Субъектами спортивных правоотношений являются
носители предусмотренных спортивным законодательством
прав и обязанностей. В спортивных правоотношениях мо-
гут участвовать белорусские и иностранные граждане и юри-
дические лица, а также лица без гражданства. Кроме того,
в регулируемых спортивным законодательством отношени-
ях может участвовать Республика Беларусь в лице соответ-
ствующих государственных и местных органов власти. Ино-



 
 
 

странные граждане и лица без гражданства на территории
Республики Беларусь пользуются правами в сфере физиче-
ской культуры и спорта наравне с гражданами Республики
Беларусь, если иное не определено Конституцией Республи-
ки Беларусь, законами и международными договорами Рес-
публики Беларусь.

Субъектный состав спортивных правоотношений можно
дифференцировать на следующие группы:

1) спортивные клубы, коллективы физической культуры,
действующие на самодеятельной и профессиональной ос-
нове в образовательных учреждениях и иных организаци-
ях независимо от форм собственности по месту жительства
граждан;

2) детско-юношеские спортивные школы, клубы физиче-
ской подготовки, спортивно-технические школы, специали-
зированные детско-юношеские школы олимпийского резер-
ва, училища олимпийского резерва, школы высшего спор-
тивного мастерства, центры олимпийской подготовки, нахо-
дящиеся в ведении государственных органов в области фи-
зической культуры и спорта, образования;

3) учреждения образования и научные организации в об-
ласти физической культуры и спорта;

4) профессиональные спортсмены и спортсмены-любите-
ли;

5) болельщики спортивных команд и спортсменов;
6) потребители, приобретающие физкультурно-оздорови-



 
 
 

тельную и спортивную продукцию;
7) предприятия спортивной промышленности (юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, производя-
щие физкультурно-оздоровительную, спортивную и турист-
скую продукцию для реализации);

8) посредники по сбыту спортивной продукции (дистри-
бьюторы, дилеры, маклеры, спортивные агенты и т. п.);

9) маркетинговые фирмы, т. е. организации, специализи-
рующиеся на выполнении функций по спортивному марке-
тингу;

10) средства массовой информации, участвующие в про-
паганде физической культуры и спорта, рекламе спортивной
продукции (телекомпании, информационные агентства, ре-
дакции различных изданий);

11) национальные федерации (союзы, ассоциации) по раз-
личным видам спорта;

12) Олимпийский комитет, Паралимпийский комитет;
13) органы исполнительной власти в области физической

культуры и спорта, местные органы управления и самоуправ-
ления.

Под объектом спортивного правоотношения следует
понимать то благо, по поводу которого оно возникает и от-
носительно которого существует субъективное право и вме-
няющаяся ему юридическая обязанность. В зависимости от
характера и видов спортивных правоотношений объектами
могут выступать:



 
 
 

1)  материальные блага, участвующие в физкультур-
но-спортивном обороте (физкультурно-оздоровительные,
спортивные и туристские товары (услуги), физкультур-
но-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические
сооружения);

2) нематериальные блага, связанные с физической куль-
турой и спортом (деловая репутация спортсмена или спор-
тивной команды, фирменное наименование спортивной ор-
ганизации, товарные знаки и знаки обслуживания, телевизи-
онные права на спортивные мероприятия);

3)  действия субъектов спортивного права в различных
сферах, физкультурно-спортивные работы и услуги, их ре-
зультаты;

4) продукты интеллектуальной деятельности, входящие в
сферу физической культуры и спорта, в том числе исключи-
тельные права на них;

5) спортивная информация;
6) способности и имидж спортсмена (спортивной коман-

ды);
7) спортивная промышленность.
Под содержанием спортивного правоотношения следу-

ет понимать составляющие его субъективные права и обя-
занности, представляющие меру возможного и должного по-
ведения.

В зависимости от структуры межсубъектной связи и сте-
пени определенности субъектов спортивные правоотноше-



 
 
 

ния классифицируются на относительные и абсолютные.
В относительных правоотношениях уполномоченному

лицу противостоят как обязанные строго определенные ли-
ца. В абсолютных правоотношениях уполномоченному лицу
противостоит неопределенное число лиц с пассивной обя-
занностью не препятствовать уполномоченному лицу в осу-
ществлении права. Примером абсолютных спортивных пра-
воотношений являются правоотношения по ведению спор-
тивной организацией маркетинговой деятельности. Все дру-
гие субъекты обязаны считаться с возможностью осуществ-
лять маркетинговую деятельность данным субъектом и не
мешать ее реализации. В том случае, если участник спор-
тивного маркетинга нарушает установленный законодатель-
ством порядок, абсолютное правоотношение преобразуется
в относительное, где спортивная организация получает пра-
во устранить незаконное нарушение ее права либо обязана
по требованию уполномоченного субъекта прекратить нару-
шение законодательства.



 
 
 

 
1.5. Правовое регулирование

любительского спорта
 

Выделяют две разновидности современного спорта:
1) любительский (олимпийский);
2) профессиональный.
Любительский спорт – составная часть мирового спор-

та высших достижений, которая включает в себя виды спор-
та олимпийской программы, а также подготовку и отбор к
Олимпийским играм. Любительский спорт  – это спортив-
ная деятельность, не предусматривающая экономическую
эффективность и направленная на физическое воспитание;
система организации соревнований по различным физиче-
ским упражнениям, основанная на добровольно-обществен-
ных началах.

Олимпийский спорт сконцентрирован на отборе и под-
готовке к участию, а также выступлениях спортсменов на
Олимпийских играх. Критерием его эффективности явля-
ются индивидуальные и командные результаты, количество
завоеванных медалей и место команд в неофициальном ко-
мандном зачете.

Под любительским видом спорта принято понимать те со-
ревнования, по которым можно проводить Олимпийские иг-
ры или чемпионаты мира, Европы и др.

Профессиональный спорт представляют те виды спорта,



 
 
 

которые вышли на арену экономических отношений, т.  е.
денежные средства спортсменам платят спонсоры, частные
компании, промоутеры и т. д. Так, например, если фигурист-
ка или боксер выступают на Олимпиаде – это значит, что они
любители, а если они выступают на специальных турнирах,
организованных различными организациями, то они счита-
ются профессионалами. Спортсмен может заниматься обеи-
ми разновидностями спорта, являясь при этом любителем.
Если же спортсмен не выступает на чемпионатах мира, Ев-
ропы, Олимпиадах и при этом зарабатывает денежные сред-
ства на турнирах, организованных с участием частных ор-
ганизаций и их вложений, он считается перешедшим в про-
фессионалы.

Любительский командный спорт – это спортивная де-
ятельность группы людей, которая материально обеспечива-
ется личными взносами участников, не направлена на по-
лучение выгоды и преследует цели физического развития,
а также получения удовольствия от процесса занятия спор-
том.

Цели любительского командного спорта:
1) физическое развитие человека;
2) получение физического и психологического удовлетво-

рения от процесса занятия спортом.
Профессиональный спорт не отрицает вышеперечислен-

ных целей, но к ним добавляется еще одна, нередко перво-
очередная – получение коммерческой выгоды .



 
 
 

И в профессиональном, и в любительском спорте конку-
ренцию спортсменов не следует путать со спортивным со-
перничеством. Конкуренция существует внутри одной ко-
манды, спортивное соперничество  – среди разных команд
или отдельных спортсменов.

В профессиональном спорте конкуренция внутри коман-
ды естественна и ее причина – стремление спортсменов по-
пасть в основной состав, стать лидером команды и получать
больше коммерческой выгоды, а удовольствие от занятий
спортом, большого числа забитых голов, времени на поле и
подобное – уже второстепенный признак.

В профессиональных клубах тренеры и руководители за-
частую искусственно создают конкуренцию в составе, так
как это стимулирует рост спортсменов, их мастерство, что в
итоге приводит к успеху клуба – как спортивному, так и ком-
мерческому. В результате меньшая часть спортсменов до-
стигают высоких результатов, выигрывают в конкурентной
борьбе, получают высокую прибыль, а большая часть – про-
игрывают в конкурентной борьбе и довольствуются меньши-
ми прибылями.
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