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Актуализируется проблема рисков в сфере спорта высших достижений, которая связана с особенностями 

тренировочно-соревновательной деятельности, а именно с установкой на достижение наивысшего спортив-
ного результата, с максимальным уровнем физического и психического напряжения. Авторский выбор, поз-
воливший осуществить анализ рисков в спорте высших достижений, сосредоточен, во-первых, на системной 
теории рисков («теории решений») Н. Лумана в связи с тем, что представители спорта высших достижений 
принимают осознанное решение интеграции в рискованную для них сферу; во-вторых, на рациональной кон-
цепции риска О. Ренна, который выявил зависимость рисков от специфики человеческой деятельности. Для 
анализа рискогенности сферы спорта высших достижений применялся факторный анализ (контент-анализ 
публикаций), в ходе которого проанализировано 36 научно-исследовательских работ за последние 25 лет по 
данной тематике. Для анализа риска финансовой дискриминации было проведено социологическое исследо-
вание методом интервьюирования родителей детей, обучающихся в МАУ СШОР № 4 по волейболу Н. Нов-
города (n=167 чел.). В результате были выявлены наиболее распространенные виды рисков, характерных в 
целом для спорта, в том числе и для спорта высших достижений. На основе частоты упоминаний проблем, 
рисков в спортивной сфере в научных публикациях была составлена иерархическая система трех доминиру-
ющих рисков в сфере спорта высших достижений: риск потери здоровья, риск криминализации спортсменов 
и риск финансовой дискриминации, а также раскрыты причины нарастания значимости данных видов рис-
ков. 
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Введение 

 

Трактовка понятия «риск» интересует умы 

большого количества ученых, исследователей, 

представляющих различные области научного 

познания, которые, определяя данный термин, 

используют различные научно описанные поня-

тия: «вред», «неопределенность», «опасность», 

«вероятность», «случайность», «кризис», «страх». 

Появление большого массива исследований, 

направленных на выявление различных аспек-

тов риска, «связано с возрастанием интереса 

общества к факторам и причинам, обусловли-

вающим природные и техногенные катаклизмы, 

потребностью помочь обществу управлять, про-

гнозировать и совладать с опасностями риска, 

который сопровождает каждого человека в те-

чение жизни» [1, с. 13]. Сегодня модернизаци-

онные процессы различных сфер жизнедеятель-

ности социума не всегда ведут к снятию про-

блемы возникновения новых опасностей и утра-

ты актуальности старых проблем. «Как показы-

вает многолетняя практика, сколько бы мы ни 

модернизировали, например, систему здраво-

охранения, сколько бы мы ни разрабатывали 

инновационные технологии в сфере медицин-

ских услуг, способных помочь человечеству 

выжить (вакцинация лекарствами нового поко-

ления, таргетная терапия рака груди, централи-

зованный мониторинг состояния пациентов, 

экспресс-восстановление после операции, ген-

ная терапия против наследственных заболева-

ний сетчатки), каждый год уровень смертности 

не только не снижается, а увеличивается, в том 

числе от новых заболеваний, с которыми пока 

еще человечество не научилось бороться. Такая 

ситуация говорит о том, что с каждым днем уро-

вень угрозы от рисков только возрастает, а их 

структура усложняется» [2, с. 118] во всем мире. 

В свое время, разделяя точку зрения У. Бека     

[3, с. 384], российский социолог О.Н. Яницкий 

утверждал, что современная РФ представляет 

собой «общество риска» в связи, например, с 

тем, что в массовом сознании россиян произо-

шло нивелирование грани между социальной 

нормой и патологией [4, с. 375], в том числе из-

за негативного влияния Запада, о чем свиде-

тельствуют результаты опроса ВЦИОМ [5]. 

Риск может быть характерен для любой об-

ласти общественных отношений. Соответствен-

но, проявления рисков могут различаться, иметь 

специфические черты в зависимости от сферы 

человеческой деятельности, одной из которых 

является сфера спорта. Лица, интегрированные 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2023, № 1 (69), с. 138–146 



 

Риски в спорте высших достижений: социологический аспект 

 

139 

в данную сферу человеческой деятельности, 

осознанно осуществляющие рискованные дей-

ствия для достижения наивысшего результата, в 

большей степени могут быть подвержены рис-

кам потери здоровья, в том числе и трудоспо-

собности, по причине высокого уровня травма-

тизма, результатом чего может стать инвалиди-

зация и, как следствие, утрата профессиональ-

ного возраста спортсменами [6]. Следует заме-

тить, что профессиональный возраст спортсме-

нов мы интерпретируем как «возраст (количе-

ство лет), детерминированный особенностями 

профессиональной деятельности» [7, с. 175] в 

поле спорта.  

 

Степень научной разработанности пробле-

мы. Основные направления изучения и анализа 

риска в социуме в границах социологической 

традиции связаны с работами следующих ис-

следователей: 

 Э. Гидденса, сосредоточившего свое вни-

мание на процессах модернизации и глобализа-

ции в мировом масштабе, которые, в свою оче-

редь, стали причинами возникновения новых 

рисков в обществе [8]; 

 Ф. Найта, сумевшего выявить принципи-

альную измеримость риска [9]; 

 У. Бека, одним из первых давшего харак-

теристику современного социума как «общества 

риска» [3]; 

 Н. Лумана, не согласившегося с тем, что 

риски являются результатом опасных процессов 

модернизации и технологического развития. В 

результате им была разработана системная тео-

рия риска [10]; 

 О. Ренна, утверждавшего, что все концеп-

ции риска имеют общий компонет – разделение 

реальной действительности и возможности [11]. 

Прежде чем анализировать риски в сфере 

спортивной деятельности, необходимо остано-

виться на раскрытии содержания понятия 

«риск». Следует отметить, что мы не ставим 

перед собой цель произвести теоретико-

методологический анализ интерпретации поня-

тия «риск». Тем не менее мы признаем важ-

ность общетеоретических подходов У. Бека,     

Э. Гидденса, Н. Лумана при исследовании рис-

ка. Особую важность для изучения специфики 

рисков в сфере спорта имеет для нас идея         

Н. Лумана, так как особую роль в изучении 

риска он отводит именно социальным наукам в 

связи с тем, что они на более глубинном уровне 

определяют масштабы проблемы риска. К тому 

же Н. Луман связывает риск именно с решени-

ем: «… возможный ущерб рассматривается как 
следствие решения, т.е. вменяется решению. 

Тогда мы говорим о риске, именно о риске ре-

шения» [10, с. 31]. Это важно учитывать для 

изучения заявленной проблемы, так как пред-

ставители спорта осознанно принимают реше-

ние интегрироваться в рискованную среду, по-

рой не воспринимая ее как таковую в погоне за 

достижениями, результатом. 

С точки зрения известного специалиста в 

области рискологии О. Ренна, проанализиро-

вавшего тридцатилетний опыт систематических 

исследований риска, риск напрямую связан с 

человеческими действиями или результатами 

деятельности социума, которые оказывают воз-

действие на ценностные стереотипы социума. 

По его мнению, «определение риска содержит 

три элемента: последствия, которые воздей-

ствуют на человеческие ценности, возможность 

возникновения (неопределенность) и формулу, 

объединяющую оба этих элемента» [11, с. 83]. 

Соответственно, понятие «риск» актуализируется 

только тогда, когда признается различие между 

действительностью и возможностью того, что в 

результате природных событий или человеческих 

действий может возникнуть нежелательное со-

стояние действительности [11, с. 83]. В нашем 

случае, рассматривая социальное поле спорта, мы 

акцентируем внимание именно на социальных 

действиях, рациональное осуществление которых 

может способствовать формированию иммуните-

та против неудач, поражений, провалов. При этом 

О. Ренн подчеркивает зависимость риска от сфе-

ры деятельности, которая многообразна, а соот-

ветственно и риски специфичны, что актуализи-

рует исследование риска в поле спорта в грани-

цах социологической интерпретации. 

В трактовках риска вышеупомянутых уче-

ных явно прослеживается рациональность рас-

суждений, которая позволяет минимизировать 

ущерб, избежать ошибок, неудач. Рациональный 

подход толкования риска является доминирую-

щим в науке, которого придерживаются значи-

тельная часть специалистов в области рисколо-

гии, в том числе и большинство отечественных 

исследователей риска, связывающих его с вероят-

ностью (неопределенностью) наступления нега-

тивных событий и количественной мерой такого 

события, как ущерб [12; 13]. 

Современные исследователи рисковой про-

блематики рассматривают неопределенность 

как важную, существенную черту риска [14–16].
 

«В то же время не следует отождествлять риск с 

неопределенностью. Неопределенность как 

фактор риска есть состояние среды, внешней по 

отношению к субъекту, в то время как риск есть 

состояние субъекта, пребывающего в условиях 

неопределенности, причем – в состоянии пере-

хода от неопределенности к определенности» 

[17, с. 9]. Так или иначе, для представителей 
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спортивной сферы не исключается вероятность 

наступления ситуаций неопределенности в свя-

зи, например, с выбором команды/переходом в 

другую команду или к другому тренеру, с полу-

ченной травмой, с дефицитом реабилитацион-

ных услуг, с отсутствием возможности профес-

сионального роста и результатов, потенциально 

ведущих к неблагоприятным событиям в ходе 

построения спортивной карьеры, что в итоге 

может привести к утрате профессионального 

возраста спортсменами. Однако этого может и 

не произойти, могут наступить такие события, 

которые позволят бывшему спортсмену занять 

новое, не менее престижное место в социуме 

(карьеры И. Родниной, М. Пакьяо, Ромарио,   

Дж. Веа, К. Каладзе, П. Шмитта, И. Кхана,        

С. Журовой, А. Кабаевой, Л. Лазутиной, Н. Ва-

луева, Е. Вяльбе, В. Фетисова) [18, 19]. 

К тому же нельзя однозначно утверждать, 

что риск всегда связан с причинением вреда, 

так как это исключает возможность достижения 

результата в рисковых ситуациях, например 

предпринимательская деятельность. В сфере 

спорта мы можем к данному виду труда при-

числить профессиональный спорт, который 

включает не только убытки, но и прибыль, ко-

торую нельзя получить не рискуя. В целом же 

деятельность в сфере спорта может быть связа-

на не только с финансовой выгодой, но и с при-

знанием в обществе, с возможностью завести 

полезные связи и посмотреть мир, тем самым 

стать более ресурсной личностью. Следует под-

черкнуть, что у агентов спортивного поля есть 

возможность выбора, которая предполагает осо-

знание своих рискованных действий, их послед-

ствий, что подчеркивает их активную позицию. 

В данном случае представители спорта идут на 

добровольный, социально оправданный риск.  

Тем не менее важно осознавать, насколько 

спорт сам по себе, а точнее конкретный его вид, 

несет опасность для человека. Актуализируется 

вопрос оценки вероятности возникновения не-

благоприятных последствий в сфере спорта, 

которые порой сопряжены с летальными исхо-

дами [6]. Тем не менее нужно понимать, что риск, 

в том числе и в сфере спорта, всегда связан с ве-

роятностью возникновения негативных результа-

тов, иными неблагоприятными исходами, что 

подчеркивает значимость такого понятия, как 

«уязвимость», а значит, и важность социальной 

защищенности субъекта в случае трудной жиз-

ненной ситуации. Соответственно, опасность и 

уязвимость являются условием возникновения 

риска, который специфичен в зависимости от 

сферы трудовой деятельности. 

В качестве основного определения понятия 

«риск» мы возьмем трактовку д.соц.н. А.В. Моз-

говой: «Риск мы определяем как потенциаль-

ную возможность угрозы будущих материаль-

ных, физических, психологических, социаль-

ных, духовных потерь (ущерб здоровью, жизни, 

имуществу), обусловленных субъективным ре-

шением» [20, с. 25]. Основными элементами 

возникновения риска выступают опасность, не-

определенность, дефицит информации, а необ-

ходимым условием реализации рискованного 

решения является человеческий фактор [21], 

что подчеркивает значимость социальных дей-

ствий в спортивном поле деятельности. 

Риск в сфере спорта потенциально может 

быть связан с возможностью угрозы различных 

видов потерь: физических (ущерб здоровью), 

психологических (потеря контроля над эмоцио-

нальным состоянием, стрессы), социальных 

(изменение социального положения в социуме, 

уход из спортивной среды, потеря работы), ма-

териально-финансовых (потеря имущества, до-

хода), духовных (потеря веры в себя, в людей, в 

Бога), моральных (аномическое состояние лич-

ности, разрушение жизненных планов), пред-

определѐнных субъективным решением лично-

сти, которые мы можем считать эмпирическими 

индикаторами риска. Представители спорта 

должны осознавать все возможные риски, ха-

рактерные для спортивной сферы деятельности, 

тем самым взяв на себя ответственность за при-

нятие рискованных решений индивидуального 

или коллективного характера. Актуальность 

рассмотрения ответственности в границах кон-

цепции риска очень высока, так как спортсме-

ны, участвуя в соревнованиях разного ранга, 

несут ответственность за результат не только 

перед собой, тренером, клубом, регионом, но и 

перед страной, что является важной составля-

ющей политического имиджа государства. Как 

отмечает д.и.н. В.И. Филонов, «национальные 

спортивные успехи повышают убежденность 

граждан в том, что ценности их общества явля-

ются истинными, консолидирующими и ими-

джеформирующими, поэтому спортивная сфера 

является неотъемлемым элементом системы 

обеспечения национального престижа Россий-

ской Федерации, что в современных условиях 

представляет особую значимость» [22, с. 110]. 

 

Эмпирическая база. То, что спортивное поле 

человеческой деятельности представляет собой 

опасную сферу, не вызывает сомнения, так как 

уровень инвалидизации спортсменов, леталь-

ных исходов достаточно высок [6], что выявля-

ет необходимость определения допустимого 

уровня нагрузок и своевременного ухода из 

спортивного поля деятельности. Тем не менее 

риски в спорте высших достижений могут быть 
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связаны не только с утратой здоровья спортс-

менами, что вызывает исследовательский инте-

рес к заявленной проблеме. В результате было 

проведено социологическое исследование, цель 

которого была направлена на выявление наибо-

лее распространенных рисков в сфере спорта 

высших достижений. Объект исследования – 

спортивная деятельность представителей спорта 

высших достижений. Предмет исследования – 

риски, характерные для деятельности спортсме-

нов высших достижений. Факторный анализ 

научных публикаций (36 научно-исследова-

тельских работ) позволил выявить наиболее 

распространенные виды рисков, характерных 

для современного спорта. Дополнительно для 

анализа риска финансовой дискриминации бы-

ло проведено социологическое исследование 

методом интервьюирования родителей детей, 

обучающихся в МАУ СШОР № 4 по волейболу 

г. Н. Новгорода (n=167 чел.). Результатом науч-

но-исследовательской работы стала иерархиче-

ская система рисков на основе частоты упоми-

наний проблем в спортивной сфере в научных 

публикациях. 

 

Результаты исследования 

 
 Анализ научно-исследовательской литера-

туры позволил выявить три доминирующих 

риска в сфере спорта высших достижений. 

 

Риск потери здоровья.  Утрата спортсменами 

здоровья сопряжена со следующими причинами. 

1. Омоложение современного спорта, что 

связано с ранней интеграцией детей в спорт, в 

результате чего страдает их здоровье: 

– из-за форсированной подготовки юного 

спортсмена без учета возрастных показателей 

его развития; 

– из-за селекционного отбора, что является 

серьезным психологическим стрессом для мно-

гих детей; 

– из-за использования специальных техноло-

гий, «отработанных» на взрослом контингенте, 

без адаптации их к методике детско-юношеского 

спорта, что приводит к преждевременной «накач-

ке» юного спортсмена [23, с. 13] и снижению его 

потенциальных возможностей, способствуя со-

кращению профессионального возраста. 

2. Употребление допинга. Использование 

допинга спортсменами – это уже не частная 

практика спортивных врачей, а хорошо проду-

манная система, позволяющая, с одной сторо-

ны, спортсменам достичь высоких результатов. 

Однако употребление допинга наносит серьез-

ный ущерб здоровью спортсменов, подрывает 

их статус в спортивном сообществе. Так, 

например, последствиями от употребления ана-

болических стероидов, бета-2 агонистов могут 

быть рак печени, артериальная гипертензия, 

повышение уровня холестерина в крови, что 

существенно повышает риск сердечно-сосудис-

тых заболеваний [24]. 

3. Дефицит медицинского контроля. Суще-

ствующий алгоритм медицинского контроля не 

позволяет своевременно обнаруживать у спортс-

менов проблемы со здоровьем, в частности сер-

дечные патологии, как наиболее распростра-

ненные. Озабоченность медиков, спортсменов 

именно проблемой внезапной сердечной смерти 

(ВСС) продиктована целым рядом трагических 

случаев в отечественном и мировом спорте [25]. 

«Большинство спортсменов, умерших на спор-

тивной площадке, как правило, имели органи-

ческие заболевания сердца, которые формируют 

субстрат для развития фибрилляции желудоч-

ков, ведущей к остановке сердца. У большин-

ства взрослых спортсменов (старше 35 лет) 

причиной летальных исходов является атеро-

склеротическое поражение артерий, тогда как у 

молодых спортсменов спектр сердечно-сосу-

дистых заболеваний, включая врожденные и 

наследственные заболевания сердца, гораздо 

шире» [26; с. 38]. Только в 2021 г. из-за про-

блем с сердцем умерло более 250 спортсменов 

во всем мире [27]. Увы, но в России не создано 

ни единой системы регистрации внезапной 

смерти в спорте, ни алгоритмов скрининга 

спортсменов, позволяющих выявить патологи-

ческие состояния. В настоящее время спортсме-

ны высших достижений, как правило, проходят 

углубленное медицинское обследование 2–4 раза 

в год [28], что является недостаточным. В связи 

с высоким уровнем нагрузок сегодня необходим 

постоянный медицинский мониторинг за состо-

янием сердечно-сосудистой системы спортсме-

нов и другими спортивными агентами (напри-

мер, тренерским составом), то есть социально-

медицинское сопровождение спортсменов на 

всех этапах их функционирования в спортивном 

поле деятельности. Наличие центра социально-

медицинского сопровождения спортсменов по-

может им своевременно уйти из спорта и не 

подвергать себя опасности инвалидизации, ле-

тального исхода. 

4. Непосильный режим тренировочных и со-

ревновательных нагрузок вывел из спортивно-

тренировочной деятельности многих лучших 

спортсменов на разных этапах существования 

нашей страны: бегуна В. Куца, прыгуна В. Ящен-

ко, пловчиху М. Кошевую, штангиста Ю. Власо-

ва, гимнасток А. Мустафину и М. Мамун, фигу-

риста Е. Плющенко и многих других. Несмотря 

на преобладание в спортивной деятельности 
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именно физического перенапряжения, особое 

внимание хотелось бы привлечь к проблеме 

психологических особенностей рисков в спорте, 

а именно к проблеме эмоционального состояния 

спортсменов. Психическое перенапряжение 

спортсменов, по мнению эксперта в области 

психологии риска в спорте О.А. Черниковой, в 

большей степени вызвано спортивным возбуж-

дением, боевым воодушевлением, спортивным 

соперничеством, спортивной злостью [29, с. 55], 

то есть всем тем, что позволяет достигнуть 

наивысшего результата. Однако спортсмен, как 

правило, забывая о границах эмоциональной 

интенсивности, напряженности, может потерять 

самообладание, умение регулировать свое по-

ведение, тем самым подвергая себя опасности, 

которая может быть неоправданно высокой. К 

тому же порой непосильный режим трениро-

вочно-соревновательной деятельности ведет к 

возникновению «синдрома хронической уста-

лости», что, свою очередь, способствует фор-

мированию иных патологических состояний. 

Отрицательно сказывается на здоровье спортс-

менов настроенность на победу любой ценой, 

что ведет к неразрешенности данной проблемы 

по сей день. 

5. Асоциальное поведение болельщиков, из-

за чего могут пострадать непосредственно сами 

спортсмены (пример, футбольный вратарь     

А.В. Шунин получил ожог роговицы в резуль-

тате неправомерного поведения болельщиков, 

использовавших файеры). Спортсмены получа-

ют угрозы, порой подвергаясь преследованиям. 

Так, одной из жертв стала известная биатло-

нистка, двукратная олимпийская чемпионка     

М. Нойнер, которая во время чемпионата мира в 

г. Рупольдинге получала угрозы убийства. «В 

подобные моменты задумываешься: а стоит ли 

оно того? Наверное, это обратная сторона попу-

лярности. Я была шокирована. Перед гонками 

старалась думать только о самом важном. Хо-

рошо, что меня постоянно охраняли люди в 

штатском. Ощущала себя в безопасности» [30]. 

6. Жесткая конкуренция. Взаимодействие, 

основанное на благородных целях спорта и 

олимпийском девизе «Быстрее, выше, сильнее – 

вместе!», все чаще замещается безжалостной 

конкуренцией, нанося ущерб здоровью сопер-

ников. Спортивное мастерство в некоторых ви-

дах спорта становится опасным для жизни атле-

та, на спортивном поле все чаще можно встре-

тить «костоломов» даже в таких видах спорта, 

которые не имеют отношения к единоборствам. 

Директор Центра правовых исследований, 

проф. Х.Д. Аликперов указывает, что гумани-

стическое целеполагание в некоторых видах 

спорта утратило свое значение, способствуя 

возрастанию жестокости, причинению тяжких 

увечий, инвалидизации, лишению жизни, о чем 

свидетельствуют смерти на рингах: 1994 г. –     

Р. Вангила, 2005 г. – М. Санчес, 2011 г. – Р. Си-

маков, 2019 г. – М. Дадашев. Следовательно, 

современный спорт все чаще трансформируется 

в средство физического и морального ущерба 

личности, результатом чего становятся уча-

стившиеся случаи смерти в спортивном про-

странстве. 

 

Риск криминализации спортсменов. Пробле-

ма криминализации спорта как вида трудовой 

деятельности в большей степени касается про-

фессионального спорта, представители которо-

го могут являться одновременно и спортсмена-

ми высших достижений. О возрастании акту-

альности данной проблемы говорит уже то, что 

в 2021 г. на базе Санкт-Петербургского между-

народного криминологического клуба состоя-

лась встреча специалистов, занимающихся 

спортивной криминологией. В ходе обсуждения 

докладов были выявлены следующие аспекты 

преступности в спорте: 

– коррупционность международной, россий-

ской спортивных сфер: коммерческий подкуп, 

получение и дача взятки (посредничество), ока-

зание противоправного давления на результат 

спортивных соревнований. В российском зако-

нодательстве ответственность за подкуп участ-

ников спортивных соревнований предусмотрена 

Уголовным кодексом (ст. 184) и спортивными 

дисциплинарными регламентами [31]. Договор-

ные состязания являются дисциплинарно нака-

зуемым деянием, обусловленным финансовой 

выгодой для обоих соперников. Доказательств, 

указывающих на существование данной про-

блемы, достаточно много, одним из которых 

является, например, отказ бельгийца      Ж. Эль-

зенера от предложения сдать матч первого кру-

га против итальянца П. Стараче в обмен на 100 

тысяч долларов с лишним [32]. «Один из самых 

громких коррупционных скандалов разгорелся 

в 2006 г., когда итальянские следователи вы-

явили ряд нарушений в деятельности руковод-

ства футбольных клубов «Ювентус», «Фиорен-

тина», «Лацио» и «Милан». Преступления каса-

лись буквально всех областей футбольного ми-

ра, начиная от подкупа судей, применения до-

пинга, заключения незаконных пари на игры и 

заканчивая финансовыми махинациями на рын-

ке игроков» [33]. 

После внесения изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях 

предотвращения противоправного влияния на 
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результаты официальных спортивных соревно-

ваний [34], все виды «договорных» состязаний 

стали уголовно наказуемыми по части 3       

статьи 184 УК РФ. Санкция за их совершение 

теперь предусматривает «лишение свободы на 

срок до пяти лет». «Опрос 153 осужденных за 

коррупционные преступления в сфере профес-

сионального спорта показал, что 76% из них бы-

ли осведомлены об уголовной противоправности 

своего деяния; 95% рассчитывали избежать нака-

зания; 81% считали назначенное им наказание 

незаслуженно суровым, и лишь 3% полагали, что 

понесли справедливое наказание» [33]; 

– уход клубов от уплаты налогов с помощью 

регистрации в офшорных зонах; 

– непрозрачность агентского бизнеса; 

– интеграция спортсменов, особенно пред-

ставляющих боевые искусства, в преступную 

среду, что в целом способствует снижению ре-

путации спорта и росту преступности в стране. 

Одним из самых известных случаев включенно-

сти спортсменов в криминал был зафиксирован 

в г. Санкт-Петербурге в 2007 г., когда по подо-

зрению в серии разбойных нападений на салоны 

сотовой связи была арестована преступная 

группа, в которую входил чемпион мира в су-

пертяжелом весе по боям без правил В. Дацик 

[35]. Интеграция спортсменов в преступную 

среду сейчас пошла на спад в связи с более вы-

соким уровнем возможностей рекрутироваться 

в иные профессии в отличие от 80–90-х гг., ко-

гда спортсменам было трудно найти правомер-

ное применение своих профессиональных 

навыков. Тем не менее криминальное поведение 

современных спортсменов, например представ-

ляющих футбольные клубы петербургский «Зе-

нит» и «Краснодар», способствовало прежде-

временному завершению их спортивной карье-

ры. По нашему мнению, необходимо усилить 

ответственность лиц, обладающих умениями в 

области силовых единоборств, на законода-

тельном уровне, так как применение спортсме-

нами отработанных приемов повышает степень 

общественной опасности этих деяний и в целом 

социальную напряжѐнность в обществе, что 

способствует стигматизации спортсменов; 

– внедрение криминала в строительство 

спортивных сооружений [36]; 

– использование допинга. По мнению специ-

алистов в области допинга, уровень его распро-

страненности в спортивной среде дает возмож-

ность говорить о существовании в мире транс-

национальной полулегальной или полностью 

преступной организации, производящей и реа-

лизующей опасные препараты [37]; 

– использование спортсменами во время со-

ревнований запрещенных приемов, что можно 

рассматривать как умышленное причинение 

вреда сопернику. Такая практика ведет к ис-

ключению травмированного соперника из борь-

бы за титул, что снижает интерес болельщиков 

к данному виду спорта и способствует деграда-

ции непосредственно самих спортсменов; 
– страхование спортивных травм, результа-

тов матчей. «По данным NBC New York, были 
арестованы 16 из 18 бывших игроков НБА, ко-
торым предъявлено федеральное обвинение в 
мошенничестве на 4 миллиона долларов. Баскет-
болисты обвиняются в сговоре с целью мошен-
ничества с медицинскими страховыми услугами, 
а также в краже личных данных при отягчаю-
щих обстоятельствах. В обвинительном акте 
указано, что игроки в период с 2017 по 2020 год 
были вовлечены в мошенническую схему, це-
лью которой было получить компенсацию из 
страхового фонда НБА по поддельным меди-
цинским документам» [38]. Следует отметить, 
что в РФ отсутствует единая система страхова-
ния российских спортсменов, что влияет на ре-
ализацию их социальных гарантий и способ-
ствует росту совершения неправомерных дея-
ний в этой сфере; 

– реклама букмекерских контор в спортивных 
трансляциях, манипуляция (махинации) ставками 
и неправомерное использование игровых денег; 

– дискриминация российских спортсменов на 
международной арене по политическим мотивам; 

– разрастание околоспортивной преступной 
среды фанатов [39]; 

– физическое и психическое насилие над 
спортсменами. Примером является покушение 
на здоровье фигуристки Н. Кэрриган, которая 
перед финальной частью соревнований получи-
ла удар железным прутом. Организатором пре-
ступного деяния оказалась ее соперница Т. Хар-
динг, пожизненно дисквалифицированная Фе-
дерацией фигурного катания США.  

Следовательно, внедрение рыночных отно-
шений в спортивную сферу явно способствует 
криминализации спорта в связи с погоней за 
коммерческой выгодой, основными средствами 
чего выступают сговор и насилие, что может 
вести к снижению продуктивности российской 
сборной на международной арене, доказатель-
ством чего является динамика результативности 
нашей команды на зимних Олимпиадах за по-
следние 60 лет [40]. 

 
Риск финансовой дискриминации. Проблема 

неравномерного финансового распределения в 
спорте, которая характеризуется следующими 
аспектами:  

– в настоящее время среди видов спорта вы-

деляются так называемые «финансовые гиган-

ты», фавориты с точки зрения финансового воз-
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награждения (футбол, хоккей, большой теннис). 

Теннисисты Р. Федерер, Н. Джокович, Р. Надаль 

за 2004–2019 гг. заработали 373 млн долларов, а 

за пределами спортивных соревнований они 

получили, в частности, от рекламных агентств 

еще больше – 1.2 млрд долларов [41]. Огромные 

зарплаты российских футболистов вызывают 

негодование обычных граждан. Доходы напа-

дающего «Локомотива» составляют 2.9 млн ев-

ро в год [42]. По нашему мнению, необходимо 

ввести «сетку» заработных плат для всех 

спортсменов, и особенно тех, которые выступают 

за профессиональные спортивные команды, фи-

нансируемые государством. По мнению зам. пре-

зидента Санкт-Петербургского международного 

криминологического клуба А.П. Данилова, «не-

соразмерность зарплат спортсменов и лиц, име-

ющих общественные профессии (учитель, врач и 

др.), является криминогенным фактором» [39], 

что также способствует росту социальной напря-

женности в обществе. В результате неравномер-

ного распределения финансовых средств некото-

рые виды спорта получают недофинансирование, 

что ведет к их упадку как в отдельных регио-

нах, так и в целом в стране; 

– проблема финансирования детских спор-

тивных организаций (спортивных школ, школ 

олимпийского резерва, секций). Еще несколько 

десятилетий назад, в эпоху патернализма в 

нашей стране, финансирование любых спортив-

ных организаций, соревнований, в том числе и 

покупка экипировки спортсменов, осуществля-

лись за счет государственного бюджета. В 

настоящее время ситуация изменилась, в част-

ности, финансирование соревнований, снабже-

ние юных спортсменов в большей степени про-

исходит за счет материальных вложений роди-

телей [43]. По мнению родителей детей, обуча-

ющихся в МАУ СШОР № 4 по волейболу          

г. Н. Новгорода, финансирование поездок на 

соревнования, как и снаряжение детей, лежит на 

их плечах (n=167 чел.). Данная проблема требу-

ет более рационального финансирования спор-

тивных организаций, которое позитивно отра-

зится на процессе интеграции детей в спортив-

ную сферу, что, в свою очередь, будет способ-

ствовать повышению уровня результативности 

в спорте высших достижений; 

– неравномерное финансирование спортив-

ной сферы, например спортивных команд, раз-

личными субъектами экономической деятель-

ности, которое осуществляется преимуще-

ственно из региональных бюджетов. Как указы-

вают эксперты, «система финансирования спор-

тивных команд практически исчерпала свои 

возможности и является одной из главных при-

чин плачевного финансового положения боль-

шей части российских клубов» [44]. По мнению 

первого заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной политике       

В. Фетисова, необходимо «на повестку дня по-

ставить вопрос о финансировании крупными 

компаниями, в том числе и государственными 

монополиями, именно спортивных лиг, а не от-

дельных профессиональных команд» [45]. 

Кроме перечисленных рисков в данной сфере 

человеческой деятельности выделаются и иные 

риски, которые имеют меньшую значимость: 

 кратковременный стаж деятельности в 

спортивном поле; 

 забвение после завершения спортивной 

карьеры; 

 стигматизация спортсменов; 

 отсутствие социальных связей вне спорта; 

 затруднительная адаптация спортсменов 

после ухода из спорта.  

 

Выводы 

 

 Риски в спорте определяются специфично-

стью самой деятельности, основанной на уста-

новке достижения наивысших спортивных ре-

зультатов, максимальных физических усилиях, 

регулярном психическом перенапряжении 

спортсменов в ходе осуществления трениро-

вочно-спортивной деятельности. Следователь-

но, в целом спортивная сфера, тем более спорт 

высших достижений, отличаются повышенным 

уровнем рискогенности. Среди различных рис-

ков в спорте высших достижений сегодня осо-

бую значимость приобретают: риск потери здо-

ровья, риск криминализации спортсменов и 

риск финансовой дискриминации. Следует учи-

тывать, что выявленная иерархическая система 

рисков в спорте высших достижений может 

негативно отражаться на долголетии спортсме-

нов, способствуя сокращению их профессио-

нального возраста. Особое внимание следует 

обратить именно на риск утраты здоровья и ин-

валидизации спортсменов, который сегодня 

приобрел наибольшую распространенность, что 

актуализирует проблему повышения уровня 

медицинского контроля за спортсменами. 
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The problem of risks in the sphere of sports of the highest achievements is actualized, which is connected with the 

peculiarities of training and competitive activity, namely with the setting to achieve the highest sports results, with the 

maximum level of physical and mental tension. The author's choice, which allowed to carry out the analysis of risks in 

sports of the highest achievements, is focused, firstly, on the system theory of risks ("decision theory") of N. Luman, due 

to the fact that the representatives of sports of the highest achievements make a conscious decision of integration in the 

risky sphere for them. Secondly, on the rational concept of risk by O. Renn, who identified the dependence of risks on 

the specifics of human activity. Factor analysis (content analysis of publications) was used to analyze the riskiness of the 

sphere of high performance sports, which analyzed 36 research papers over the past 25 years on this topic. To analyze the 

risk of financial discrimination, we conducted a sociological study by interviewing parents of children attending the SIU 

SSHOR No. 4 (n=167 people). As a result, the most common types of risks characteristic of sport in general, including 

high performance sport, were identified. Based on the frequency of mentioning problems and risks in sports in scientific 

publications a hierarchical system of three dominant risks in the sphere of high performance sports was compiled: risk of 

loss of health, risk of criminalization of athletes and risk of financial discrimination, as well as the reasons for the in-

creasing importance of these types of risks were disclosed. 
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