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Любой вид деятельности человека связан с опре-

деленной степенью риска вредного воздействия, 

незапланированного или непредвиденного послед-

ствия, результатом которых может быть дестабили-

зация социальной системы. Риск представляет со-

бой не только деятельность, но и характеристику 

состояния социального субъекта. Применение но-

вых технологий, возникновение новых видов дея-

тельности обусловливают не только дополнитель-

ную пользу и качественное развитие общества, но 

и определенную вероятность появления негатив-

ных процессов или явлений, затрудняющих функ-

ционирование социальной системы. 

Очевидно, что возникновение рискованных си-

туаций во многом связано с деятельностью и ак-

тивностью социальных субъектов. Сложившееся 

на современном этапе многообразие участников 

общественной жизни, форм, видов, направленно-

сти деятельности значительно затрудняет анализ 

рисков и их последствий и объективно предпола-

гает определение структуры рискованного поведе-

ния, субъектов и объектов риска, критериев отне-

сения той или иной формы поведения к рискован-

ной деятельности.

Как отмечают многие исследователи, неопреде-

ленность результата деятельности социальных 

субъектов является характерной чертой современ-

ного мира. В частности, У. Бек говорит о том, что 

современность вносит неопределенность во все 

уголки бытия [2]. Это означает, что риск, сопрово-

ждающий социальное действие, всегда является 
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событием, явлением или процессом с неопределен-

ными (непредвиденными) последствиями. В силу 

этого предвидение наступления рискового события 

и соответствующих ему последствий не всегда ви-

дится возможным. Тем не менее, исследования 

социального риска, особенностей его проявления 

и влияния на социальных субъектов имеют нео-

споримое эвристическое значение.

Исходя из того, что риски детерминируются 

активностью человека, а результаты рискованной 

деятельности с некоторой степенью вероятности 

могут распространяться и на других, существует 

необходимость выделения социальных рисков как 

отдельного класса неопределенных ситуаций. На-

помним, что риск трактуется как возможность 

возникновения неблагоприятного или незаплани-

рованного процесса или события. Соответственно, 

под социальным риском следует понимать воз-

можность наступления неблагоприятного и не-

контролируемого события или процесса, возни-

кающего в результате деятельности социальных 

субъектов, распространяющегося в социальном 

пространстве и влияющего как на них самих, так 

и на другие социальные объекты, затрудняя тем 

самым их функционирование и дальнейшее раз-

витие [7, с. 36].

Одной из тех социальных сфер, которые непо-

средственно сопряжены с риском и, собственно, 

могут считаться своего рода «зоной» риска, явля-

ется спорт. Кажущаяся простота этого явления 

и очевидность ожидаемых неблагоприятных по-
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следствий в нем выводят на первый план только те 

риски, которые непосредственно связаны с про-

фессиональной деятельностью спортсменов (пре-

имущественно с получением различного рода 

травм). Использование такого подхода имеет нео-

споримое прикладное значение, важное в первую 

очередь для самих спортсменов-профессионалов, 

тренеров, медицинских работников и т. д. Тем не 

менее, анализируя социальные риски в спорте, 

нужно абстрагироваться от традиционного под-

хода, предполагающего выделение только види-

мой, очевидной стороны рискового простран-

ства — возможного травмирования спортсменов. 

Переосмысление логики спортивной практики, 

в которой тело служит одновременно и основой, 

и инструментом, и целью, через рассмотрение ее 

особенностей [3], учет многогранного и многослой-

ного характера спорта, влияния на спортивную 

деятельность внешних факторов и условий приво-

дят к пониманию спорта как особого рискового 

пространства, «попадание» в которое может ока-

зывать существенные и значимые с точки зрения 

как действующего субъекта, так и всей социальной 

системы последствия, а самих рисков такого рода — 

как социальных. 

Являясь специализированной областью деятель-

ности, связанной с выявлением и демонстрацией 

физических возможностей людей, спорт представ-

ляет собой понятие, охватить которое как катего-

риально, так и типологически достаточно трудно. 

В этой связи вполне можно согласиться с утверж-

дением Р. Н. Абрамова и Я. И. Воронова о том, что 

наиболее важными качественными характеристи-

ками современного спорта являются такие его 

аспекты, как массовость, формальная организа-

ция, способ формирования субкультуры, социаль-

ная мобильность, предмет потребления и т. д. [1]. 

Остановимся на наиболее важных с точки зрения 

анализа социальных рисков свойствах современ-

ного спорта.

Во-первых, понятие спорта включает в себя 

и занятия физкультурой (массовый спорт), и про-

фессиональную деятельность спортсменов (спорт 

высших достижений), и саму индустрию. Во-

вторых, в настоящее время количество и характе-

ристики субъектов, непосредственно вовлеченных 

в спортивную деятельность, являются значитель-

ными и разнообразными (в современный спорт, 

кроме самих спортсменов, вовлечены тренеры, 

спортивные руководители, судьи, врачи, научные 

и медицинские работники и т. д.). В-третьих, раз-

витие мирового спорта объективно приводит его 

ко все большей профессионализации и коммер-

циализации в силу внутренних причин и реально 

создающихся социальных условий, что, собствен-

но, выводит на второй план соревновательную сущ-

ность спортивных мероприятий. Другими словами, 

современный спорт является единой многокомпо-

нентной структурой и представляет собой социаль-

но дифференцированную систему, характеризую-

щуюся многообразными формами спортивной 

деятельности и ее организации, а также неодина-

ковым стимулирующим характером для различных 

социальных групп [6]. 

Отличительной особенностью спорта как осо-

бой профессиональной сферы является то, что 

каждый атлет, желая добиться успеха в избранном 

виде спорта, вынужден постоянно преодолевать 

свои физические возможности. Стремясь соответ-

ствовать предъявляемым ожиданиям, спортсмен 

вынужден увеличивать тренировочные нагрузки, 

применять препараты, улучшающие его физиче-

ские возможности, отдавать себя полностью из-

бранной деятельности. Фактически речь идет 

о том, что тело спортсмена становится орудием 

производства, а демонстрируемый результат в том 

или ином виде спорта — средством достижения 

успеха, признания и получения соответствующего 

вознаграждения. Так, например, современный 

футбол становится все более скоростным, силовым 

и контактным, что, в свою очередь, на порядок 

повысило требования к игрокам. При этом уровень 

требований, предъявляемых к профессиональным 

спортсменам, сегодня постоянно возрастает, по-

скольку улучшение существующего рекорда (по-

казателя) способствует развитию имеющихся до-

стижений. Средством же стимулирования новых 

спортивных результатов являются гарантирован-

ные материальные блага, которые спортсмен по-

лучает в случае их достижения. 

Очевидно, что возможности человеческого 

организма не являются постоянной величиной 

и с возрастом снижаются, что является опреде-

ляющим фактором профессиональной карьеры 

атлета (в данной связи следует помнить, что в за-

висимости от вида спорта она может быть более 

или менее продолжительной). За время своей про-

фессиональной деятельности спортсмен должен 

добиться максимального успеха, поскольку физи-

ческие затраты, которые он несет для достижения 

конкретного результата, в последующем могут 

конвертироваться в экономический и социальный 

капитал. В условиях же постоянного преодоления 

своих физических возможностей существует ве-

роятность того, что величина нагрузок (в том чис-

ле и психологических) окажется несоизмеримой 

с реальными физическими возможностями спор-

тсмена. Вполне закономерно, что вследствие это-

го возможность получения различного рода травм 

увеличивается.
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Однако травмы — не единственная опасность, 

с которой сталкивается спортсмен в ходе своей 

профессиональной деятельности. Повышение ста-

туса соревнований, участие в которых принимает 

атлет, закономерное возрастание физических на-

грузок и т. п. ставят перед ним ряд проблем, к чис-

лу которых можно отнести возрастание конкурен-

ции и постоянный рост требований к демонстри-

руемым результатам, необходимость сочетания 

профессиональной (спортивной) деятельности 

с другими ее видами (учеба, семья и т. п.) и многое 

другое. 

Особая проблема и, соответственно, особая фор-

ма риска для профессионального спортсмена — это 

завершение карьеры и поиск новой социальной 

роли вне спорта. Сложность заключается в том, что 

в большинстве видов спорта карьера, как правило, 

не является продолжительной, а ее пик приходится 

на тот возрастной период, в котором представите-

ли других специальностей выходят на этап соци-

ального старта. Другими словами, в то время, ког-

да карьерный рост в других профессиональных 

сферах только начинается, в спорте он уже завер-

шается. Так, например, в таком виде спорта, как 

плавание, этап завершения карьеры, как правило, 

приходится на возраст 20–23 года. Во многом это 

обусловлено тем, что расцвет физических качеств 

приходится именно на ранние периоды жизни, 

следствием чего является возникновение неопреде-

ленности, которая связана с неподготовленностью 

спортсмена к новым социальным условиям, отсут-

ствием социальных связей вне спорта, соответ-

ствующих навыков и знаний. В конечном итоге 

атлет сталкивается с неравными возможностями по 

достижению высокого социального статуса в новых 

условиях.

Как уже отмечалось ранее, сущностной характе-

ристикой социальных рисков являются неблаго-

приятные и непредвиденные ситуации, возникаю-

щие в результате рискованной деятельности раз-

личных участников социальной жизни. Сама же 

рискованная деятельность понимается как процесс 

активного взаимодействия социальных субъектов 

с окружающим миром, возможным следствием ко-

торого является наступление незапланированного 

события или ущерба. Применительно к спорту это 

означает, что интенсивность риска и величина ри-

сковых последствий будут выше в том случае, ког-

да спорт воспринимается спортсменом как про-

фессия или становится ею. Это положение во 

многом обосновывается высокой мотивацией ат-

летов, направленной на подготовку и участие в со-

ревнованиях, ориентацией на достижение соответ-

ствующего результата. При этом риск и, собствен-

но, рискованные действия спортсмены и их 

окружение (тренер, семья, друзья) в большинстве 

случаев оправдывают теми социальными благами, 

которые можно получить в случае выигрыша при-

зового места. 

Свойством социальных рисков является вероят-

ностный характер их возникновения. Это означает, 

что появление ситуаций риска, с одной стороны, 

может определяться особенностями деятельности 

субъекта, а с другой — не зависеть от него. Данное 

положение применимо к спорту в том смысле, что 

вероятность риска в нем во многом определяется 

видом практикуемого спорта, уровнем профессио-

нализма и физической формы, используемыми так-

тиками и стратегиями, уровнем конкуренции и тре-

бований, предъявляемых в данном виде спорта, 

сложностью подготовки спортсмена, используемы-

ми методами тренировок и т. д. Очевидно, что ха-

рактер риска и возможность наступления рисково-

го события в некоторых аспектах будут различны 

для профессиональных шахматистов и боксеров. 

Переходя к изучению структуры и особенностей 

рискового пространства, следует обратить внимание 

на то, что положение социальных субъектов в нем 

не является однозначным. Вступая в социальные 

отношения, действующие субъекты либо произво-

дят неблагоприятные последствия (становятся субъ-

ектом риска), либо их потребляют (приобретают 

статус объекта риска), что позволяет говорить о раз-

ной включенности участников социальной дей-

ствительности в рисковое пространство. Само же 

рисковое пространство можно определить как поле 

социальной деятельности, включающее в себя про-

цессы производства рисковых последствий, их рас-

пространение и последующее потребление соци-

альными субъектами, а также факторы, детерми-

нирующие эти процессы [7, с. 41].

Рассматривая рисковое пространство в спорте 

(спорт в данном контексте понимается как соци-

альная система), следует указать на то, что оно 

представляет собой сферу социальной действитель-

ности, ограниченную специфичными для нее осо-

бенностями, характером деятельности социальных 

субъектов, и включает в себя процессы производ-

ства неблагоприятных последствий, их распростра-

нения и последующего потребления другими со-

циальными субъектами. Для конкретизации дан-

ного положения можно привести достаточно 

типичную для профессионального спорта ситуацию 

подготовки спортсменов. Ожидания и требования, 

предъявляемые к спортсмену в ходе отбора и, соб-

ственно, профессиональной подготовки, как уже 

отмечалось ранее, являются достаточно высокими. 

Риск, с которым в данном случае сталкиваются 

спортсмены, ожидаем и очевиден — при отсутствии 

соответствующего результата достижение высоко-
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го профессионального статуса в данной сфере яв-

ляется затруднительным. Учитывая тот факт, что 

подготовка спортсменов, как правило, является 

узкопрофильной, в случае неуспеха в своей деятель-

ности (отсутствия результата, получения серьезных 

травм и т. п.) они могут исключаться из данной сфе-

ры, «принудительно» завершая свою спортивную 

карьеру. В конечном итоге по причине отсутствия 

«универсальных» знаний спортсмены сталкивают-

ся с трудностями в адаптации к новым для них со-

циальным условиям, не связанным с их предыду-

щей деятельностью. Другими словами, начало 

спортивной карьеры и, собственно, сама профес-

сиональная деятельность могут рассматриваться 

как процесс производства риска. В свою очередь, 

отсутствие ожидаемого результата, получение про-

фессиональных травм и т. п. — как потребляемые 

спортсменом рисковые последствия.

Изучение социальных рисков в спорте объектив-

но предполагает анализ факторов, их детермини-

рующих. Было бы не вполне корректным в качестве 

источника риска в спорте рассматривать только 

самих спортсменов. Причиной возможных небла-

гоприятных ситуаций может являться и их внешнее 

окружение (например, завышенные требования 

болельщиков, отсутствие материальной базы для 

обеспечения тренировочного процесса и т. п.). Учи-

тывая влияние социальной среды, а также самого 

субъекта деятельности на процесс возникновения 

незапланированных событий, можно выделить две 

группы факторов риска: объективные (внешние) 

и субъективные (внутренние). Группа объективных 

факторов характеризуется степенью влияния внеш-

ней среды на действующего субъекта. Эти факторы 

рискованной деятельности выражаются в суще-

ствовании неопределенности и непрогнозируемо-

сти влияния социальной среды и других параметров 

(экономических, культурных и иных условий), ко-

торые воздействуют как на самого субъекта, так 

и на его действия. Так, например, такой внешний 

рискогенный фактор, как повышение требований, 

предъявляемых тренером к спортсмену без учета 

его реальных возможностей, объективно может 

привести к травмированию.

В свою очередь, субъективные факторы детер-

минируются социальными, психологическими, 

физическими и другими особенностями, характер-

ными для социального субъекта. На основе этих 

особенностей субъект дает качественную и коли-

чественную оценку риску в конкретной ситуации 

и начинает свою деятельность в оцененных усло-

виях. Различные оценки приводят к тому, что для 

одного субъекта выполняемый вид деятельности 

и соответствующие условия могут оцениваться как 

рискованные, для другого же будут совершенно 

«безопасными» или неактуальными. К группе 

субъективных факторов можно отнести стрессоу-

стойчивость спортсмена, его опыт, физические 

способности и т. п. Все они непосредственно вли-

яют на используемые поведенческие стратегии 

и могут усугубить возникшие неблагоприятные 

ситуации. 

Анализ спорта как особого вида профессиональ-

ной деятельности, в которой физическая форма 

(а по сути, само «физическое тело») спортсмена 

является орудием производства (достижения вы-

сокого результата), приводит к пониманию того, 

что спорт является институциональной средой ри-

ска. Попадая в нее и осуществляя свою деятель-

ность в ней, спортсмен с определенной степенью 

вероятности становится активным субъектом ри-

скового пространства. Количество рисков и вели-

чина возможных неблагоприятных последствий 

определяются теми поведенческими моделями 

и стратегиями, которые реализуются спортсменом 

в ходе его профессиональной карьеры. 

Рассматривая место социальных субъектов в ри-

сковом пространстве, следует помнить, что риск 

представляет собой ситуативную, вероятностную 

характеристику деятельности. Это означает, что 

возникновение ситуаций, следствием которых яв-

ляются неблагоприятные события, определяется 

особенностями и направлением деятельности со-

циального субъекта и может не зависеть от него 

самого. Исходя из этого, под субъектом риска 

в спорте следует понимать таких участников рис-

кового пространства, результатом деятельности 

которых является наступление неблагоприятных 

событий или процессов, а также возможность их 

возникновения. Следует помнить, что такими субъ-

ектами могут быть не только сами спортсмены, но 

и их окружение (тренеры, команда и т. д.). В свою 

очередь, объектом риска будут являться те индиви-

ды и социальные группы, которые испытывают на 

себе или могут испытывать последствия возникших 

неблагоприятных событий, появляющихся вслед-

ствие деятельности субъектов риска.

Изучая таких участников рискового простран-

ства, как субъект и объект риска, следует учитывать 

то, что по своему содержанию объемы этих понятий 

в некоторых случаях совпадают. Дело в том, что 

результаты деятельности субъекта, квалифицируе-

мые как рискованные и потенциально несущие 

определенный ущерб, могут распространяться и на 

него самого. В таких случаях субъект риска одно-

временно будет являться и его объектом. Так, на-

пример, использование допинговых препаратов 

спортсменом (в данном случае атлет рассматрива-

ется как субъект риска) может привести не только 

к его дисквалификации, но и к различного рода 
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заболеваниям (спортсмен в такой ситуации высту-

пает как объект риска).

Учитывая тот факт, что каждый спортсмен имеет 

потенциальную возможность стать реальным «по-

требителем» неконтролируемых и непрогнозируе-

мых последствий, особую значимость при изучении 

рискового пространства приобретает определение 

групп риска и их характеристик. Группу риска 

в данном контексте можно определить как соци-

альную общность, которая в ходе своей деятель-

ности в большей степени, нежели другие, предрас-

положена к воздействию конкретных незап-

ланированных или неблагоприятных явлений 

и процессов. Разнообразие существующих видов 

спорта и соответствующих практик является при-

чиной увеличения числа рисков и, соответственно, 

количества групп риска. Поскольку социальный 

риск реализуется в различных формах и зависит от 

конкретных видов человеческой деятельности, то, 

следовательно, группы риска в профессиональном 

спорте также следует рассматривать относительно 

определенного вида спорта. Так, например, в груп-

пу риска травмирования коленных суставов будут 

входить спортсмены игровых видов спорта (футбо-

листы, баскетболисты и т. д.).

Как отмечает Э. Гидденс, влиянию институцио-

нализированных систем риска подвержен практи-

чески каждый, независимо от того, является ли он 

ее представителем, действует ли он в ней постоян-

но или периодически [4]. Применительно к спорту 

это положение означает, что некоторые виды риска 

будут актуализироваться даже на непрофессиональ-

ном уровне, поскольку спорт как социальная си-

стема определяет «набор» тех неблагоприятных 

ситуаций, с которыми при определенных условиях 

вынужден будет столкнуться спортсмен.

В заключение следует отметить, что адекватное 

понимание и интерпретация тех процессов, которые 

характерны для спорта как социальной деятельно-

сти, вне рискологического контекста не представ-

ляются возможными. Риск является важнейшей 

характеристикой образа жизни профессиональных 

спортсменов, определяет особенности их поведе-

ния, взаимодействия с социальным окружением и 

т. д. При этом динамика социальных процессов и 

отношений в системе спорта объективно приводит к 

расширению рискового пространства, что влечет за 

собой увеличение тех последствий, которые будут 

значимыми как для самого спортсмена, так и для 

всей социальной системы. В этой связи исследова-

ния социального риска как феномена, являющего-ся 

атрибутом спортивной деятельности, имеют не-

оспоримое теоретическое и прикладное значение.

 Список цитированных источников
1. Абрамов, Р. Н. Профессиональный теннис: субкуль-

тура, биография, спортивная индустрия / Р. Н. Абрамов, 
Я. И. Воронова // Журн. социологии и соц. антрополо-
гии. — 2008. — Т. 11. — № 2. — С. 53–66.

2. Бек, У. От индустриального общества к обществу ри-
ска / У. Бек // THESIS. — 1994. — № 5. — С. 161–168.

3. Бурдье, П. Практический смысл / П. Бурдье. — СПб., 
2001.

4. Гидденс, Э. Судьба, риск и безопасность / Э. Гид-
денс // THESIS. — 1994. — № 5. — С. 107–134.

5. Захаров, М. А. Социология спорта: учеб.-метод. по-
собие / М. А. Захаров. — Смоленск, 2008.

6. Хейнеманн, К. Модели спорта / К. Хейнеманн // 
Хрестоматия социологии физической культуры и спор-
та / сост.: В. И. Столяров [и др.]. — М., 2005. — Ч. 1. — С. 
277–279. 

7. Черняк, Ю. Г. Социальные риски молодежи / Ю. Г. Чер-

няк. — Минск, 2009.

Дата поступления в редакцию: 27.03.2011 г.


