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Анализируются проблемы формирования правовой базы Содружества Независимых Государств в сфере 
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В работе мы акцентируем внимание на изуче-
нии процесса становления и развития правовой базы 
в сфере физической культуры и спорта в Содруже-
стве Независимых Государств и анализируем из-
менения, произошедшие после распада Советского 
Союза. С 90-х гг. стали формироваться новые струк-
турные характеристики общества, прежде всего свя-
занные с экономикой, которые привели к изменению 
ее структуры и внешних связей. Наиболее значимые 
изменения испытали на себе производственный ком-
плекс, структура прав собственности и т. д. 

В современном обществе физическая культура 
и спорт проникли во все сферы жизнедеятельности 
общественных структур, отражая физические воз-
можности людей и развитие социально-культур-
ных норм и ценностей. Однако физическая культу-
ра и спорт не только несут в себе социально-куль-
турные компоненты нашей действительности, но 
и тесно связаны с экономической и политической 
деятельностью, ввиду которых возникают сложно-
сти в изучении и понимании феномена спорта как 
унитарного явления. С этого момента проблемы 
развития физического воспитания и спорта объ-

ективно стали актуальными для государственного 
строительства в странах Содружества. Роль госу-
дарства в регулировании физкультурно-спортив-
ных услуг становилась все более дифференциро-
ванной, что выражалось в применении различных 
методов прямого и косвенного воздействия. Необ-
ходимо также отметить, что к концу 90-х гг. в сфе-
ре спорта во всех странах Содружества сложились 
рыночные отношения, кардинально изменившие 
его структуру и философию. 

Физическая культура и спорт давали также 
возможность проявить гражданам СНГ свои чув-
ства гражданственности, одновременно обеспечи-
вая и утверждая более глубокое социальное согла-
сие. Данное явление привело к тому, что в России 
в 1993 г. в Основы законодательства Российской 
Федерации о физической культуре и спорте зало-
жили норму: направить на развитие физической 
культуры и спорта 2 % расходной части бюджета. 
Все это было продекларировано, но, к сожалению, 
не было подкреплено в последующем ни приня-
тием соответствующих законов, ни необходимым 
финансированием [1, с. 4].
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В отсутствии федерального закона о физиче-
ской культуре и спорте (до 1999 г.) [2] регионы 
России принимали свои местные законы, в кото-
рых не было даже упоминания о том, что они яв-
ляются составной частью федеральной системы 
физической культуры и спорта. С целью поддер-
жания престижа страны на международной арене, 
проведения крупных спортивных соревнований 
(проведение имеет и экономическое значение), 
удовлетворения спроса населения на спортивно-
зрелищные услуги руководство стран Содружества 
в изучаемый период начинает развивать профес-
сиональный спорт. Развитие профессионального 
спорта выразилось в создании профессиональных 
спортивных объединений, юридически самосто-
ятельных федераций, лиг, союзов по видам спор-
та, изменении статуса профессиональных клубов, 
базирующегося на экономической и юридической 
самостоятельности субъектов профессиональ-
ного спорта. Эти серьезные перемены, носящие 
глобальный характер, послужили объективными 
предпосылками для превращения профессиональ-
ного спорта в сферу бизнеса, то есть развития 
коммерческого спорта. Благодаря этому профес-
сиональный спорт как форма услуги стал ориен-
тироваться на тройственный стандарт, который 
подразумевал, что профессиональный спорт дол-
жен удовлетворять потребность спортсменов, вы-
бравших спорт как свою профессию, спортивных 
организаций (спортивных клубов, лиг, федераций 
и т.д.) и интересы зрителей. По словам спортив-
ного аналитика Сергея Алтухова, “поставляемые 
профессиональным спортом зрелищно-массовые 
услуги имеют свои отличительные особенности, 
которые делают их уникальными по своим свой-
ствам. Эта уникальность, подчас эксклюзивность, 
позволяет зрелищно-массовым услугам професси-
онального спорта успешно конкурировать со все-
ми иными услугами аналогичного свойства и ка-
чества, представленными на рынках шоу-бизнеса, 
и создавать конкурентоспособные продукты для 
телевизионной аудитории…” [3]. Последующая 
трансформация отношений процесса производ-
ства профессиональной спортивной деятельности 
привела к тому, что для различных действующих 
субъектов в профессиональном спорте выступают 
различные экономические факторы значимости. 
Например, для болельщиков необходима победа 
их любимой команды, для спонсоров важнейшее 
значение имеет выполнение условий контракта, 
а для профессиональных спортсменов целью явля-
ется их доход, получаемый от своей профессии. На 
фоне данных потребностей возникают различные 
формы интенции результатов поведения того или 
иного спортсмена. 

Сложившаяся ситуация оказала неоднознач-
ное влияние на становление коммерческого спор-
та в странах Содружества. С одной стороны, она 
негативно отразилась на общем состоянии наци-
онального спорта, в частности на результатах вы-
ступлений большинства ведущих клубов, так как 
именно из этих команд и уезжали спортсмены. 
Клубы не только потеряли традиционно высокие 
места в национальных чемпионатах и международ-
ных турнирах, но и часть болельщиков, a значит, 
и доходы, столь необходимые им при переходе на 
новые условия финансирования. Отсутствие ярких 
и любимых игроков привело к резкому снижению 
посещаемости спортивных соревнований в пер-
вой половине 90-х гг. во многих видах спорта, что 
оказало негативное влияние на традиционно силь-
ные позиции спорта в системе общественных цен-
ностей. С другой стороны, деньги, заработанные 
на продаже игроков и акций команд зарубежным 
инвесторам, позволили ряду клубов быстрее адап-
тироваться к новым условиям, a приобретенный 
жизненный и игровой опыт легионеров после их 
возвращения на родину во многом активизировал 
процесс вхождения коммерческого спорта в стра-
нах СНГ в мировой профессиональный спорт. Кро-
ме того, отъезд талантливых возрастных спорт- 
сменов предоставил потенциальную возможность 
молодежи в более короткие сроки пробиться в со-
ставы команд. Отдельные спортсмены воспользо-
вались этим шансом и реализовали эту возмож-
ность. Например, в России московский “Спартак”, 
сменив большую часть “чемпионского” состава 
начала 90-х гг., в основном за счет талантливой 
молодежи в сезоне 1998 г. смог не только выиграть 
чемпионат страны, но и выйти в полуфинал Кубка 
УЕФА, чего не могли добиться наши команды за 
всю историю отечественного футбола. 

Вместе с тем в начале 90-х гг. не все руково-
дители спортивных организаций стран Содруже-
ства понимали, что происходило на огромных про-
сторах бывшего Союза. Ситуация начала меняться 
в 1996–1997 гг., когда дерзкие амбиции уступили 
место трезвому анализу. Большие политики новых 
независимых государств в середине 90-х гг. стали 
думать не только о сохранении независимости, но 
и о взаимном сотрудничестве, что сказалось и на 
развитии физической культуры и спорта. К опре-
деленным достижениям в этот период можно от-
нести сохранение в странах СНГ общественных 
культурно-спортивных организаций, преобразова-
ние Всесоюзного физкультурно-спортивного об-
щества профсоюзов в Международную конфедера-
цию спортивных организаций, сохранение связей 
между руководителями добровольно-спортивных 
организаций России и других стран СНГ. На но-
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вый уровень вышло сотрудничество стран СНГ 
в области физической культуры и спорта после 
присвоения Международной конфедерации спор-
тивных организаций статуса наблюдателя при По-
стоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи 
государств-участников СНГ по вопросу культуры, 
науки, образования и информации. 

Одной из главных задач, возникших перед 
странами СНГ, было решение проблемы созда-
ния правовой базы в сфере физической культуры 
и спорта. Например, при анализе количества ста-
тей в законодательствах некоторых стран СНГ мы 
выявили большую дифференциацию изданных за-
конов в сфере физической культуры и спорта, что 
говорит о том, что правовая база в данной сфере 
является проработанной (таблица 1). 

Большую роль в решении проблемы создания 
правовой базы в сфере физической культуры и спор-
та продолжает играть созданная в 1992 г. Межпар-
ламентская ассамблея государств-участников СНГ 
(МПА СНГ). В обобщенном виде главное направ-
ление деятельности Межпарламентской ассамблеи 
СНГ можно определить понятием “модельного за-
конодательства”. Являясь эффективным инструмен-
том нормативно-правовой унификации правотвор-
ческой деятельности, модельное законодательство 
доказало свою целесообразность и продуктивность. 
В настоящее время МПА СНГ принято более 470 
модельных законов, кодексов и рекомендаций.

Рассмотрев принятые модельные законода-
тельные акты МПА СНГ, мы разделили их на три 
группы. К первой группе принятых законода-
тельных актов относятся законы, в основу кото-
рых положены адаптированные к условиям СНГ 
образцы, взятые из европейского права. Ко вто-
рой группе можно отнести законы, которые были 
сконструированы Межпарламентской ассамблей 
государств-участников СНГ, так как аналогов дан-

ных правовых актов в мире еще не существует 
или они находятся на стадии разработки. К дан-
ным правовым документам относятся модельные 
законы, регулирующие сферу физической куль-
туры и спорта. Межпарламентской ассамблеей 
СНГ принято уже восемь соответствующих ак-
тов: “О физической культуре и спорте” (1996 г.),  
“О детском и юношеском спорте” (2001 г.),  “О на-
циональных видах спорта” (2002 г.), “О студен-
ческом спорте” (2003 г.), “О статусе спортсменов 
сборной команды” (2004 г.), “О профессиональ-
ном спорте” (2007 г.), “О спортивной подготов-
ке” (2012 г.), “О добровольчестве (волонтерстве)” 
(2015 г.). К третьей группе модельных законов от-
носятся законы, которые не только сформулирова-
ны МПА СНГ, но и в силу делегированных полно-
мочий приняты ими, например закон “О параолим-
пийском спорте” (2008 г.).

Разработанные МПА СНГ модельные законы 
в той или иной мере активно используются в на-
циональных законодательствах государств-участ-
ников МПА СНГ. Однако, по нашему мнению, 
разработанность модельных законов МПА СНГ 
в сфере физической культуры и спорта требует 
усовершенствования. Примером этого могут слу-
жить определения в модельном законе “О нацио-
нальных видах спорта”, принятом 26 марта 2002 г.:  
“Глава 1. Общие положения. Статья 1. Основные 
понятия, используемые в настоящем Законе. Фи-
зическая культура – составная часть культуры 
народов государств-участников СНГ, область со-
циальной деятельности, представляющая собой со-
вокупность духовных и материальных ценностей, 
создаваемых и используемых обществом в целях 
гармонического развития человека, укрепления 
его здоровья и совершенствования его физической 
активности. Национальные виды спорта – состав-
ная часть физической культуры, исторически сло-

Таблица 1– Перечень принятых в странах Содружества законов в сфере физической культуры и спорта 

№ Страны Дата принятия закона 
“О физической культуре и спорте”

Количество статей в законе 
“О физической культуре и спорте”

1 Азербайджанская Республика 30 июня 2009 года 63
2 Республика Армения 26 июня 2001 года 19
3 Республика Беларусь 27 апреля 1993 года 76
4 Украина 24 декабря 1993 года 54
5 Республика Таджикистан 5 марта 2007 года 40
6 Республика Узбекистан 14 января 1992 года 27
7 Республика Казахстан 2 декабря 1999 года 59
8 Туркменистан 7 июля 2001 года 26
9 Кыргызская Республика 21 января 2000 года 42
10 Российская Федерация 29 апреля 1999 года 43
11 Республика Молдова 25 марта 1999 года 37
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жившейся в форме соревновательной деятельно-
сти” [4, с. 28].

При рассмотрении определений в данном законе 
нами были зафиксированы следующие их неточно-
сти. Во-первых, определение постулирует вхождение 
физической культуры только в область социальной 
деятельности, упуская, что физическая культура мо-
жет выходить за рамки социального. Например, заня-
тия физическими упражнениями в различных клубах 
по интересам являются социально обоснованными, 
а утренняя пробежка по лесу в одиночестве – нет. 
Во-вторых, определение национальных видов спор-
та как часть физической культуры, по нашему мне-
нию, является спорным, так как физическая культура 
и спорт являются разными понятиями. Как правило, 
понятие физической культуры отождествляют с дви-
гательной активностью [5–8], а спорт – c элементом 
соревновательности [9, с. 57–60; 11]. 

При рассмотрении понятий физической куль-
туры и спорта можно утверждать, что данные по-
нятия пересекаются, но в то же время являются 
независимыми. Пересечение данных понятий про-
исходит по логическому принципу объединения 
на основании общих характеристик, в данном слу-
чае таковыми выступают двигательная активность 
и социальность. Спорт, в свою очередь, может не 
иметь в себе двигательную активность (напри-
мер, шахматы), но при этом он не может рассма-
триваться вне социального. Социальность спорта, 
прежде всего, проявляется в соревновательной 
борьбе с другими спортсменами, а для физической 
культуры социальность уже не является обязатель-
ным принципом. 

Подводя итог сказанному выше, можно от-
метить, что развитие сотрудничества стран Со-
дружества в сфере физической культуры и спорта 
состоит из многих факторов: нормативно-право-
вой базы, состояния экономики, государственной 
поддержки, системы управления, профессиональ-
ной подготовленности и компетентности работа-
ющих в этой сфере людей. Физическая культура 
и спорт – это сфера, которая требует постоянного 
взаимодействия различных структур для решения 
насущных проблем в культурной и социальной об-
ласти между странами СНГ, поэтому российские 
и межгосударственные координирующие орга-
низации Содружества постоянно поддерживают 
через соответствующую систему мер сотрудниче-
ство государств-участников СНГ в физкультурно-
спортивной сфере.
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