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Актуальность темы исследования. Методология и методика 
исследования.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Трансформация спортивной деятельности в связи:
• с модификацией спортивного поля в годы глубинных реформ российского государства (90-е годы), в 

результате чего появляется профессиональное направление в спорте (коммерциализация);
• с санкционным давлением на российских спортсменов со стороны Запада (отстранение российских 

спортсменов от международных соревнований);
• с отторжением российской общественностью новой гендерной концепции развития и функционирования 

спорта, манифестированной представителями международного олимпийского комитета (МОК).

Методология и методика исследования.
Методологической основой исследуемой проблемы является, во-первых, общностный и темпоральный 

подходы В.А. Мансурова, Г.Е. Зборовского и П.А. Амбаровой; во-вторых, концепция капитала П. Бурдье, 
концепция ресурсообеспеченности Н.Е. Тихоновой  и Е.В. Митягиной.

Осуществлены научно-прикладные изыскания на кафедре общей социологии и социальной работы ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского в 2023-2024 гг.: во-первых, социологическое исследование «Трудовая деятельность 
спортсменов высших достижений» методом анкетного опроса представителей спорта высокого класса (n=416 
чел.; выборка «снежным комом»); во-вторых, социологическое исследование «Ресурсность спортсменов 
высших достижений» методом интервью тренеров высшей категории (n=5 чел.). Инструментарий авторского 
исследования структурировался с опорой на инжиниринг О.А. Мильштейна.

Цель исследования – выявление характерных черт деятельности социально-профессиональной общности 
спортсменов в условиях трансформации спорта на глобальном уровне.



Социально-профессиональная общность спортсменов – это эмпирически 

фиксируемая, относительно гомогенная совокупность индивидов, 

характеризующаяся доминантой профессиональной деятельности спортивной 

направленности в их жизни, обусловленной возрастными и квалификационными 

параметрами/званиями, наличием переходных типов габитусов, стабильным 

существованием во времени и социальном пространстве.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

• распределение респондентов по полу: 46% мужчин, 54% женщин;

• представители социально-профессиональной общности представлены спортсменами 

индивидуальных (71,5%) и командных видов спорта (28,5%), имеющих спортивную квалификацию 

кандидат в мастера спорта (57,4%), мастер спорта России (31,5%), заслуженный мастер спорта 

(3,3%), мастер спорта международного класса (7,8%);

• большинство спортсменов имеют высшее и поствысшее образование (60%) в значительной степени 

спортивной направленности (57,5%);

• 53,7% – завершили спортивную карьеру; 46,3% – продолжают спортивную деятельность.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образующие характеристики деятельности социально-профессиональной 
общности спортсменов

1. Осуществление профессиональной деятельности в спорте возможно при условии наличия 
спортивных квалификаций/званий без наличия профессионального образования, что 
является отличительной чертой реализации профессиональной деятельности в спорте.

2. Материальная обеспеченность спортсменов:

• Удовлетворенность спортсменов финансовым вознаграждением за свой труд в зависимости 
от достигнутого результата, в% (n=416 чел.)

Высшее спортивное достижение Уровень удовлетворенности вознаграждением за труд

да скорее да скорее нет нет затр. ответить

призер ФО 7,0 16,3 20,9 19,8 36,0

призер чемпионата РФ 12,0 16,8 19,0 33,2 19,0

призер чемпионата СССР 25,0 50,0 0,0 25,0 0,0

призер чемпионата Европы 17,4 26,1 26,1 21,7 8,7

призер чемпионата Мира 33,3 10,0 23,3 30,0 3,3

призер Олимпийских игр 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0

призер иных межд. сорев. 10,0 30,0 20,0 20,0 20,0

призер Универсиад 0,0 42,9 14,3 42,9 0,0
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Самый высокий уровень удовлетворенности финансовым вознаграждением отмечают самые 
титулованные спортсмены-олимпийцы. Спортсмены советской эпохи развития спорта 
преимущественно указывают на высокий уровень финансового вознаграждения в отличие от 
спортсменов постсоветской эпохи, что, по мнению чемпионов, свидетельствует о более высоком 
статусе спорта в то время, напрямую коррелирующего с финансовой благодарностью со стороны 
государства.

• Обеспеченность жильем. Призеры Олимпиад (75%) и иных мировых чемпионатов (призеры Европы 
– 30,4%; призеры чемпионата Мира – 30,0%) приобрели жилье на финансовые средства, полученные 
за свои победы. 100% советских спортсменов жилье предоставило государство на безвозмездной 
основе, что не характерно для спортсменов-призеров чемпионата РФ, среди которых только 9,8% 
чемпионов смогли его приобрести на вырученные от спортивной деятельности финансовые средства. 

• «На какой из девяти ступеней, где на нижней стоят нищие, а на высшей – богатые, 
находились/находитесь Вы на пике своей спортивной карьеры?»

Из 184 спортсменов, ответивших на данный вопрос, только 16,4% спортсменов идентифицировали 
себя с богатыми членами общества, преимущественно это олимпийские чемпионы (33,4%) и 
чемпионы Мира (23,1%). Подавляющее же большинство спортсменов (54,9%), независимо от 
достигнутого уровня спортивного результата, определи ли себя в качестве представителей среднего 
достатка, кроме победителей чемпионата СССР, значительная часть которых отождествляют себя с 
бедной стратой (66,6%). Такая низкая оценка своего материального положения в советском 
обществе, несмотря на порой достаточно высокое вознаграждение, скорее всего связана с 
уравнительной советской системой. 



503. Ресурсность спортсменов.

• 2/3 участников опроса убеждены, что спорт способствовал росту ресурсности личности.

Оценка иерархии приобретенных ресурсов благодаря занятости в сфере спорта демонстрирует 
преобладание трех наиболее важных ресурсов: квалификационный ресурс (квалификация 
спортсмена, его звание, стаж работы) – 65,0%; социальный ресурс (статус в обществе, в 
организации, в коллективе, приобретенные социальные связи) – 50,1%; образовательный 
ресурс – 49,8%. 

• Наиболее дефицитными ресурсами являются здоровье (61,3%), образование (44,5%) и 
экономический ресурс (35,3%). Поразительным фактом является наличие в перечне 
приобретенных и дефицитных ресурсов одного и того же ресурса – образовательного. Это, 
по нашему мнению, имеет отношение к студентам-спортсменам высоких достижений в 
связи с отсутствием возможности одновременно в одно и то же время осуществлять 
различные виды деятельности: образовательную и тренировочно-соревновательную, что 
порождает проблему фиктивности их образования. Значимость дефицита образовательного 
ресурса увеличивается пропорционально росту стажа пребывания в спортивной сфере 
деятельности. Сфера спорта, по мнению чемпионов, в меньшей степени позволяет 
приобрести такой важный ресурс как экономический (24,3%), на что обращают внимание в 
первую очередь спортсмены, не достигшие спортивных высот максимального уровня. 
Данное обстоятельство может быть причиной преждевременного прерывания 
профессиональной карьеры наряду с иными причинами (например, травматизация), что 
актуализирует проблему финансовой поддержки спортсменов, нацеленных на достижение 
побед; их реабилитации.



504. Рискогенность спортивной деятельности. 

75% спортсменов высокого класса акцентируют свое внимание на вышеупомянутом 
аспекте, выделяя потерю здоровья в результате травматизации в качестве главного 
риска профессиональной деятельности спортсмена (82,6%). По их мнению, 
инвалидизация спортсменов, полученная в тренировочно-соревновательном процессе, 
является реальностью, а не иллюзией.

5. Продуктивность спортивной деятельности зависит от:

• наличия доверительных отношений между наставником и спортсменом (57,3%);

• наличия необходимой спортивной инфраструктуры в различных регионах страны 

(48,2%);

• компетентности наставников (45,7%);

• наличия доверия в спортивных коллективах – между членами команды (42,7%);

• государственной поддержки спортсменов (35%).

Высокий уровень наставничества является доминирующим аспектом 

результативности спортивной деятельности, что практически не характерно для иных 

видов труда. 
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6. Отличительные особенности спортивной деятельности:

• темпоральность труда, выражающаяся в кратковременном профессиональном стаже 
спортивной деятельности (42,6%), а также ранним входом в профессию (47,6%);

• возможность посмотреть весь мир (29%);

• повышенный уровень рисков (21%);

• возможность быстро построить карьеру (20,6%);

• шанс стать состоятельным человеком (20,1%);

• наличие собственной корпоративной культуры (14%);

• шанс стать известным человеком (12,3);

• возможность в постспортивный период занять престижное место в обществе (12,3%);

• обособленность их труда от иных сфер жизнедеятельности (10,3%).



507. Планирование спортивного продвижения:

• 54,3% спортсменов планировали спортивную курьеру в большей степени те, кто

добился высоких спортивных результатов в советскую эпоху;

• Планирование карьерного продвижения в спорте приобретает характер преимущественно 

долгосрочных перспектив (73,1%), на который указали в первую очередь призеры 

Олимпийских игр и иных международных соревнований. Следовательно, наличие 

долгосрочного планирования достижения высоких спортивных результатов является 

необходимым инструментом продвижения по карьерной лестнице в поле спорта. 

8. Востребованность профессии «спортсмен» в российском обществе. 48% спортсменов 

считают спортивную деятельность менее популярной и в меньшей степени востребованной в 

обществе по сравнению с иным трудом, что объясняется такими ее характерными 

особенностями, как кратковременность, ранняя интеграция в сферу спорта, трудоустройство 

после завершения спортивной карьеры преимущественно в сферу ФКС, рискогенность данной 

сферы деятельности. 

9. Кризис завершения спортивной карьеры. На данный аспект указало 36% спортсменов, 

покинувших поле спорта в основном по причине травматизации и резкого ухудшения 

состояния здоровья.
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Факторы, вызывающие дискомфорт у спортсменов на этапе ухода из 
спорта:

• прекращение тренировочно-соревновательного процесса (55,1%);

• непонимание смысла жизни вне спорта (37,1%);

• нивелирование статуса спортсмена высших достижений (30,5%);

• чувство исчерпанности сил (30,5%).

Женщины-спортсмены в большей степени на данном этапе демонстрируют 
сложности в эмоциональном контроле по сравнению с мужчинами-
спортсменами, что выражается в более сильных переживаниях, касающихся 
прекращения опеки со стороны тренера/клуба (15,5% против 6,6%), кризиса 
смысла жизни вне спорта (45,1% против 27,6%), в результате чего они в 
большей степени подвержены чувству истощения сил (37% против 23,7%). 
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10. Повторная интеграция в рынок труда в молодом возрасте в связи с 
кратковременностью спортивной карьеры. 

Факторы, обусловливающие трудоустройство спортсменов в 
постспортивный период:

• наличие реального, а не фиктивного высшего образования, 
преимущественно относящегося к сфере ФКС (54,5%) либо иной сфере 
трудовой деятельности (25,8%);

• высокий квалификационно-спортивный уровень (46,8%): чем выше он, тем 
востребованней будет специалист в сфере занятости населения;

• наличие социальных связей, способствующих трудоустройству акторов 
(30%) ;

• оптимальный уровень физического (32,5%) и психического здоровья (30%) 
человека.


