
Тема 1. СТРУКТУРА И МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА СПОРТА 

План лекции 

1. Становление и развитие современного международного спортивного 

движения и его регулирования. 

2. Организация и функционирование международного олимпийского 

движения. 

3. Организация и функционирование международных спортивных 

движений лиц с нарушениями (паралимпийское, дефлимпийское, 

специальное олимпийское). 

4. Организация и функционирование трансплантспорта. Новые 

направления спорта лиц с нарушениями (диаспорт, онкоспорт и др.), вопросы 

их организации и регулирования. 

5. Любительский и профессиональный спорт в международном 

спортивном движении: развитие и регулирование. 

6. Международная система спорта. 

 

Современное международное спортивное движение (МСД) включает: 

 международные спортивные движения - международное 

олимпийское движение и адаптивные МСД (международное паралимпийское 

движение, международное дефлимпийское движение, международное 

специальное олимпийское движение (далее - адаптивные МСД); 

 направления спорта лиц с нарушениями (трансплантационный спорт 

(трансплантспорт), диаспорт, онкоспорт и др.). 

В зависимости от цели организаторов спортивных соревнований, 

участия в нем спортсменов, а также от статуса спортсменов (юридическое 

оформление в качестве профессионального спортсмена) в международном 

спортивном движении выделяются следующие составные части: 

 любительский спорт (спорт для всех, массовый спорт); 

 профессиональный спорт; 

 спорт высших достижений. 

Также в МСД в зависимости от профессиональной или иной 

принадлежности спортсменов выделяются составные части спорта: 

 университетский спорт; 

 школьный спорт; 

 военный спорт; 

 пожарно-спасательный спорт; 

 корпоративный спорт и др. 

Критерием выделения спортивных движений и направлений спорта 

выступает субъектный состав спортсменов. Международное олимпийское 

движение объединяет лиц без нарушений; международное паралимпийское 

движение - лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта;  международное дефлимпийское движение - лиц с нарушениями 

слуха, международное специальное олимпийское движение - лиц с 
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нарушениями интеллекта. Лица с нарушениями интеллекта могут 

участвовать в международном паралимпийском движении и международном 

специальном олимпийском движении. В рамках паралимпийского движения 

спортсмены с нарушением интеллекта соревнуются с использованием 

традиционной модели соревновательной деятельности - с определением 

победителей, призеров и фиксацией рекордов. В международном 

специальном олимпийском движении используется нетрадиционная модель 

соревновательной деятельности - победители, призеры, занятые 

спортсменами (командами спортсменов) места не определяются, рекорды не 

фиксируются. 

Каждое из адаптивных МСД имеет свою собственную философию, 

сущность которой выражена в его девизе (клятве). Дефлимпийский девиз 

«Равенство через спорт» олицетворяет стремление сообщества глухих к 

равенству во всех сферах жизнедеятельности, где спорт является публичной 

областью борьбы за равные гражданские права. Паралимпийский девиз «Дух 

в движении» передает сущность видения движения — предоставлять 

спортсменам любого уровня и происхождения возможности для того, чтобы 

вдохновлять и восхищать мир через спорт. Он  выражает вдохновляющий 

характер паралимпийского движения и высшие достижения спортсменов, а 

также символизирует сильную волю каждого паралимпийца. Клятва атлетов 

в специальном олимпийском движении — «Позволь мне победить, но если я 

не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке» — информирует, что у 

каждого человека есть шанс показать свой лучший результат. Таким образом, 

адаптивные МСД имеют гуманистическую сущность в отличие от 

олимпийского движения, девиз которого «Быстрее, выше, сильнее!» 

зачастую интерпретируется как «Победа любой ценой!». Их первоочередная 

задача — способствовать инклюзии — процессу реального включения 

инвалидов в активную общественную жизнь, которая в одинаковой степени 

необходима для всех членов общества [1].  

Признаками сформировавшегося спортивного движения в 

совокупности выступают: 

 наличие комитета как руководящей организации (Международный 

олимпийский комитет - IOC, Международный паралимпийский комитет - 

IPC, Международный комитет спорта глухих - GISS-ICSD, Special Olimpics 

Incorporation - SOInc; 

 наличие главного спортивного события универсального уровня 

(Олимпийские игры (летние и зимние), Паралимпийские игры 

(Международный олимпийский комитет), Дефлимпиада (Дефлимпийские 

игры), Специальные олимпийские игры); 

 признание самостоятельности спортивного движения 

Международным олимпийским комитетом (международное олимпийское 

движение самоопределяется и саморегулируется актами IOC). 

Тяготеет к оформлению в спортивное движение трансплантспорт.  
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Цель любительского спорта – физическое и интеллектуальное развитие 

человека, совершенствование его двигательной активности и 

интеллектуальных способностей, направленные на укрепление его здоровья и 

способствующих гармоничному развитию личности. 

Цель профессионального спорта - достижение спортсменами высоких 

спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях. 

Цель спорта высших достижений - достижение высоких спортивных 

результатов и получение вознаграждений (доходов) от организации 

спортивных мероприятий и (или) участия в них. 

Четкой грани между любительским и профессиональным спортом, 

профессиональным спортом и спортом высших достижений, любительским 

спортом и спортом высших достижений провести нельзя. Данные составные 

части спорта развиваются в олимпийском, паралимпийском и 

дефлимпийском спортивных движениях. Профессиональный спорт также 

выступает самостоятельной составной частью спорта. 

Предпосылки формирования современного МСД сложились в Англии 

(соврем. Великобритания). Спорт в Англии развивался по двум 

направлениям — джентльменский спорт и профессиональный спорт. 

Джентльменский спорт — спорт, доступный для ограниченного 

количества представителей аристократических кругов. Сформировались 

такие виды спорта, как лаун-теннис, гольф, крикет, верховая езда, парусный 

спорт, стрельба из лука. В конце XVIII в. возникли закрытые 

аристократические клубы, которые объединились в национальные 

спортивные ассоциации — конного спорта (1750 г.), гольфа (1754 г.), крикета 

(1788 г.). Появившийся в условиях промышленного производства средний 

класс, имеющий свободное время, начал копировать развлечения 

аристократов. Среди них стали создаваться демократичные клубы и 

команды. Через некоторое время рабочие на предприятиях начали создавать 

команды для занятий спортом, которые из-за отсутствия официальной 

регистрации назывались дикими. Для определения данной категории 

спортсменов в первой половине XIX в. был введен термин «любитель». 

Согласно энциклопедии того периода «Британика» «первоначальное 

определение слова означает того, кто участвует в любом виде искусства, 

ремесла, спорта и другой деятельности исключительно для удовольствия и 

развлечения» [5]. 

Профессиональный спорт включал наиболее зрелищные виды спорта 

или виды спорта, в которых легко было организовать пари: бокс, борьба, 

скачки, гребля, соревнования по бегу. Профессиональными спортсменами, 

как правило, становились выходцы из беднейших, малообразованных слоев 

населения, для которых спорт становился средством для существования. Уже 

с момента возникновения профессионального спорта в нем стали 

наблюдаться наиболее негативные явления: обман, подкуп, жестокость, 

договорные матчи, стремление к победе любой ценой [5]. 
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В джентельменском (любительском) спорте взаимоотношения 

регулировались на договорной основе: слово джентельмена – закон. В 

профессиональном спорте, где преобладали азарт и коммерческие интересы, 

требовалась четкая регламентация правил проведения соревнований, прав и 

обязанностей участников, что заложило основы правового регулирования 

спортивной деятельности. В 1743 г. Джек Браутон обобщил неписаные 

правила лондонских драк и опубликовал «Правила розыгрыша призов на 

лондонском ринге». Со временем стал актуальным вопрос о разграничении 

спортсменов-любителей и спортсменов-профессионалов. «Вопрос о 

любительстве давно уже занимает спортсменов. Они хотят ясно разграничить 

понятия «любитель» и «профессионал» с тем, чтобы не допускать в свою 

среду последних. Это не аристократизм, а желание сохранить за всякого рода 

спортом значение общественного развлечения, чуждого каких бы то ни было 

корыстных целей» (А,Д. Бутовский, «Вопросы физического воспитания и 

спорта на международном конгрессе в Брюсселе, летом 1905 г.») [5]. 

Спорт как массовое явление распространился в образовательных 

учреждениях Англии. Ректор колледжа в Регби Томас Арнольд впервые 

придал спортивно-соревновательной деятельности педагогическую 

направленность и включил ее в учебную программу. Успешный опыт по 

использованию спорта в воспитании молодежи стал образцом для других 

образовательных учреждений Англии, в которых начали создавать 

спортивные клубы и организовывать соревнования. Первые соревнования 

между студентами университетов Итона и Хэрроу  были проведены в 1818 г. 

по крикету. Между университетами Оксфорда и Кембриджа с 1827 г. стали 

регулярно проходить состязания по крикету, 1829 г. — по академической 

гребле, 1864 г. — по легкой атлетике, 1863 г. — по футболу. Спорт стал 

использоваться как средство подготовки буржуазной молодежи к военной, 

трудовой и общественной деятельности, а также для организации досуга [5]. 

В конце XIX в. времени в Англии получили распространение 

соревновательные формы физического воспитания, в которых 

первостепенное значение имел конечный результат, что вносило игровой 

элемент, свободу творчества, азарт борьбы. Для обозначения 

соревновательной формы физического воспитания был введен термин 

«спорт» (англ. disport или фр. desport — развлечение, отдых от труда). 

Высокий результат, успех в состязании зависел от предварительной 

подготовки, которая стала называться тренировкой (англ. training — 

упражнение, обучение, подготовка) [5]. 

Во второй половине XIX в. во многих европейских странах произошли 

экономические, политические и социальные преобразования, которые 

создали благоприятные условия для развития спорта. Современное МСД 

зародилось в конце XIX в. в условиях промышленной революции и 

формирования многочисленных армий.  Вследствие возрастающего значения 

спорта в экономически развитых странах начали формироваться органы 

государственного и общественного управления и регулирования в сфере 
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спорта. Его растущая популярность создавала предпосылки для проведения 

международных соревнований. Возникла необходимость образования 

специализированных международных спортивных объединений, которые 

определяли бы сроки, место, правила и условия соревнований по видам 

спорта, тем самым упорядочивая функционирование развивающегося МСД.  

Процесс создания таких объединений - международных спортивных 

федераций (союзов, ассоциаций) (IFs) начался в конце XIX века и 

активизировался в начале XX века [5]. Федерация (лат. federatio — союз, 

объединение) — это организация, создаваемая для представления и защиты 

совместных интересов ее участников. В разных странах для подготовки 

молодежи к службе в армии стали разрабатываться и внедряться 

гимнастические системы, которые вырабатывали у юношей навыки 

коллективных действий и точного выполнения команд. В 1881 г. была 

создана Европейская лига гимнастики, преобразованная в 1897 г. в 

Международную федерацию гимнастики; в 1892 г.  — Международная 

федерация гребных обществ и Международный союз конькобежцев; в 

1900 г. — Международный союз велосипедистов; в 1904 г. — 

Международная федерация футбольных ассоциаций и т. д. Процесс создания 

IFs продолжается и в настоящее время [5]. 

Появление IFs предоставило возможность разработать первые своды 

правил в сфере спорта и упорядочить международный спортивный 

календарь; проводить официальные европейские и мировые чемпионаты. 

Особенностью современного спорта стала универсальность правил 

организации соревнований по каждому из видов спорта, а также фиксация и 

сопоставление спортивных результатов [5]. 

Особая роль в развитии современного МСД принадлежит барону Пьеру 

де Кубертену, который с целью улучшить систему образования во Франции 

изучил английскую систему воспитания с широким использованием игр, 

физических упражнений и соревнований  и пришел к выводу, что спорт 

обладает огромным воспитательным потенциалом. Для его реализации 

необходимо решить две  основные педагогические задачи: шире 

использовать физические упражнения и спорт в процессе воспитания и 

образования молодежи; придать спорту гуманистический и 

интернациональный характер. Для решения поставленных задач Пьер де 

Кубертен предложил возобновить проведение Олимпийских игр и приступил 

к организационной деятельности, в результате которой в Париже 16 июня 

1894 г. состоялся международный конгресс, принявший решение об 

образовании Международного олимпийского комитета (IOC)  и о разработке 

Олимпийской хартии – первого документа, регулирующего деятельность IOC 

и организацию Олимпийских игр. Создание IOC и организация с 1896 г. 

Олимпийских игр современности придало мощный импульс развитию всего 

МСД. Для  конкретизации правил соревнований по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских игр, активно стали создаваться IFs. 

Для пропаганды олимпийских идеалов на национальном уровне, 
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комплектования и направления команд на Олимпийские игры стали 

формироваться национальные олимпийские комитеты (NOCs). Роль 

регулятора взаимоотношений между NOCs и IOC и между собой стала 

выполнять Олимпийская хартия, которая совершенствуется по мере развития 

спортивной практики [5]. 

Дефлимпийский спорт зародился в конце XIX века. В 1871 г. 

образовалась первая спортивная организации для глухих — футбольный клуб 

в Глазго (Шотландия). В 1924 г. в Париже (Франция) состоялись 

I Международные тихие игры и был создан Международный комитет тихого 

спорта (Comité International des Sports Silencieux), переименованный в 1979 г. 

в Международный комитет спорта глухих (Comite International des Sports des 

Sourds) (далее CISS), а в 2001 г. в связи с переездом организации из Франции 

в США — в International Committee of Sports for the Deaf (далее ICSD). Таким 

образом, основа автономной системы спорта глухих была заложена более 

чем на 20 лет раньше, чем стали проводиться соревнования среди инвалидов 

Второй мировой войны, положившие начало паралимпийскому спорту. В 

1955 г. Международный олимпийский комитет (далее IOC) признал CISS как 

международную федерацию с олимпийским статусом. В 1967 г. принято 

решение переименовать с 1969 г. главные соревнования глухих во 

Всемирные игры глухих (Deaf World Games) (далее DWG) в знак их 

всемирного масштаба. С 1985 г. на летних и зимних главных соревнованиях 

глухих флаг ICSD используется вместе с флагом IOC [2]. 

По предложению президента IOC Хуана Антонио Самаранча, получив 

от IOC гарантии проводить DWG отдельно от Паралимпийских игр, ICSD в 

1986 г. вступил в признанный IOC Международный координационный 

комитет Всемирных организаций спорта инвалидов (International 

Coordinating Committee of World Sports Organizations for the Disabled) (далее 

ICC). Данная структура создавалась с целью устранить дублирующие 

функции многочисленных игр инвалидов и обеспечить единообразие и 

согласованность при подготовке к Паралимпийским играм — единому 

спортивному событию для лиц с различными нарушениями, кроме слуха [2]. 

В 1989 г. произошло переименование ICC в Международный 

паралимпийский комитет (International Paralympic Committee) (далее IPC), и 

ICSD автоматически вошел в состав IPC со статусом полноправного члена. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие национальные 

спортивные организации глухих утратили прямые связи с национальными 

олимпийскими комитетами, а вмести с ними и свою независимость. В 

некоторых странах глухим спортсменам предлагалось участвовать в 

Паралимпийских играх, несмотря на то, что их программа даже не включала 

соответствующих соревнований [2]. 

Попытки IPC оказать помощь в решении конфликтов оказывались 

неудачными. К тому же IPC не разделял финансовые фонды IOC, несмотря 

на соглашение. Тогда IOC заявил, что ICSD может выйти из IPC, а также 

уведомил, что со своей стороны продолжит признавать ICSD и DWG. В 1995 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwjRt83yvs_TAhUhIpoKHdZxAaUQFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.paralympic.org%2F&usg=AFQjCNHNA4eIDql-7wxxx0DnH6M1qgSb4A&sig2=W9w0N-LKF6VYVYCmX2Xh4A
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г. ICSD вышел из IPC [2]. 

В 2001 г. IOC разрешил переименовать DWG в Дефлимпиаду 

(Deaflympics), но не в Дефлимпийские игры, поскольку согласно Регламенту 

Дефлимпиады ICSD Дефлимпиада не может проводиться в одном году с 

Олимпийскими играми. Это позволило формально поднять статус главных 

соревнований глухих до уровня Паралимпийских и Олимпийских игр. В 

настоящее время в большинстве стран признается автономия 

дефлимпийского спорта. Большую роль здесь сыграли и изменения в уставе 

ICSD, одобренные IOC: для членства в этой организации в стране должна 

действовать независимая организация спорта глухих, иначе глухие 

спортсмены из этой страны не допускаются на Дефлимпиаду и прочие 

международные соревнования [2]. 

В рамках выполнения Олимпийской повестки-2020 (Olympic Agenda 

2020) , следуя рекомендации 7 названного документа, 8 марта 2016 г. IOC и 

ICSD подписали в штаб-квартире IOC (Лозанна, Швейцария) Меморандум о 

взаимопонимании (MoU) между IOC и ICSD. Рекомендация 7 предписывает 

усилить взаимодействие с управляющими спортом для людей с различными 

возможностями организациями с целью синергии во всех возможных сферах, 

включая техническую помощь, связи с общественностью, продвижение 

мероприятий на Олимпийском канале. Президент IOC Томас Бах определил 

работу со спортсменами разных возможностей и обеспечение доступа к 

спорту со всеми его возможностями и благами как фундаментальную 

олимпийскую ценность. Первым результатом подписания MoU стало 

открытие штаб-квартиры ICSD в Лозанне (Швейцария), где расположен IOC 

и крупнейшие международные спортивные организации, что позволило ICSD 

более тесно взаимодействовать с названными организациями [2]. Место 

нахождения организации определяет применимое к ее деятельности право. 

С целью развития отдельных видов спорта, женского спорта ICSD 

установил связи с УЕФА, Международным женским спортом (Women Sport 

International) соответственно. Важнейшим пунктом плана действий ICSD 

является переименование ICSD в Международный дефлимпийский комитет 

(IDC). Такое переименование — это не техническая процедура, а придание 

организации статуса равного статусу IPC, наделение ее соответствующим 

объемом правомочий, предоставление права использовать в своем 

наименовании слово «олимпийский» с обеспечивающей защиту 

исключительного права IPC на данный термин корректировкой, а также 

признание равенства дефлимпийского и паралимпийского спорта. 

Переименование ICSD в IDC абсолютно легализует и упростит процедуру 

переименования национальных спортивных федераций глухих в 

национальные дефлимпийские комитеты, что позволит стабилизировать 

правовой статус данных организаций, провести необходимые 

организационные преобразования в дефлимпийском спорте и 

усовершенствовать национальные законодательства. В настоящее время во 

многих странах, в частности в Республике Беларусь, национальные 
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организации спорта глухих именуются федерациями, но по факту выполняют 

и функции комитета, в связи с чем из-за неосведомленности 

нормотворческих органов о нюансах организации дефлимпийского спорта 

получают меньший объем прав, чем национальные паралимпийские 

комитеты. На XLV Конгрессе ICSD отмечалось, что вследствие 

нерешенности вопроса с переименованием ICSD в некоторых странах Азии и 

Африки у спортивных федераций глухих существуют финансовые проблемы 

и сложности в отношениях со своими правительствами [2]. 

Изменение наименования ICSD на IDC станет основанием для 

кардинальных преобразований нормативной базы IDC, которая в настоящее 

время по объему и содержанию существенно проигрывает фундаментальной 

нормативной базе IPC. Полагаем, что при усилении поддержки ICSD со 

стороны IOC статус дефлимпийского спорта будет уравниваться со статусом 

паралимпийского спорта, и соответственно его нормативная база будет 

развиваться по схеме нормативной базы паралимпийского спорта с учетом 

специфики направления. Так, в последнее время IPC уделяет большое 

внимание развитию своего бренда. В 2016 г. он принял новое Руководство по 

стилю, Регламент по правам на интеллектуальную собственность и внес 

изменения в некоторые документы. В результате регламентирована 

соответствующая современным этическим нормам в отношении лиц с 

нарушениями терминология паралимпийского движения; расширен перечень 

объектов паралимпийской собственности и в него включена приставка «Para» 

(«пара») и др. [2]. 

Нормативные акты ICSD:  

 Устав (Конституция) ICSD;  

 Регламент Дефлимпиады;  

 Генеральные технические правила (для летней и зимней 

Дефлимпиады) (принимаются для конкретных Дефлимпиад); 

 Антидопинговые правила ICSD;  

 Аудилогические правила;  

 Инструкция ICSD об аудиограммах и др. [1]. 

Нормативные акты IPC:  

 Свод правил IPC;  

 Кодекс этики IPC;  

 Кодекс допуска IPC;  

 Классификационный кодекс IPC;  

 Антидопинговый кодекс IPC;  

 правила IPC по внешнему оформлению и указаниям производителя 

по использованию идентификационных обозначений;  

 акты, разрабатываемые IPC для каждых Паралимпийских игр, в том 

числе Техническое руководство по Паралимпийским играм и др. 

Место нахождения IPC – Бонн (ФРГ). 

Специальное олимпийское движение основано в начале 1960-х гг. 

в США Юнис Кеннеди Шрайвер. Ее привлекла проблема несправедливого 
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отношения общества к людям с нарушениями интеллекта. В 1968 г. в США 

прошли I Всемирные летние специальные олимпийские игры. В 1961 г. 

Олимпийский комитет США официально признал право организации Special 

Olympics Incorporation (право, данное лишь двум организациям) использовать 

в своем названии слово «олимпийский». ООН объявляет 1986 г. 

Международным годом специальных олимпийских игр под девизом «Special 

Olympics объединяет мир». В 1988 г. Международный олимпийский комитет 

подписал историческое соглашение с Саржентом и Юнис Кеннеди Шрайвер 

об официальном одобрении и признании специальных олимпийских игр. 

Президент США Джордж Буш-младший 30 октября 2004 г. подписал Закон 

«О создании условий для специального олимпийского спорта», который 

предусматривал ежегодное выделение средств в размере $ 15 млн в течение 

пяти лет на развитие программ Special Olympics, благодаря чему 

финансирование получили программы, пропагандирующие уважительное 

отношение к людям с нарушениями интеллекта и понимание их нужд. 

Впервые SOIs получила поддержку государства на законодательном уровне. 

Международное специальное олимпийское движение объединяет около 200 

стран и 5,5 млн спортсменов. В рамках международного специального 

олимпийского движения проводятся летние и зимние Всемирные 

специальные олимпийские игры один раз в четыре года [4]. Место 

нахождения SOIs – Вашингтон (США).  

Нормативные акты SOIs: 

 Официальные генеральные правила Спешиал Олимпикс; 

 Спортивные правила  SOIs;  

 Порядок организации Всемирных/Региональных игр;  

 Руководство по графическим стандартам;  

 Критерии аккредитации, соответствие которым необходимо для 

достижения и сохранения каждой Аккредитованной программой 

определенного уровня аккредитации и др. 

Трансплантспорт, диаспорт, онкоспорт. 

В 1978 году в Портсмуте (Великобритания) состоялись I Всемирные 

трансплантационные игры. В 1987 году была создана Всемирная федерация 

трансплантационных игр (WTGF), признанная IOC как 

многофункциональная спортивная организация. Место нахождения WTGF - 

Винчестер (Великобритания). WTGF действует на основании Устава, 

принятого Ассамблеей WTGF 1 августа 2013 г. Основная ее цель — 

повысить информированность общественности о важности и преимуществах 

донорства органов, продемонстрировав здоровье и физическую форму, 

которые могут быть достигнуты после трансплантации. Увеличение забора 

донорских органов в странах, где проходят трансплантационные игры, 

составляет от 25 до 100 процентов в течение первых трех-четырех месяцев 

после их завершения. WTGF представлена более чем в 70 странах мира, 

большинство из которых имеют национальные федерации 

трансплантационного спорта и являются полноправными членами с правом 
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голоса. В настоящее время один раз в два года, чередуясь, проводятся летние 

Всемирные трансплантационные игры и зимние Всемирные 

трансплантационные игры, в программе которых и соревнования по 

лыжному спорту среди детей — «Кубок Николая». Также проводится 

Европейский чемпионат по трансплантационному и диализному спорту 

(ETDSC) в Вантао (Финляндия), национальные трансплантационные игры в 

Австралии, Австрии, Великобритании, Канаде, США, Швейцарии, Южно-

Африканской Республике. Спортивное движение трансплантированных лиц 

находится сейчас примерно на том же уровне, на котором было 

паралимпийское движение в конце 70-х—начале 80-х годов». Пропаганда 

органного донорства дает основания прогнозировать активизацию данного 

направления [3]. 

С 2000 года функционирует преемница основанной в 1985 году 

медсестрой Полой Харпер Международной ассоциации спортсменов с 

диабетом (IDAA) — Ассоциация диабета, физических упражнений и спорта 

(DESA) с отделениями в Германии, Италии, Канаде, США и Франции. В 

целях борьбы со стереотипами о людях с диабетом и их дискриминацией, 

продвижения здорового образа жизни и формирования волонтерского 

движения с 2012 года ежегодно проводится Международный чемпионат по 

мини-футболу для людей с сахарным диабетом «ДиаЕвро». Впервые 

мероприятие организовали в Киеве (Украина) Украинская диабетическая 

федерация и Европейский регион Международной федерации диабета (IDF-

Europe) при поддержке администрации города Киева и иных структур [3]. 

В 2007 году в Варшаве (Польша) состоялась I Международная 

онкоолимпиада — соревнования среди детей и молодежи, победивших 

онкологические заболевания. С 2010 года данный проект под названием 

Всемирные детские игры победителей ежегодно реализуется в Москве 

благотоворительным фондом «Подари жизнь» [3]. 

Международная система спорта. 

 Международные неправительственные организации 

 Международные организации, возглавляющие спортивные движения 

(направления спорта) (Международный олимпийский комитет (IOC); 

Международный паралимпийский комитет (IPC); организация, 

возглавляющая дефлимпийское движение (ICSD); организация, 

возглавляющая специальное олимпийское движение (SOI); Всемирная 

федерация трансплантационных игр (WTGF)) 

 Международные спортивные федерации (IFs), их объединения 

 Объединения национальных спортивных организаций, 

возглавляющих спортивные движения (направления спорта) 

 Международные спортивные организации определенной 

принадлежности спортсменов (Международная федерация 

университетского спорта (FISU), Международная федерация школьного 

спорта (ISF), Международный совет военного спорта, Международная 

спортивная федерация пожарных и спасателей (ISFFR), Международный 
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спортивный союз железнодорожников (USIK), Международная федерация 

корпоративного спорта (IFCS), Международная конфедерация спорта 

рабочих и любителей (CSIT), Международная католическая федерация 

спорта и физического воспитания (FICEP) и др.) 

 Международные организации профессионального спорта 

(Национальная хоккейная лига (NHL), Континентальная хоккейная лига 

(КХЛ) и др.). 

 Международные организации отраслей знаний и деятельности в 

сфере спорта (Международная ассоциация спортивного права (IASL), 

Международная федерация спортивной медицины (FIMS), Международное 

общество спортивной психологии (ISSP), Международная ассоциация 

спортивной прессы (АIPS), Международная ассоциация спортивного 

менеджмента (WASM), Международная ассоциация социологии спорта 

(ISSA), Международная ассоциация спортивной информации (IASI), 

Международная ассоциация спортивных экономистов (IASE), 

Международная ассоциация информатики в спорте (IACSS), 

Международная ассоциация сооружений для спорта и отдыха (IAKS), 

Всемирная федерация индустрии спортивных товаров (WFSGI), 

Международная ассоциация спортивного инжиниринга (ISEA), 

Международная Ассоциация менеджмента инфраструктуры спорта и 

досуга (IASLIM) и др.) 

 Международные антидопинговые организации (Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), региональные антидопинговые 

организации) 

 Международные организации спортивного арбитража 

(Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), Спортивный 

арбитражный суд (CAS)) 

 Иные неправительственные организации; 

 Национальные неправительственные организации, 

осуществляющие международную деятельность в сфере спорта 
  организации, возглавляющие спортивные движения на 

национальном уровне; 

 федерации (союзы ассоциации); 

 профессиональные спортивные клубы); 

 Международные межправительственные организации, 

регулирующие отношения в сфере спорта 
 Организация объединенных наций (UNO), организации и органы 

системы UNO 

 Всемирная организация здравоохранения; 

 Европейский Союз (ЕС), институты и органы ЕС 

 Совет Европы (СЕ) 

 Содружество независимых государств (СНГ) 

 Евразийский экономический союз (ЕАЭC) 

 Таможенный союз (ТС) 
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 Иные межправительственные организации; 

 Индивидуальные субъекты спорта международного уровня 
  Спортсмены; 

 Тренеры; 

 Судьи; 

 Спортивные агенты и др. [5]. 

 

Рекомендуемая для изучения литература,  

нормативные правовые и иные акты 

1. Журавлёва, Т. В. Главные спортивные соревнования адаптивного 
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Т. В. Журавлёва // Актуальные проблемы правового регулирования 

спортивных правоотношений в контексте развития российского и 

зарубежного законодательства : материалы VI Межрегион. науч.-практ. конф. 

с участием зарубеж. партнеров, Челябинск, 17 мар. 2015 г. / Урал. гос. ун-т 

физ. культ. ; С. А. Захарова (отв. ред.). – Челябинск : Уральская Академия, 

2015. – С. 79–90. 

2. Журавлёва, Т. В. Международно-правовой аспект дальнейшего 

развития дефлимпийского спорта. / Т. В. Журавлёва // Актуальные проблемы 

современного международного права : материалы XV междунар. конгресса 

«Блищенковские чтения», Москва, 22 апр. 2017 г. : в 3 ч. / РУДН. – Москва : 
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ТЕМА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СПОРТИВНОГО ПРАВА 

План лекции 

1. Понятие, предмет и метод международного спортивного права. 

2. Понятие lex sportivа и lex olympica. 

3. Принципы международного спортивного права: понятие, 

классификация, регламентация. 

4. Система источников международного спортивного права. 

5. Роль международного спортивного права в формировании 

национального спортивного законодательства. 

 

 

1. Понятие, предмет и метод международного спортивного права. 

Международное спортивное право (далее — МСП) рассматривается в 

трех аспектах: 

— направление международного (международно-правового и 

международно-нормативного) регулирования; 

— наука; 

— учебная дисциплина. 

МСП, как направление международного регулирования, в 

широком смысле — это комплексное образование, которое представляет 

собой систему взаимосвязанных норм и правил, регулирующих разнородные 

общественные отношения, складывающиеся в международной спортивной 

деятельности. Оно включает в себя: 

— нормы международного публичного права (правовые нормы, 

исходящие от межправительственных (межгосударственных) организаций); 

— корпоративные нормы общественных (частных) международных 

организаций спортивного движения. 

Корпоративные нормы — нормативный регулятор, отличный от 

правового. По этой причине в отношении данной группы норм часто 

используется термин международное спортивное квазиправо (lex sportiva). 

К определению МСП, как направления международного 

регулирования, в узком смысле существует два подхода: 

— международные публичные отношения в сфере спорта – 

международные отношения, которые возникают в спортивной сфере между 

субъектами публичного права и регулируются международно-правовыми 

нормами посредством согласования воль сторон; 

— международные отношения, урегулированные корпоративными 

нормами спортивных организаций, нормами спортивной этики, решениями 

спортивных юрисдикционных органов (правила видов спорта и правила 

проведения спортивных соревнований, принципы fair play и т.д.). В рамках 

данного подхода МСП можно понимать как право спортивного сообщества, 

т.е. составляющие исключительно сферу саморегулирования отношения, 
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процесс упорядочения которых происходит, как правило, без участия 

государства. 

Специфика спортивных правоотношений состоит в их 

неоднородности — они возникают в публично-правовой и частно-правовой 

сферах. 

Субъекты публичного права: государства в лице их государственных 

органов, и международные межправительственные организации. В контексте 

МСП изучается международный аспект правового регулирования спортивной 

деятельности — взаимодействие государств с международными 

межправительственными организациями и двустороннее сотрудничество 

государств в спортивной сфере. 

Пример результата регулирования, осуществляемого на 

межгосударственном уровне: принятие Международной конвенции 

ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 г., которая 

устанавливает международные правила противодействия применению 

допинга.  

Субъекты частного права: международные спортивные организации и 

участвующие в международных спортивных отношениях национальные 

спортивные организации, граждане. 

Предмет МСП — комплекс международных отношений, которые 

возникают в спортивной сфере между субъектами публичного и частного 

права и подвергаются международному спортивно-правовому 

регулированию. 

Сферы деятельности, регулируемые нормами МСП: 

1) участие в международном спортивном движении международных 

межправительственных и неправительственных организаций; 

2) деятельность государств, национальных спортивных организаций, 

спортсменов и других субъектов национального права в международных 

спортивных отношениях; 

3) организация и порядок проведения международных спортивных 

соревнований, в том числе Олимпийских игр (на национальном уровне это 

подготовка спортсменов к участию в таких соревнованиях, организация 

государством массового спорта, оснащение спортивных баз, поддержка 

национальной спортивной промышленности); 

4) международные трудовые и связанные с ними отношения в сфере 

спортивного бизнеса, в том числе в области профессионального спорта 

(международная миграция трудовых ресурсов в сфере спорта – 

международные трансферы, аренда, иные виды переходов спортсмена 

(тренера) из клуба в клуб, а также международная деятельность спортивных 

агентов); 

5) международная ресурсная поддержка и иностранные инвестиции в 

сфере спорта; 

6) международная коммерческая деятельность в спортивной сфере 

(создание совместных организаций – производителей спортивных товаров 

международная торговля ими); 
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7) международная охрана прав интеллектуальной собственности в 

спортивной сфере (права на товарные марки, символику спортивных 

движений и иную спортивную символику; права на освещение спортивных 

мероприятий); 

8) международные налоговые отношения в сфере спорта; 

9) спортивная медицина и страхование в международном спорте; 

10) всемирная антидопинговая политика и противодействие допингу в 

спорте на международном уровне; 

11) международное сотрудничество в борьбе с преступностью в 

спортивной сфере; 

12) урегулирование международных спортивных споров. 

МСП как наука изучает закономерности международного спортивно-

правового регулирования в сфере спорта. 

МСП как учебная дисциплина — это область знаний, которая 

формирует профессиональные компетенции обучающихся в различных видах 

деятельности для решения соответствующих профессиональных задач: 

— в нормотворческой деятельности (разработка нормативных 

правовых актов в области организации спортивной деятельности, 

соответствующих международно-правовым обязательствам Республики 

Беларусь, и их подготовка к реализации); 

— в правоприменительной деятельности (обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, связанных с реализацией 

положений международных договоров и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области организации спортивной деятельности; 

совершение действий, связанных с реализацией норм Международной 

конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте 2005 г., международных 

стандартов WADA, законодательства Республики Беларусь в области 

организации спортивной деятельности, а также общепризнанных принципов 

и норм международного права; составление юридических документов, 

связанных с осуществлением действий в области организации спортивной 

деятельности); 

— в правоохранительной деятельности (обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сферах, 

связанных с организацией спортивной деятельности; охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений в сферах, связанных с организацией и 

проведением международных мероприятий в сфере спорта; защита 

собственности); 

— в экспертно-консультационной деятельности (консультирование по 

правовым вопросам межгосударственного сотрудничества в спортивной 

сфере, в том числе по вопросам, связанным с Международной конвенцией 

ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, иными международными 

договорами универсального и регионального характера, а также по 

различным аспектам деятельности международных неправительственных 

организаций спортивного движения). 
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Метод МСП. Регулятивное воздействие на предмет осуществляется 

посредством различных методов регулирования. МСП осуществляет 

целенаправленное воздействие на поведение международных и 

национальных субъектов международной спортивной деятельности. Методы 

МСП подразделяются на две группы: 

1. Общеправовые методы (запреты, предписания, дозволения и др.), 

т.е. применяемые в том или ином сочетании во всех отраслях права, часть из 

них — межотраслевые (например, договорные и др.), характерные для 

определенной группы отраслей; 

2. Специальные методы (присущие только МСП методы 

регулирования своего предмета): 

 метод учреждения международных спортивных организаций; 

 метод разграничения и передачи компетенции от государств и 

национальных спортивных организаций международным спортивным 

организациям; 

 метод подразумеваемых полномочий международных спортивных 

организаций; 

 метод защиты от монополизма в управлении, особенно в спорте 

высших достижений; 

 целенаправленности воздействия на достижение обоюдных 

интересов в результате деятельности субъектов международной спортивной 

сферы; 

 учета направленности международного спортивного движения на 

консолидацию общества, укрепление мира и международного 

сотрудничества; 

 учета специфических функций спорта (политической, 

экономической, коммерческой и др., а также воспитательной, 

образовательной, научной, информационной, пропагандистской, 

социализирующей, гедонистической, рекреативной, реабилитационной); 

 учета направленности системы спорта на обеспечение всестороннего 

развития человека, утверждение здорового образа жизни населения планеты, 

формирование потребности в разностороннем физическом и нравственном 

совершенствовании людей, создание условий для занятий любыми видами 

спорта для всех слоев населения, организацию профессионально-прикладной 

подготовки, профилактику заболеваний, вредных привычек и 

правонарушений; 

 учета связи физического воспитания с другими видами воспитания 

(умственным, трудовым, нравственным и т.п.); 

 учета непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп населения на всех этапах их 

жизнедеятельности; 

 ответственности граждан за свое здоровье и физическое состояние; 

 обеспечения равенства прав и свобод человека в сфере спорта; 

 поощрения конкуренции в международном спорте, спортивном 

бизнесе, спортивной промышленности; 
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 соблюдения прав интеллектуальной собственности в международной 

спортивной сфере; 

 обеспечения эффективной подготовки к международным 

соревнованиям, участия в соревновательной деятельности и достижения 

максимально высоких спортивных результатов; 

 обеспечения материальной поддержки и социальной защиты 

спортсменов; 

 обеспечения безопасной организации и проведения учебно-

тренировочных занятий и мероприятий в сфере спорта; 

 возмещения вреда здоровью, связанного с последствиями 

спортивной деятельности или в процессе этой деятельности; 

 восстановления утраченных функций после спортивных травм и 

перенесенных профессиональных заболеваний; 

 противодействия применению допинга, в том числе допингового 

контроля, обеспечения равных стартовых условий и правил честной игры и 

соревнования; 

 поддержания международного спортивного правопорядка, в том 

числе методы процессуально-правового регулирования разрешения 

международных спортивных коллизий, главным образом, посредством 

специализированной системы урегулирования спортивных споров — 

международного спортивного арбитража; 

 учета правил международной спортивной этики и др. 

 

2. Понятие lex sportivа и lex olympica. 

Lex sportiva (международное спортивное квазиправо) — 

корпоративные нормы, вырабатываемые международными 

неправительственными организациями спортивного движения: IOC и иные 

организации, возглавляющие спортивные движения (Международный 

паралимпийский комитет, Международный комитет спорта глухих, 

организация, возглавляющая международное специальное олимпийское 

движение - SOIs); международные спортивные федерации; WADA; CAS и др. 

На международном уровне нормы lex sportivа играют определяющую роль в 

регламентации спортивного движения, однако они являются нормативными 

регуляторами, а не правовыми. В большинстве государств именно lex sportivа 

имеет приоритет перед нормами, устанавливаемыми государством. Нормы 

lex sportivа для придания им обязательной юридической силы и обеспечения 

реализации государством могут быть имплементированы в национальные 

законодательства. 

Многочисленные правила, выработанные с конца XIX в. по настоящее 

время международными неправительственными организациями 

олимпийского движения под руководством IOC, образуют lex olympica, 

которое выступает ядром lex sportivа. 

 

3. Принципы международного спортивного права: понятие, 

классификация, регламентация. 
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Принципы МСП – основополагающие начала МСП, которые 

обеспечивают целенаправленное регулирование международной спортивной 

деятельности, единство и системность его норм. Выделяют три группы 

принципов МСП: 

I. Основные (общепризнанные) принципы (jus cogens) - семь 

принципов, закрепленных в Уставе ООН от 26 июня 1945 г.: 

1. суверенного равенства государств – основополагающий принцип;  

2. добросовестного выполнения международных обязательств; 

3. мирного разрешения международных споров; 

4. неприменения силы или угрозы силой; 

5. сотрудничества; 

6. невмешательства во внутренние дела; 

7. равноправия и самоопределения народов. 

Принципы 2-7 раскрывают содержание основополагающего принципа. 

Классификация основных принципов по объекту правового 

регулирования: 

 принципы, касающиеся обязательности поддержания 

международного мира и безопасности (принципы неприменения силы или 

угрозы силой, мирного разрешения международных споров); 

 принципы, касающиеся уважения суверенных прав народов и 

государств (принципы суверенного равенства государств, невмешательства 

во внутренние дела государства); 

 принцип сотрудничества государств; 

 принципы, касающиеся защиты прав человека – индивидуальных и 

коллективных (принципы уважения прав человека и основных свобод, 

равноправия и самоопределения народов); 

 принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

II. Общие (межотраслевые) принципы: 

 принцип унификации МСП — предполагает развитие широкой 

унификации норм и правил, в первую очередь посредством заключения 

международных договоров и других документов универсального и 

регионального характера. Реализация данного принципа увеличивает 

значимость международных организаций, которые занимаются 

кодификацией и развитием МСП (IOC, IPC, WADA и др.); 

 принцип диверсификации МСП — предполагает, что 

международные спортивные правоотношения, как правовая форма 

реализации международной спортивной деятельности, складываются между 

субъектами различной юридической природы. Как следствие,  

международные спортивные правоотношения принимают 

межгосударственную и национальную формы, что оказывает влияние на 

диверсификацию институтов, входящих в систему МСП и имеющих как 

публично-правовой, так и частно-правовой характер; 

 принцип технологизации МСП — сформировался под влиянием 

научно-технического прогресса, обусловливает расширение сферы действия 

МСП и трансформацию его отдельных категорий, появление новых 
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категорий и институтов. Например, применение спортсменами запрещенных 

медицинских средств и методов, привело к возникновению института 

допинг-контроля, созданию WADA, формированию международных и 

национальных норм. 

III.Специальные принципы: 

 принцип духа честной игры (fair play); 

 принцип запрещения любых форм дискриминации в спортивном 

движении; 

 принцип сохранения окружающей среды во время тренировок и 

проведения спортивных соревнований; 

 принцип универсальности Олимпийских игр; 

 принцип противодействия политическим и коммерческим 

злоупотреблениям в спорте; 

 принцип олимпийской солидарности и интернационализма и др. 

Названные принципы закреплены в ряде нормативных документов: 

Олимпийская хартия IOC, Международная хартия физического воспитания и 

спорта, Спортивная хартия Европы, Европейский манифест «Молодые люди 

и спорт», Рекомендации Европейского Совета «Молодежь и спорт высших 

достижений», Декларация «Спорт, терпимость и чистая игра» и др. 

 

4. Система источников международного спортивного права. 

Международная межправительственная организация, в компетенцию 

которой входила бы координация межгосударственного сотрудничества в 

спортивной сфере, – отсутствует. Бюро ООН по спорту на благо развития и 

мира выполняет представительские функции, обеспечивая совместное 

обсуждение вопросов представителями ООН и олимпийского движения. 

Отдельные аспекты спортивного сотрудничества регулируют такие 

специализированные учреждения ООН как ЮНЕСКО, ВОЗ, ВОИС и др.  

В сфере спорта также отсутствует единый, действующий на 

универсальном уровне международно-правовой акт, содержащий основные 

принципы регламентации международной спортивной деятельности. Вместе 

с тем выработан ряд международно-правовых актов, регулирующих 

отдельные ее аспекты: 

 Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 

2005 г.,  

 Найробский договор ВОИС об охране Олимпийского символа от 

26 сентября 1981 г.,  

 некоторые положения Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г., Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., Декларации о 

правах коренных народов от 13 сентября 2007 г. и др.; 

 региональные документы, принятые в рамках Совета Европы, – 

Конвенция против применения допинга от 16 ноября 1989 г. и 

Дополнительный протокол к ней от 12 сентября 2002 г., Европейская 

конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во 

время спортивных мероприятий и, в частности, во время футбольных матчей 
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от 19 августа 1985 г., Конвенция против манипулирования спортивными 

соревнованиями от 19 сентября 2014 г. и др. 

Руководство международными спортивными движениями 

осуществляют соответствующие комитеты — IOC, IPC, ICSD, SOIs. 

Главенствующую роль в организации и определении ключевых моментов 

развития международного спортивного движения в целом выполняет IOC. 

Также есть региональные комитеты спортивных движений. Руководство 

видами спорта осуществляют международные спортивные федерации. 

Борьбу с применением допинга в спорте координирует WADA. 

Международным органом для разрешения спортивных споров выступает 

CAS. Массив нормативных актов всех международных спортивных 

организаций  образует lex sportivа. Свод основополагающих принципов и 

правил, которыми руководствуется олимпийское движение, содержатся в 

Олимпийской хартии.  

Систему источников МСП образуют: 

— акты международных межправительственных организаций и в 

некоторых случаях – государств; 

— решения международных неправительственных организаций сферы 

спорта. 

Виды источников МСП: 

 Международные договоры; 

 Международно-правовые обычаи; 

 Резолюции международных межправительственных организаций; 

 Односторонние акты государств (протест, заявление о признании 

государств или правительств, отказ от права, нотификация). Например, 

принятое Федеральным советом Швейцарии в 1981 г. решение о 

предоставлении IOC официального статуса международной 

неправительственной организации. Определяющее их взаимоотношения 

соглашение  было подписано в феврале 1983 г., пересмотрено — в 2000 г. В 

нем Швейцария признала элементы международной правосубъектности в 

правовом статусе IOC; 

 Решения (уставы, регламенты, руководства и др.) международных 

неправительственных организаций спортивного движения (lex sportivа);  

 Решения международных судов и арбитражей. 

 

5. Роль международного спортивного права в формировании 

национального спортивного законодательства. 

Изначально спортивное право самостоятельно создается 

непосредственно самими субъектами спортивных правоотношений 

(спортивные организации; организации, осуществляющие деятельность в 

сфере спорта) без непосредственного участия в данном процессе государства 

в лице его уполномоченных органов. В последующем созданные 

спортивными организациями нормы спортивного права влияют на создание в 

государствах спортивного законодательства и практику регулирования 

спортивных отношений в сфере спорта, некоторые из них имплементируются 
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в национальные законодательства для придания им обязательной 

юридической силы. 

Должные правила поведения в спорте вырабатывают  международные 

спортивные организации всемирного и регионального уровней:  

 организации, возглавляющие международные спортивные движения, 

в первую очередь IOC;  

 международные спортивные федерации;  

 WADA;  

 CAS; 

 иные международные спортивные организации. 

Т.е. первично lex sportivа. Нормы lex sportivа подразделяются на 

универсальные (действуют для всех спортивных движений и видов спорта) и 

специальные – распространяются на отношения в определенном спортивном 

движении и виде спорта. Данные правила получают широкое 

распространение  среди субъектов спортивной деятельности. Государства 

признают за такими правилами поведения юридическую силу с 

определенным опозданием. 

 

Рекомендуемая для изучения литература,  

нормативные правовые и иные акты 

 

1. Алексеев, С. В. Международное спортивное право : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 

032101 «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. – 895 с. 



ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУБЪЕКТЫ СПОРТА,  

ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС 

 

План лекции 

 

1. Понятие, виды и общая характеристика международных субъектов 

спорта. 

2. Правовой статус Международного олимпийского комитета. 

3. Международные межправительственные организации как субъекты 

спорта, их полномочия в сфере спорта. 

4. Правовой статус индивидуальных субъектов спорта международного 

уровня. 

 

1. Понятие, виды и общая характеристика международных 

субъектов спорта. 

Международные субъекты спорта — участники международно-

правовых отношений (носители прав и обязанностей), которые возникают в 

связи с их деятельностью в сфере спорта. 

Виды международных субъектов спорта: 

 международные неправительственные организации (МНПО) 

(организации спортивных движений и направлений спорта, WADA, CAS); 

 международные межправительственные организации (ММПО); 

 государства; 

 внутригосударственные юридические и физические лица 

(национальные спортивные организации, спортсмены, тренеры и др.). 

Критерием отнесения национальных субъектов спорта к 

международным субъектам спорта выступает присутствие международного 

(иностранного) элемента в отношениях, в которые вступают  данные 

субъекты. 

Головная межправительственная организация, исключительно 

координирующая межгосударственное сотрудничество в области спорта, 

отсутствует. Отдельные направления межгосударственного сотрудничества в 

сфере спорта на универсальном и региональном уровне координирует ряд 

международных межправительственных организаций. Отношения между 

государствами и ММПО регулируются международными договорами и 

рекомендательными актами международных межправительственных 

организаций («мягкое» право).  

Международные спортивные организации (IOC, IPC, ICSD, Ifs, WADA, 

CAS и др.), национальные организации, возглавляющие спортивные 

движения, национальные спортивные федерации, оргкомитеты городов, 

проводящих главные спортивные мероприятия спортивных движений и 

направлений (Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Дефлимпийские 

игры, Специальные олимпийские игры и др.),_спортсмены вступают в 

корпоративные отношения, регулируемые регламентными нормами МНПО в 

сфере спорта (lex sportiva). Данные субъекты действуют в рамках 



автономного нормативного порядка, независимого от государств. 

Возникающие между ними споры они преимущественно разрешают без 

обращения в государственные суды - в автономном порядке в 

специализированном суде CAS. Главные нормативные документы: 

Олимпийская хартия IOC, Свод правил IPC, уставы и регламенты 

международных спортивных федераций. Они содержат корпоративные 

нормы, к соблюдению которых стремится спортивное сообщество. 

Основное различие между ММПО и МНПО заключается в способе их 

создания. ММПО учреждаются в результате договоров между 

государствами, которые определяют и ограничивают их мандаты. МНПО 

создаются объединенными общностью интересов частными лицами и 

регистрируются и функционируют как  организации (юридические лица) на 

территории какого-либо государства согласно его законодательству. Т.е. 

ММПО – добровольное объединение государств, МНПО – объединение 

частных лиц.  

 

2. Правовой статус Международного олимпийского комитета. 

 

3.  Международные межправительственные организации как 

субъекты спорта, их полномочия в сфере спорта. 

 

ММПО - объединение государств,  которому присущи следующие 

характеристики: 

 создано в соответствии с международным правом; 

 учреждено на основе международного договора; 

 координирует сотрудничество государств в определенной области 

(сфере) деятельности; 

 имеет организационную структуру – систему главных и 

вспомогательных органов; 

 имеет комплекс прав и обязанностей; 

 обладает автономной волей, производной от прав и обязанностей 

государств, но отличной от воли государств-членов. 

Олимпийское движение с момента своего возрождения в 1894 г. по 

инициативе французского общественного деятеля барона Пьера де 

Кубертена, а также позднее сформировавшиеся спортивные движения 

стремятся к автономности и независимости от государств и деполитизации 

спортивного сотрудничества. Достижению этих целей способствовало 

создание IOC (1984 г., Парижский конгресс) и учреждение CAS (1983 г., 

Лозанна). 

Однако ММПО играют значительную роль в регулировании различных 

аспектов спортивной деятельности на универсальном и региональном 

уровнях. Они координируют отдельные направления межгосударственного 

сотрудничества в составных частях спорта, которое осуществляется в рамках 

ООН, ее специализированных учреждений и их органов. В рамках 

специализированного учреждения ООН ЮНЕСКО учрежден и 



функционирует Межправительственный комитет по физическому 

воспитанию и спорту. В структуре ООН под руководством заместителя 

Генерального секретаря ООН действует Бюро по спорту на благо развития и 

мира. 

ММПО и МНПО активно взаимодействуют. Так,  в процессе 

сотрудничества между Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и 

IOC, выработана Повестка 21 Олимпийского движения, посвященная 

экологическим аспектам спортивной деятельности. 

На региональном уровне заметный вклад в дело международно-

правового регулирования отношений в сфере спорта вносят Совет Европы и 

Европейский Союз. 

 

4. Правовой статус индивидуальных субъектов спорта 

международного уровня. 

 

Рекомендуемая для изучения литература,  

нормативные правовые и иные акты 

 

1. Алексеев, С. В. Международное спортивное право : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 

032101 «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. – 895 с. 



ТЕМА 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

План лекции 

 

1. Общая характеристика профессиональной деятельности в сфере 

спорта.  

2. Правовое регулирование трудовых отношений в международном 

спортивном движении.  

3. Регулирование миграции трудовых ресурсов в сфере спорта.  

4. Регулирование международной трансферной системы в спорте. 

5. Регламентация международной деятельности спортивных агентов. 

6. Организационно-правовой аспект социальной защиты спортсменов. 

 

Рекомендуемая для изучения литература,  

нормативные правовые и иные акты 

 

1. Алексеев, С. В. Международное спортивное право : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 

032101 «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. – 895 с. 



ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

План лекции 

 

1. Общие положения о международной правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности в сфере спорта. 

2. Правовая охрана символики спортивных движений (направлений 

спорта), иной спортивной символики. 

3. Международный порядок реализации прав на теле-, радио- и иные 

способы трансляции спортивных соревнований. 

4. Особенности реализации личных неимущественных прав в сфере 

спорта, имиджевых прав. 

 

Рекомендуемая для изучения литература,  

нормативные правовые и иные акты 

 

1. Алексеев, С. В. Международное спортивное право : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 

032101 «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. – 895 с. 

 



ТЕМА 7. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ  

И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАЛОГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА 

 

План лекции 

 

1. Источники финансирования международного спортивного движения 

(по направлениям).  

2. Источники финансирования субъектов международного спортивного 

движения.  

3. Источники финансирования международных спортивных 

соревнований. 

4. Международное регулирование налогообложения в сфере спорта. 

5. Вопросы правового регулирования двойного налогообложения в 

сфере международных спортивных отношений. 

 

 

Рекомендуемая для изучения литература,  

нормативные правовые и иные акты 

 

1. Алексеев, С. В. Международное спортивное право : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 

032101 «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. – 895 с. 
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