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Накануне летней Олимпиады в Пекине в 

2008 г. Международная федерация легкой 

атлетики (IAAF) официально сообщила о том, 

что по подозрению в применении допинга семь 

легкоатлеток из России: Елена Соболева (бег на 

800 м и 1 500 м), Татьяна Томашова (1 500 м), 

Юлия Фоменко (1 500 м), Гульфия Ханафеева 

(метание молота), Дарья Пищальникова 

(метание диска), Светлана Черкасова (800 м) и 

Ольга Егорова  

(1 500 м и 5 000 м) — временно были 

отстранены от участия во всех соревнованиях 

под эги- 

дой IAAF, включая Олимпиаду в Пекине. Этим 

спортсменкам инкриминировалось нарушение 

пп. 32.2 (b) и 32.2 (e) регламента 

Международной федерации легкой атлетики, т. 

е. «мошенничество, связанное с заменой проб на 

допинг»
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Тема допинга сегодня особенно актуальна  

в современном спорте, так как каждый 

спортсмен стремится повысить свои 

естественные возможности, причем некоторые 

пытаются сделать это с использованием 

запрещенных препаратов — допингов, не 

задумываясь о последствиях. Количество 

спортсменов, употребляющих допинги, по мнению 

частной шведской компании IDTM (International 

Doping Tests and Management), не увеличивается. В 

год в среднем проводится 120 тыс. допинг-тестов. 

Положительные результаты отмечены в одном 

проценте случаев
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Допинг в спорте означает введение 

спортсменам или применение ими различных 

видов фармакологических допинговых 

препаратов или методов допинга. 

Не допускается использование спортсменами 

веществ, методов, способствующих повышению 

их работоспособности и запрещенных для 

использования законодательством Российской 

Федерации и (или) решениями Международного 

олимпийского комитета, иных международных 

спортивных организаций. 

Установление и применение правил 

допингового контроля в современном спорте по 

смыслу идеи права нужно для того, чтобы 

обеспечить спортсменам равные условия 

честной борьбы во время соревнований. 

Уголовная ответственность за незаконный 

оборот допинговых средств (наркотических и пси-

хотропных средств, сильнодействующих веществ), 

в том числе за их незаконное приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку, 

сбыт, склонение к их потреблению других лиц,  

а также иные подобные действия 

устанавливаются в соответствии со ст. 228—

228.2, 230, 233—235 УК РФ. Однако, как 

показывает современная спортивная и 

юридическая практика, наиболее часто в сфере 

профессионального спорта используются не 

наркотические и психотропные вещества, а 

сильнодействующие стимулирующие средства 

(препараты). По той причине, что у спортсмена, 

их использующего, менее очевидны внешние 

признаки их употребления, они также более 

кратковременны по продолжительности своего 

действия, что вполне достаточно для 

соревновательного периода, и в то же время их 

вредоносное воздействие на организм 

спортсмена менее велико по сравнению с 

наркотиками и психотропными веществами. 

В Российской Федерации отсутствует 

уголовная ответственность за употребление 

сильнодействующих стимулирующих 

(допинговых) средств. Однако согласно ст. 234 

УК РФ установлена ответственность за 

незаконное приобретение, хранение, перевозку в 

целях сбыта, а равно незаконный сбыт 

сильнодействующих веществ
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Список этих сильнодействующих веществ,  

а также их крупный размер, о котором идет речь 

в ч. 3 ст. 234 УК РФ как о квалифицирующем 

признаке данного деяния, утвержден 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и 

ядовитых веществ для целей статьи 234 и других 

статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 

234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»
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Как показывает практика, наиболее 

распространенными сильнодействующими 



вещества- 

ми, применяемыми в профессиональном спорте 

в качестве допинга, являются такие препараты, 

как барбитал, метандиенон, оксандролон и 

сибутрамин. Своего рода «первенство» среди 

самых употребляемых стимуляторов 

спортсменами во всем мире сегодня 

принадлежит нандролону.  

Допинг-препараты известны давно. Уже в 

XIX в. атлеты употребляли стрихнин, в малых 

дозах вызывавший кратковременный 

стимулирующий эффект. Или хотя бы такой 

старинный допинг, как кофе: «Выпейте 18 чашек 

за короткое время — получите запретную дозу 

кофеина». Упоминание о кофе не случайно: в 

2001 г. на чемпионате мира по легкой атлетике в 

канадском Эдмонтоне у российской 

спортсменки Н. Садовой, завоевавшей золотую 

медаль, в допинг-пробе был обнаружен излишек 

кофеина. Тяжба между Российской Федерацией 

и ИААФ тянулась больше года, и весной 2003 г. 

было решено лишить Н. Садову титула и медали. 

То, что причиной могла быть лишняя чашка 

кофе, во внимание не принималось
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На международном уровне государства — 

члены Совета Европы, иные государства — 

участники Европейской культурной конвенции, а 

также ряд других 16 ноября 1989 г. в Страсбурге 

подписали Конвенцию против применения 

допинга.  

Объективную сторону вышеупомянутого 

состава преступления, закрепленного в ст. 234 УК 

РФ, составляют следующие преступные 

действия. 

Под приобретением сильнодействующих 

веществ (препаратов) следует понимать 

получение их в результате какой-либо сделки. 

Хранением надлежит считать любые 

умышленные действия спортсмена или иного 

лица (врача команды, администратора, агента 

спортсмена и др.), связанные с фактическим 

нахождением сильнодействующих средств во 

владении этих лиц при себе. Продолжительность 

такого хранения юридического значения не 

имеет. Необходимо заметить, что хранение 

лекарственного препарата, содержащего 

сильнодействующее вещество, правомерно 

приобретенного вышеназванными лицами в 

лечебных учреждениях, не образует состава 

преступления. Перевозка означает перемещение 

любым видом транспорта, независимо от 

способа транспортировки (автобусом, самолетом и 

др.) и места хранения при этом, из одного места 

нахождения  в другое, в том числе из одного 

населенного пункта в другой и из одной страны 

в другую. При установлении в действиях 

спортсменов или иных вышеуказанных лиц 

фактов незаконного перемещения через 

таможенную границу Российской Федерации 

сильнодействующих веществ их действия 

следует квалифицировать  по совокупности ст. 

234 (с учетом наличия каких-либо 

квалифицирующих признаков) и ч. 2 ст. 188 

(контрабанда сильнодействующих веществ) УК 

РФ.  

Сбытом сильнодействующих веществ 

следует признавать любые способы возмездной 

или безвозмездной передачи другим лицам 

данных препаратов, в том числе и передачу их 

врачом команды спортсмену. Не может 

признаваться сбытом: избавление от данных 

веществ путем окончательного осознанного 

оставления их в каком-либо месте или простое 

выбрасывание этих веществ. Также не будут 

считаться сбытом действия врача команды, 

тренера или спортивного агента по введению 

соответствующей инъекции спортсмену при 

условии, что это сильнодействующее вещество 

принадлежало самому спортсмену. Однако в 

данном случае действия вра- 

ча команды, умышленно введшего в организм 

спортсмена сильнодействующее вещество 

(допинг), следует квалифицировать по ст. 235 

УК РФ как незаконное занятие частной 

медицинской практикой. Наличие 

осведомленности самого спортсмена о том, что 

употребляемое им вещество является 

сильнодействующим (допингом) или нет, не 

влияет на квалификацию деяния. 

При установлении фактов введения врачом 

команды (или иным лицом) в организм 

спортсмена запрещенных сильнодействующих 

препаратов, что в итоге повлекло за собой по 

неосторожности его смерть, необходимо 

квалифицировать по совокупности норм ст. 234 

(с учетом соответствующих квалифицирующих 

признаков) и ч. 2 ст. 235 УК РФ как незаконный 

оборот сильнодействующих веществ и 

незаконное занятие частной медицинской 

практикой, повлекшей по неосторожности 

смерть человека. В качестве печального примера 

данной квалификации следует вспомнить 

нашумевшее дело о смерти 19-летнего 

талантливого российского хоккеиста из ХК 

«Авангард» (Омск) Алексея Черепанова, 

который скончался в результате остановки 

сердца прямо во время хоккейного матча 13 

октября 2008 г. В результате проведенной 



Следственным комитетом при Прокуратуре РФ 

по Московской области проверки по данному 

факту было установлено, что в течение 

длительного времени врачами клуба с ведома 

(по утверждению врачей,  

и по приказу!) руководителей команды А. 

Черепанову вводились инъекции 

сильнодействующего препарата кордиамина, 

якобы для лечения спортсмена и в то же время 

для поддержания его спортивного тонуса. 

Данный препарат является допингом и 

категорически запрещен ВАДА. Черепанову с 

юношеских лет из-за врожденной болезни 

сердца врачами было категорически запрещено 

заниматься тяжелыми контактными видами 

спорта. Однако спортивных чиновников, 

усмотревших в А. Черепанове талантливого спорт-

смена, на котором можно «делать большие 

деньги», это мало заботило. 

В результате проверки прокуратурой было 

принято решение направить ее материалы в 

части, касающейся компетенции врачей ХК 

«Авангард», в Следственный комитет при 

Прокуратуре РФ по Омской области. 

Генеральный менеджер и президент клуба 

временно отстранены от своих должностей. 

В Российской Федерации государственная 

политика в сфере противодействия применению 

допинговых средств и методов направлена на 

проведение строгого контроля, установление 

ответственности и исключение использования 

допинга в спорте. 

Меры по противодействию применению 

допинговых средств и методов включают: 

— установление обязательного допингового 

контроля при проведении спортивных 

соревнований международного и всероссийского 

уровня; 

— установление ответственности в области 

применения допинговых средств и методов, в том 

числе за принуждение к их использованию, а так-

же пропаганду их применения; 

— установление ответственности за 

фальсификацию лекарств и пищевых добавок 

посредством включения допинговых средств в 

их состав и реализацию, а также деятельность, 

направленную на распространение сведений о 

способах, методах разработки, изготовления, 

использования и местах приобретения 

допинговых средств и методов; 

— профилактику использования допинговых 

средств и методов; 

— государственную поддержку научных 

исследований в области разработки новых 

методов допинг-контроля; 

— установление ответственности 

спортивных организаций, спортсменов, 

тренеров, врачей и других специалистов за 

нарушение существующих правил допингового 

контроля. 

В целях разработки государственной 

политики в области противодействия 

применению запрещенных Медицинской 

комиссией МОК, а также Всемирным 

антидопинговым агентством веществ и методов 

в спортивной практике в Российской Федерации 

в 2002 г. был создан Комитет по разработке и 

реализации антидопинговой политики в спорте.  

В международном спортивном движении 

существует своя строгая система допингового 

контроля спортсменов. Допинговый контроль 

представляет собой взятие и исследование 

биопроб спортсменов в целях выявления 

наличия  

в их организме запрещенных к применению 

веществ либо установления использования ими 

запрещенных методов подготовки к 

соревнованиям. 

В ноябре 1999 г. по инициативе спортивных 

и правительственных организаций под руковод-

ством МОК было создано Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА), задачей 

которого является освободить мир спорта от 

допинга. Агентство получает средства от 

спортивных и правительственных организаций 

для расширения, внедрения и координации 

усилий по обучению спортсменов о том, какой 

вред допинг наносит организму, пропаганде 

идеалов честной игры и выявлению тех, кто 

пытается вредить себе и своему виду спорта. 

В качестве основополагающих документов, 

на которых строится борьба с допингом, 

выступают Медицинский кодекс 

Международного олимпийского комитета и 

Антидопинговый кодекс Олимпийского 

движения — АКОД.  

В 2003 г. специалисты ВАДА разработали 

Руководство для спортсменов по программе 

внесоревновательного тестирования. Кроме того, 

существует Памятка в помощь спортсменам и 

тренерам по вопросам антидопинговых правил, 

разработанная Всемирным антидопинговым 

агентством. 

В качестве регуляторов отношений по 

допинговому контролю существуют также 

медицинские инструкции международных 

спортивных ассоциаций, а также инструкции 

национальных федераций по различным видам 



спорта. Кроме того, в России в целях 

совершенствования и регламентации работ по 

проведению допинг-контроля в области 

физической культуры  

и спорта Приказом Госкомспорта РФ от 20 

октября 2003 г. № 837 было утверждено 

Положение об организации и проведении 

антидопингового контроля в области 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, действующее в настоящее время. 

Система спорта ищет решение проблемы 

употребления допинга преимущественно в сфере 

своей внутренней самоорганизации. Вместе с тем 

необходимо отметить, что, хотя внешне 

употребление допинга находится в той области, 

которая связана с соблюдением или 

несоблюдением правил международных 

спортивных объединений, употребление допинга 

— это не только нарушение правил игры, но и 

способ присвоения обманным путем чужой 

собственности, а именно собственности, предна-

значенной для истинного победителя. Речь идет, 

прежде всего, о крупных материальных бонусах, 

выплачиваемых победителям соревнований. 

Безусловно, говорить в данном случае о каком-

либо мошенничестве (ст. 159 УК РФ) как 

хищении чужой собственности не 

представляется возможным. Однако с этической 

точки зрения говорить об обмане со стороны 

спортсменов, употребляющих допинг, вполне до-

пустимо. 

Думается, что постепенно и в массовом, и  

в индивидуальном сознании сложится 

представление о том, что человек, 

использовавший допинг, как и те, кто 

способствует ему и подстрекает его к этому, т. е. 

соучастники, не нарушители спортивных 

правил, а преступники. Следовательно, к ним 

должны применяться не только внутренние 

правила спорта (дисквалификация), но и 

уголовная ответственность. 
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