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Аннотация: Олимпийские волонтерские программы представляют собой разновидности событийного во-
лонтерства, предполагающие работу добровольцев на таких крупных спортивных мероприятиях как Олимпийские 
и/или Паралимпийские игры. Программы по работе с волонтерами реализуются в международной практике при-
менительно к каждым современным Олимпийским и Паралимпийским играм. В России практики олимпийского 
волонтерства осуществлялись на базе комплексной программы, на основе межсекторного взаимодействия на 
протяжении не только подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, но и после их окончания. 
Участие в программе приняли более 25 000 волонтеров. На основе теорий социального, человеческого и полити-
ческого капитала Пьера Бурдье, Джеймса Коулмана и Роберта Патнэма и интервью с волонтерами, принимав-
шими участие в олимпийской программе «Сочи-2014», в данной статье предпринимается попытка проанализиро-
вать – как участие в практиках олимпийского волонтерства может способствовать развитию социального, чело-
веческого и политического капитала добровольцев. В ходе анализа полученных результатов исследования было 
определено, что олимпийское волонтерство может способствовать развитию социального, человеческого и поли-
тического капитала. Результаты вносят свой вклад в совокупность знаний в области изучения социального, чело-
веческого и политического капиталов, а также дают возможность получения дополнительной информации о по-
следствиях волонтерской деятельности для экспертов и организаторов волонтерских программ и могут исполь-
зоваться для повышения качества работы с добровольцами и эффективности волонтерских программ.  
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Abstract: Olympic volunteer programs are types of event-driven volunteering. These programs involve volunteering 
at major sporting events such as the Olympic and / or Paralympic Games. Volunteer programs are implemented interna-
tionally for every modern Olympic and Paralympic Games. In Russia, the Olympic volunteer program is a comprehensive 
program that is implemented on the basis of intersectoral interaction during not only the preparation and holding of the 
Olympic and Paralympic Games, but also after their end. About 25,000 volunteers took part in the program. Based on the 
theories of social, human and political capital by Pierre Bourdieu, James Coleman and Robert Putnam and interviews 
with volunteers participating in the Sochi 2014 Olympic program, this article attempts to analyze how participation in the 
practices of Olympic volunteering can contribute to the development of social, human and political capital of volunteers. 
The analysis of the results of research, we determined that the Olympic volunteering can contribute to the social, human 
and political capital of volunteers. This study contributes to the study of social, human and political capital, as well as 
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provides an opportunity to obtain additional information about the consequences of volunteering for experts and organiz-
ers of volunteer programs and can be used to improve the quality of work with volunteers and the effectiveness of volun-
teer programs. 
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Введение 

В настоящее время в России происходит 
развитие движения волонтерства. При этом 
можно отметить как количественный рост 
числа волонтеров, так и увеличение направ-
лений волонтерской работы, повышение ка-
чества волонтерских программ. Эксперты го-
ворят о том, что рост числа волонтеров в 
нашей стране произошел во многом благо-
даря популяризации спортивного волонтер-
ства, которое связано с крупными мероприя-
тиями (Телепаева, Певная, Кузьминчук, 2018. 
C. 111). Кроме этого, волонтерские проекты 
поддерживаются на государственном уровне, 
эта тема часто используется в общественном 
дискурсе. 

Волонтерство – это деятельность во бла-
го других людей, предполагающая добро-
вольность и отсутствие прямого материаль-
ного вознаграждения за результаты труда 
(Певная, 2013. С. 114). Волонтерство может 
реализовываться во многих направлениях, 
например, экологическом или социальном, 
событийном или спортивном. К одному из них 
относится событийное волонтерство на спор-
тивных мега-событиях, таких как Олимпий-
ские и Паралимпийские игры. 

В 2014 году стартовала первая комплекс-
ная программа по работе с олимпийскими 
волонтерами (волонтерами, принимавщими 
участие в организации и/или проведении 
Олимпийских и/или Паралимпийских игр), 
включающая обучение, подготовку, сопро-
вождение работы и последующую перепро-
филизацию. Данный проект представляет 
собой инновационную для нашей страны ор-
ганизованную инфраструктуру, базирующую-
ся на межсекторном взаимодействии госу-
дарственных, образовательных, некоммер-
ческих и коммерческих организаций. 

В этой статье мы присоединяемся к дис-
куссии о социальных результатах волонтер-
ства, рассматривая степень, в которой уча-
стие в олимпийских волонтерских програм-
мах может способствовать развитию соци-

ального, гуманитарного и политического ка-
питала. Другие его формы (экономический, 
культурный, физический, административный 
и символический) не являются объектами 
нашего исследования. 

Вначале определим, что мы понимаем 
под понятием «капитал». Данный концепт 
активно изучен в экономике и экономической 
социологии. В. Радаев (Радаев, 2003. С. 21) 
пишет о том, что помимо целей и мотивов, 
которые побуждают людей вступать в любые 
социальные взаимодействия, каждый чело-
век имеет совокупность ресурсов, использу-
емых в этих взаимодействиях, именно они 
называют капиталом. 

Наиболее часто изучаемым среди форм 
капиталов в социологии является социаль-
ный капитал (Bourdieu, 1984; Bourdieu, 1991; 
Coleman, 1994; Giannini, 2000; Putnam, 1993; 
Schultz, 1961), также были проведены иссле-
дования, связанные с развитием социального 
капитала в сфере спорта и досуга (Barton, 
2001; Bourdieu,1991). 

Российский исследователь И.Ю. Киселев 
(Киселев, 2013. С. 54) считает, что сопостав-
ление двух понятий позволяет выделить три 
основные сферы выработки социального ка-
питала посредством добровольческой (во-
лонтерской) деятельности: социальный капи-
тал на макроуровне (на уровне общества в 
целом), так как просоциальная активность 
волонтеров способствует накоплению соци-
ального капитала обществом в целом, уси-
лению солидарности, доверия, идентичности; 
групповой социальный капитал (на уровне 
групп, организаций) и индивидуальный соци-
альный капитал. Волонтерская деятельность 
способствует накоплению социального капи-
тала на индивидуальном уровне. 

Мы будем придерживаться трактовки со-
циального капитала как совокупности ресур-
сов, которые формируются в общественных 
отношениях, способствуют развитию индиви-
да и используются им для достижения каких-
либо целей (Coleman, 1994. С. 37). Следова-
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тельно, применительно к олимпийским во-
лонтерам, социальный капитал, с одной сто-
роны, может выступать как ресурс волонтер-
ства, с другой, как эффект участия в волон-
терстве. 

Говоря о социальном капитале, который 
приобретают и расширяют люди, принимаю-
щие участие в олимпийском волонтерстве, 
необходимо уделить внимание мотивации, 
так как она влияет на то, какой эффект полу-
чат волонтеры от своей работы. Люди руко-
водствуются разными мотивами выбирая ра-
боту в качестве волонтеров. Волонтеры ме-
гасобытий могут быть мотивированы как 
внутренними, так и внешними причинами 
(Lee, 2014. С. 40). Среди внутренних, напри-
мер, можно назвать альтруизм или патрио-
тизм. Исследования показывают, что для со-
бытийных волонтеров более актуальны внут-
ренние мотивы (Lee, 2014. С. 40). Что касает-
ся волонтеров спортивных мероприятий, то 
они через волонтерство выражают свои при-
верженность спорту и здоровому образу жиз-
ни (Doherty, 2009. С. 2001). Однако значимы-
ми являются не только внутренние мотивы. 
Для некоторых особой ценностью являются 
внешние мотивы, такие как билеты на меро-
приятия, возможность туризма или фирмен-
ная форма для волонтеров (Kim, 2018. С. 
382). Индивидуальная мотивация также раз-
личается в зависимости от демографических 
характеристик волонтеров. Например, люди 
старше 65 лет руководствуются альтруисти-
ческим настроем в служении обществу при 
волонтерской работе, хотя в других возраст-
ных группах преобладают другие мотивы 
(Kim, 2018. С. 384). Различия в мотивации 
выявлены в зависимости от уровня образо-
вания (Wicker, 2017. С. 332). Таким образом, 
желания принимать участие в практиках во-
лонтерства варьируются в зависимости от 
социально-демографических показателей 
волонтеров. Так можно говорить о том, что 
человек вступает в практики волонтерства 
для реализации своих индивидуальных мо-
тивов. 

Так как любой капитал представляет со-
бой совокупность ресурсов, то социальные 
капитал волонтеров может складываться из 
тех, доступ к которым получают волонтеры 
из своей деятельности. Например, к таким 

ресурсам можно отнести: опыт профессио-
нальной деятельности в определенной сфе-
ре, обучение новым навыкам, переживание 
определенных эмоций, повышение обще-
ственного одобрения своей деятельности, 
возможность развить эмпатию, доброжела-
тельность, самоотверженность, возможность 
участия в различных мероприятиях. Фактиче-
ски волонтерство представляет собой вид 
деятельности, который может способство-
вать накоплению социального капитала и на 
индивидуальном и на социетальном уровнях 
(Киселев, 2013. С. 60). 

Рассмотрим человеческий капитал, кото-
рый приобретают олимпийские волонтеры. В 
большинстве исследований он трактуется как 
образовательные возможности и ресурсы, 
связанные с обучением (Bart, 2001; Barton, 
2001; Dickens, 2001; Hunter, 2000). Под чело-
веческим капиталом в этом определении по-
нимаются те знания и навыки, которые при-
обретаются и затем целенаправленно при-
меняются. Кроме того, Т. Шульц (Schultz, 
1961. P. 10-12) приводит такие примеры че-
ловеческого капитала как образование, здра-
воохранение, внутренняя миграция и опре-
деляет, что человеческий капитал – ресурс 
повышения производительности труда чело-
века и повышения конкурентных преиму-
ществ для возможностей дальнейшего тру-
доустройства, то есть может способствовать 
более успешной конвертации своих знаний и 
навыков в экономические блага. 

Классики изучения социального капитала, 
такие как Р. Патнэм (Putnam, 2000) и Дж. Ко-
улман (Coleman, 2000) также имеют свои 
взгляды на человеческий капитал. Р. Патнэм 
(Putnam, 2000) рассматривает его как обуче-
ние, которое повышает индивидуальную 
продуктивность человека, что относится к 
социальным характеристикам людей, напри-
мер, таким как высшее образование. Точно 
также Дж. Коулман (Coleman, 1994. P. 16) 
утверждает, что «человеческий капитал со-
здается в результате изменений в людях, ко-
торые вызывают навыки и способности, ко-
торые позволяют им действовать по-
новому». Помимо образования и навыков, 
Дж. Коулман (Coleman, 1994. P. 18) предла-
гает добавить личный опыт к основным эле-
ментам человеческого капитала. Вкратце, 
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человеческий капитал можно понимать как 
набор элементов, включая образование, 
навыки, знания и личный опыт, которые 
намеренно инвестируются для повышения 
производительности и конкурентных пре-
имуществ его обладателей. На индивидуаль-
ном уровне образование признается наибо-
лее важным элементом для создания чело-
веческого капитала (Barton, 2001; Doherty, 
2009; Giannini, 2000; Laing, 1999; Lepak, 2002; 
Nerdrum, 2001). Соответственно, его созда-
ние в меньшей степени зависит от социаль-
ных сетей или контактов с другими людьми, 
чем социальный капитал. 

Общепризнано, что человеческий капитал 
увеличивает индивидуальную производи-
тельность человека. Р. Нуреев (Nureev, 2010) 
отмечает важность этого для предоставле-
ния людям возможностей в достижении бо-
лее высоких экономических выгод на протя-
жении всей жизни. Однако функция челове-
ческого капитала не ограничивается эконо-
мической выгодой. Наиболее важно то, что в 
литературе (Ivanović, Galičić, Krstevska, 2010; 
Ng, Feldman, 2010; Soboleva, 2010; Weisberg, 
1996) консенсус заключается в том, что че-
ловеческий капитал является основой для 
получения конкурентных преимуществ с це-
лью повышения возможностей трудоустрой-
ства и развития карьеры. 

Политический капитал, как и социальный, 
и волонтерство, остается концептом, который 
широко обсуждается исследователями 
(Bourdieu, 1991). Работа П. Бурдье «Полити-
ческое представление» (Bourdieu, 1984) была 
одной из первых академических работ на эту 
тему, где было определено понятие «полити-
ческий капитал». 

П. Бурдье понимает политический капи-
тал как форму символического капитала, ос-
нованного на доверии или вере и признании. 
Политический капитал – это «те самые си-
лы», которыми обладает человек или объект, 
посредством которых агенты передают чело-
веку (или объекту) те самые полномочия, ко-
торые они узнали в нем. Агенты, упомянутые 
в этом определении, как расшифровывает П. 
Бурдье (Bourdieu, 1984. С. 171), являются 
политическими агентами, которые являются 
гражданами, разделенными на две группы: 
«политически активные агенты и политически 

пассивные агенты». Так, согласно логике П. 
Бурдье, лицо, обладающее политическим 
капиталом, называется политиком, а объек-
тами может быть «все, что составляет сим-
волическую природу власти» (Bourdieu, 1984. 
P. 192). В этом определении также говорится, 
что политический капитал – это кредит, осно-
ванный на вере и признании. Более того, П. 
Бурдье (Bourdieu, 1984. P. 192) расширяет 
основу политического капитала как «доверие, 
вера и послушание». 

Подводя итог уточним, что политический 
капитал – это сила, которая основана на до-
верии, вере и послушании в рамках и по-
средством политических процессов, которые 
приводят к политическому результату, име-
ющему положительный и / или отрицатель-
ный характер. 
 
Методы 

Исследование социального, человеческо-
го и политического капиталов, которые могут 
развивать олимпийские волонтеры, мы бу-
дем оценивать по следующим показателям: 
социальный капитал – совокупность ресур-
сов, доступ к которым получили волонтеры 
во время участия в олимпийской программе 
(как участие в олимпийской программе ска-
зывается на социальных контактах волонте-
ра; можно ли рассматривать олимпийскую 
волонтерскую программу как базу для полу-
чения некого уникального опыта работы или 
временной занятости; является ли олимпий-
ское волонтерство социально одобряемым 
видом общественной деятельности); челове-
ческий капитал представляется, в первую 
очередь, теми возможностями получения но-
вых знаний и навыков, которые могут оказать 
влияние на продуктивность человека и его 
перспективы в профессиональной деятель-
ности (какие знания и навыки могли получить 
волонтеры во время участия в подготовке и 
проведении олимпийских мероприятий, су-
ществует ли возможность применения этих 
знаний и навыков в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности); политиче-
ский капитал мы будем рассматривать через 
участие волонтеров в общественной актив-
ности, в первую очередь, намерениях про-
должать волонтерскую деятельность, также 
через профессиональную деятельность в ор-
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ганах власти и общественно-политических 
организациях. Таким образом, в ходе иссле-
дования мы постараемся ответить на следу-
ющие вопросы: какие возможности получили 
волонтеры от участия в олимпийской про-
грамме и как они их используют после игр; 
какие знания и навыки могли получить олим-
пийские волонтеры во время подготовки и 
проведения игр и продолжают ли участники 
олимпийской волонтерской программы эту 
деятельность спустя несколько лет после 
игр. 

Для изучения вопроса о влиянии участия 
в олимпийской волонтерской программе на 
развитие социального, человеческого и по-
литического капитала нами было проведено 
исследование. На основе специально разра-
ботанного гайда, состоящего из блоков во-
просов о том, как взаимодействовали волон-
теры во время подготовки и проведения игр, 
а также после их окончания, какие знания и 
навыки получили во время участия в олим-
пийской программе и как используют полу-
ченный опыт, нами были проведены полу-
структурированные интервью в онлайн-
формате с 40 олимпийскими волонтерами, 
принимавщими участие в организации и про-
ведении Олимпийcких и/или Паралимпийских 
игр 2014 года. Участниками нашего исследо-
вания были мужчины и женщины, представи-
тели разных регионов России, в возрасте от 
20 до 58 лет, набранные по сплошной выбор-
ке в тематических онлайн-сообществах, по-
священных олимпийскому волонтерству в 
социальных сетях. Исследования состояло 
из трех волн интервью: до начала игр (ян-
варь 2014 года); сразу же после их окончания 
(апрель 2014 года) и спустя шесть лет после 
игр (март-апрель 2020 года). 
 
Результаты и обсуждение 

Перейдем к анализу того, каким виды ка-
питала могут развивать волонтеры через 
участие в олимпийской программе. 

На всех этапах исследования было опре-
делено, что олимпийское волонтерство поз-
воляет волонтерам расширять свои социаль-
ные сети. Что, несомненно, может способ-
ствовать расширению социального капитала. 
Потенциальные волонтеры, желающие при-
нять участие в Олимпийских и/или Паралим-

пийских играх, были включены в комплекс-
ную программу, участие в которой принимало 
большое количество людей. Это были как и 
волонтеры, так и специалисты, работающие 
по разным направлениям организации и про-
ведения Олимпийских и/или Паралимпийских 
игр, спортсмены, зрители и др. На первом 
этапе исследования было выявлено, что во-
лонтеры имели возможность развивать как 
горизонтальные, так и вертикальные соци-
альные связи. При этом социальные сети 
имели широкую географию, так как во время 
крупных мероприятий в одном месте соби-
раются люди не только из разных регионов 
России, но и разных стран. 

«Волонтерство на играх – это, в первую 
очередь, новые знакомства, значительное 
расширение круга общения. Каждый день 
вокруг были новые люди, все такие разные, 
теперь у меня есть друзья во многих горо-
дах». Женщина, 21 год, г. Москва. 

«Во время игр я был рад тому, что меня 
воспринимали как специалиста, иногда бы-
ла возможность работать с менеджерами и 
другими руководителями. Важно, что во-
лонтеров считали равными. Свои первые 
знакомства со спортивными менеджерами я 
приобрел в Сочи». Мужчина, 30 лет, г. Крас-
нодар. 

На втором и третьем этапах исследова-
ния, обсуждая интенсивность взаимодей-
ствий олимпийских волонтеров после игр, его 
участники отмечали, что используют соци-
альные сети для обмена информацией меж-
ду собой, но спустя время частота и интен-
сивность взаимодействий падает. 

«Когда вернулись домой, круглосуточно 
общались в социальных сетях с теми, с кем 
работали на играх. Конечно, со временем у 
всех появились другие дела, новые интере-
сы, но мы и сегодня обмениваемся полезной 
информацией, следим за успехами друг дру-
га». Женщина, 22 года, г. Ставрополь. 

Ответы волонтеров на вопросы свиде-
тельствовали о том, что опыт работы в каче-
стве олимпийских волонтеров способствовал 
повышению ответственности за выполняе-
мую работу и пониманию структуры функци-
онирования сложных систем, таких как орга-
низация и проведение крупных мероприятий. 
Кроме этого, часто в интервью информанты 
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отмечали, что участие в Олимпийских и/или 
Паралимпийских играх позволило им повы-
сить уровень владения иностранными язы-
ками, узнать особенности межкультурной 
коммуникации, осознать культурные особен-
ности разных стран и их традиции. 

«Только на играх я понял, что для того, 
чтобы быть хорошим специалистом необ-
ходимо уметь выстраивать коммуникации. 
Раньше об этом не думал. Важно правильно 
понимать руководителей, менеджеров, 
знать, как доложить о ситуации, кому 
предоставить отчет. Поэтому волонтер-
ство помогло уже со студенческих лет по-
нять, что любая организация – это вы-
строенная структура и как нужно профес-
сионально работать». Мужчина, 24 года, г. 
Владивосток. 

«Когда смотришь по телевизору пере-
дачи о том, с какими трудностями сталки-
ваются люди в чужих странах не задумыва-
ешься о том, а как бы ты поступил в ана-
логичной ситуации. В некоторых странах 
настолько разные нормы поведения и тра-
диции, что я не переставала удивляться 
разнообразию культур. Работа на играх для 
меня была настоящей школой жизни, те-
перь я могу любому человеку объяснить 
любую информацию без знания его языка, 
знаю, чем австралийцы отличаются от 
китайцев и много еще чего знаю». Женщи-
на, 25 лет, г. Сочи. 

Нельзя не уделить внимание тому, что 
практики олимпийского волонтерства также 
могут способствовать развитию социального 
капитала волонтеров через получение обще-
ственного одобрения их деятельности. Кроме 
того, сам опыт работы в качестве волонтеров 
может рассматриваться как возможность для 
расширения социального капитала участни-
ков олимпийской программы. 

«Такое отношение окружающих к нам 
(волонтерам) придает новые силы. Когда я 
рассказываю о том, что работала на играх, 
помогала участникам мероприятий, люди 
сразу меняют свое отношение, бывали слу-
чаи мне открывались те двери, которые 
были закрыты для других». Женщина, 37 
лет, г. Самара. 

«Сейчас наступило такое время, люди 
стали уважительно относиться к волон-

терам, можно сказать ценят тех, кто го-
тов без денег работать, помогать нужда-
ющимся, решать проблемы. Это правильно, 
так как волонтером может быть не каж-
дый, это как определенная метка, если го-
воришь, я - волонтер». Мужчина, 31 год, г. 
Москва. 

В дополнение к этому, во время повтор-
ных интервью с волонтерами, нами было вы-
явлено, что они замечают, что опыт работы 
на играх помог, с одной стороны, расширить 
общий социальный капитал сообщества во-
лонтеров, с другой – сформировать им лич-
ный социальный капитал. 

«Игры в Сочи помогли нам сформиро-
вать сильную базу волонтеров, готовых 
реализовать любой проект. Мы смогли про-
вести такие масштабные мероприятия, 
показать нашу страну и людей. Что гово-
рить, конечно, Олимпийские игры помогли 
выйти на новый уровень, сейчас никто не 
будет говорить о том, что волонтерство 
– это несерьезно». Женщина. 41 год, г. Ека-
теринбург. 

Таким образом, участники олимпийской 
волонтерской программы могли расширить 
свой социальный капитал за счет приобрете-
ния новых контактов и связей, получения 
общественного одобрения их деятельности и 
самого опыта волонтерской работы на играх, 
при этом расширить социальный капитал как 
на уровне всего сообщества олимпийских 
волонтеров, так и на уровне индивидуально-
го социального капитала. 

Говоря о том человеческом капитале, ко-
торый смогли получить олимпийские волон-
теры стоит выделить то, что в зависимости 
от конкретной должности волонтеры улучши-
ли свои знания в области делового этикета, 
получили навыки и методы действий в чрез-
вычайных ситуациях, а также коммуникатив-
ные навыки, связанные с взаимодействиями 
с людьми разных возрастных групп и людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Кроме того, некоторые волонтеры заявили, 
что эта работа помогла им приобрести или 
повысить свои навыки в документационном 
сопровождении деятельности отдельных 
служб или использовании специализирован-
ных программ. Важно сказать о том, что во-
лонтеры осознанно отмечали, что в целом их 
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самооценка и уверенность в себе выросла 
благодаря волонтерскому опыту на играх, что 
связывали с богатым опытом работы в раз-
ных ситуациях. 

«Так как я работала на функции «Про-
токолы», то имела возможность узнать, 
как на практике проходит оформление 
международных документов, сертифика-
тов, какие требования есть, отдельная 
тема – это организация церемоний подпи-
саний документов. Для меня волонтерство 
на играх стало транплином для будущей 
работы в международной компании». Жен-
щина, 30 лет, г. Санкт-Петербург. 

«Как бы там ни было в любом деле есть 
свои тонкости. Умение работать с доку-
ментами для меня всегда было проблемой. 
А чего боишься – то и наступает. Меня 
определили на направление «Работа с де-
легациями». Так вот сопровождение деле-
гаций предполагает и оформление доку-
ментов. Первое время, конечно, было слож-
но, потом втянулся». Мужчина, 37 лет, г. 
Ростов на Дону. 

Таким образом, участие в олимпийской 
волонтерской программе позволило волон-
терам умножить свои навыки в разных обла-
стях, например, таких как практика междуна-
родного общения и взаимодействий, доку-
ментационная работа или коммуникативные 
навыки. Как отмечали участники нашего ис-
следования, полученные навыки, обеспечи-
вали им конкурентное преимущество при по-
иске работы. 

Говоря о том, как олимпийское волонтер-
ство может повысить политический капитал, 
подчеркнем, что участники не говорили в ин-
тервью об опыте активного участия в полити-
ческих процессах и акциях. Однако олимпий-
ские волонтеры уделяли большое внимание 
своему членству и участию в волонтерских и 
других некоммерческих, общественных и 
студенческих организациях. Что и можно счи-
тать их политическим капиталом. Важно, что 
олимпийское волонтерство стало базой для 
участия в других программах. Участники ин-
тервью отмечали, что после игр их желание 
работать в качестве волонтеров усилилось и 
при возможности они трудятся в качестве во-
лонтеров в региональных, федеральных или 
международных программах. 

«После игр у нас (в нашей стране) про-
изошел бум волонтерсва. Было много же-
лающих быть волонтерами, много проек-
тов новых было открыто - все то, что свя-
зано с успехом игр в Сочи. Раньше мало кто 
знал, кто такие волонтеры, что они могут. 
Моѐ желание волонтерить тоже сильно 
выросло. Это как спорт, если начал – то 
уже без этого не можешь». Мужчина, 30 лет, 
г. Ханты-Мансийск. 

Часть респондентов нашего исследова-
ния ссылалась на то, что участие в олимпий-
ской волонтерской программе способствова-
ло формированию у них чувства патриотиз-
ма. По их словам, успех проведения крупного 
спортивного мероприятия продемонстриров-
ал им сплоченность нашей страны, возмож-
ность проведения глобального мероприятия 
и положение России на международной 
арене. Можно свидетельствовать о том, что 
повышение патриотизма также является тем 
политическим капиталом, который приобре-
тается или развивается как результат уча-
стия в олимпийской волонтерской программе. 

«Мы провели такие яркие игры, мы за-
помнились всему миру. В Сочи каждый ходил 
и гордился, что он из России, из такой 
сильной и мощной страны. Мы должны гор-
диться своей страной и делать свой вклад 
в ее развитие». Женщина, 24 года, г. 
Москва. 

Участие в олимпийской программе было 
для волонтеров значимым событием в жизни, 
поэтому спустя шесть лет после игр они го-
ворили о том, как используют свой олимпий-
ский опыт. Часть волонтеров реализует сво-
ей потенциал в дальнейшей общественной 
активности, другие, используя полученный 
знания и навыки, перешли в профессиональ-
ную деятельность в сфере спорта или стали 
специалистами некоммерческого сектора. 

«Я плотно общаюсь с ребятами, с кото-
рыми мы работали на играх. Тогда это ка-
залось временным, но олимпийское волон-
терство перевернуло мою жизнь, сейчас я 
работаю в спортивном клубе, а все нача-
лось с волонтерства в Сочи. Конечно не 
все, но есть те, кто не смог бросить свою 
деятельность и сейчас уже стали руково-
дителями в благотворительных и волон-
терских организациях. Если говорить о во-
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лонтерстве, то я не знаю тех, для кого 
Сочи стало единственным опытом волон-
терства, все находят себе применение и 
работают в своих городах». Мужчина. 33 
года, г. Санкт-Петербург. 

Стоит отметить, что олимпийские волон-
теры продолжили волонтерскую деятель-
ность после игр, а для части организация во-
лонтерской деятельности и работа в неком-
мерческом секторе стала профессией, можно 
интерпретировать как приобретение соци-
ального или человеческого капитала. Небхо-
димо отметить, что грани между социальным, 
человеческим и политическим капиталами не 
определены четко и исследователи не при-
шли пока к единому пониманию данных кон-
цептов. 

Кроме этого, среди участников олимпий-
ской программы были участники исследова-
ния, которые предоставили информацию о 
своей карьере в государственные организа-
ции и органы власти. 

«Во время работы на играх я прониклась 
идеей, что мы живем в очень сильной 
стране. Конечно, у нас есть свои проблемы, 
но если каждый из нас будет делать свой 
вклад в их решение мы будем жить лучше. 
Поэтому я никогда не думала, что захочу 
работать в государственных учреждениях, 
но кто если не я, поэтому я пошла труди- 
ться в соцзащиту, помогаю тем, кто нуж-
дается в помощи, и это моя ежедневная 
работа». Женщина, 32 года, г. Москва. 

«Сам не ожидал, но сразу же после за-
щиты диплома на ГМУ (специальность 
«Государственное и муниципальное управ-
ление»), я попал на работу в Департамент 
архитектуры моего города. Работа не сра-
зу удавалась, но опыт волонтерства и 
студенческой активности помог мне спу-
стя какое-то время втянуться. Через три 
года меня повысили в должности. Надеюсь, 
что моя карьера будет успешной». Мужчи-
на, 28 лет, г. Казань. 

Также нам была представлена информа-
ция об участии одного из участников иссле-
дования в деятельности общественно-
политической организации. 

«Когда мне предложили выйти на рабо-
ту в нашу партию, я не сразу дала ответ. 

Думала, думала и решила, что надо идти. 
Пока не жалею. Работа в политике дает 
хорошую жизненную школу, предоставляет 
перспективы». Женщина, 37 лет, г. Калуга. 

Подводя итог выделим, что участие в 
олимпийских волонтерских программах мо-
жет способствовать развитию политического 
капитала. И не только способствовать повы-
шению чувства патриотизма, как результата 
успешного проведения глобального меро-
приятия, но и олимпийская волонтерская 
программа может служить базой для даль-
нейшей волонтерской деятельности. Более 
того, некоторые олимпийские волонтеры 
сделали выбор в пользу своей профессио-
нальной деятельности в государственных 
организациях, органах власти или обще-
ственной-политических организациях. 
 
Выводы 

В ходе анализа полученных результатов 
нами было определено, что олимпийское во-
лонтерство может способствовать развитию 
социального, человеческого и политического 
капитала. Так, волонтеры приобретают но-
вые горизонтальные и вертикальные соци-
альные связи, которые могут использовать в 
своей повседневной жизни или профессио-
нальной деятельности и других сферах. За 
счет общественного одобрения их деятель-
ности и самого опыта волонтерства они по-
лучили дополнительные возможности для 
самореализации и решения собственных за-
дач. Более того, участие в олимпийской про-
грамме позволило приобрести новые навыки 
и знания, которые волонтеры могут конвер-
тировать в повышение собственной эффек-
тивности и реализовать в соответствии с вы-
бором. Участие в крупной комплексной во-
лонтерской программе послужило базой для 
дальнейшей успешной общественной дея-
тельности, так олимпийские волонтеры при 
возможности работают в региональных, фе-
деральных или международных проектах. 
Некоторые сделали выбор в пользу профес-
сиональной деятельности в государственном 
и общественной политическом секторе. Вы-
шеуказанное и составляет основу для разви-
тия социального, гуманитарного и политиче-
ского капитала волонтеров. 
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