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Аннотация.  

Целью статьи является исторический обзор эволюции института спортивного 

волонтерства на территории Российской Федерации как одного из важнейших 

направлений отечественного добровольческого движения, реализующегося в 

многочисленных масштабных спортивных проектов и мероприятий в стране. 

Предпринятое исследование – первый шаг в детальном изучении генезиса развития и 

становления спортивного волонтерства в условиях современной России, его 

содержательных и формальных характеристик.  
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Последнее десятилетие XX в. стало наиболее активным этапом развития 

спортивного волонтерства в новейшей истории России. За это время 

добровольческий сектор стремительно развивался и своему нынешнему 

состоянию во многом обязан проводимой государственной политике, 

общественной инициативе и социальной активности населения.   

В настоящее время зафиксирован интерес отечественных исследователей к 

истории спортивного волонтерского движения как следствие проводимых в стране 

масштабных спортивных мероприятий международного уровня.  

В отечественной историографии отсутствуют работы, в которых с опорой на 

широкий круг источников, в первую очередь архивных документов, комплексно 

рассматривалась история оформления отраслевого спортивного волонтёрского 

движения в связи с подготовкой и проведением XXII летних Олимпийских игр в 

Москве в 1980 г. В справочных изданиях лишь фрагментарно освещаются 

исторические аспекты подготовки волонтёрского корпуса Игр в СССР [Летопись 

Московского университета, 2004]. Краткие исторические обзоры волонтёрского 

движения представлены в работах Е.В. Бабаевой, В.А. Заболоцкого, М.В. 

Рычковой [Бабаева, 2012] [Заболоцкий, 2015] [Рычкова, 2013]. 

Авторов публикаций современной истории спортивного волонтерства можно 

условно разделить на две группы. К первой группе можно отнести участников 

спортивных мероприятий – директора и сотрудники центров подготовки 
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волонтёров [Тарасов, 2012] [Лагутин, Печелиев, Печелиева, 2013], выступавшие в 

позиции исследователей и экспертов одновременно. 

Другая группа – это исследователи, которые пытались осмыслить  

спортивное волонтерство с точки зрения его исторического развития и 

современного состояния. 

Одной из первых в этом сегменте исследовательского поля стала серия 

коллективных монографий. К примеру, исследованиях Н.И. Горловой, 

Г.В. Романовой, М.А. Мазниченко, И.Н. Макаровой и др. добровольчество, во-

первых, описывается как историко-социальное явление, раскрываются 

предпосылки его институционализации в современных условиях России. Во-

вторых, показано влияние крупномасштабных международных мероприятий 

последних лет на развитие отечественного волонтёрского движения и 

концептуальное оформление одного из его направлений – спортивного 

волонтерства [Горлова, 2020] [Романова, 2013, 2014] [Анашкина, 2013]. Серьезным 

подспорьем в работе стала монография М.Т. Анашкина, А.А. Борисова, М.А. 

Крыловой, включающая историко-теоретический раздел по олимпийскому 

волонтерскому движению [Анашкина, 2013]. 

В целом представленный нами обзор историографии в полной мере позволяет 

нам сформулировать несколько выводов. Во-первых, он со всей очевидностью 

демонстрирует многоаспектность рассматриваемой нами проблемы в 

исторической науке; во-вторых – разную степень научной разработанности 

истории спортивного волонтерства. Все это подтверждает необходимость 

проведения дальнейших исследований в области данной проблематики. 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 года причисляет к основным направлениям добровольческой 

деятельности спортивное волонтерство, но оставляет за рамками внимания 

событийное добровольчество. Определение спортивного волонтерства в данном 

документе носит описательный характер и формулируется через перечисление  

основных направлений развития добровольчества в сфере физической культуры 

и спорта, которыми признаются: 

- «участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий [Кыласов, 2013][Редькин, 2019]; 

- участие в организации и деятельности объектов спорта; 

- участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность известных 

спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и 

спорта» [Распоряжение Правительства РФ, 2018] [Кыласов, 2022]. 

Первопроходцами в спортивном волонтерстве в начале XX века послужили 

члены всемирного скаутского движения, основанного в 1907 году британским 

полковником Баден-Пауэллом. Молодые люди участвовали в организации 

Олимпийских игр 1912 и 1920 года, отвечали за доставку депеш, поддержание 

порядка на стадионах, помогали в организации соревнований. В 1924 году скаутам 

уже доверили почетную миссию – они выполнили роль знаменосцев на 

церемониях открытия и закрытия VIII Олимпийских игр в Париже. С 1948 года 

спортивное волонтерство уходит в массы – добровольцами Олимпийских Игр 

становятся все больше обычных людей, не принадлежащих ни к каким 

организациям и движениям. Современный облик спортивного волонтерства 

формируется в период с 1980 по 1992 год в контексте олимпийской истории. 
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Разрабатывая программы Игр, международные и национальные олимпийские 

комитеты начинают предусматривать обязательное участие волонтеров в их 

организации и проведении. 

Биография событийной части спортивного волонтерства в России также 

неразрывно связана с олимпийским добровольчеством. Она стартовала с XXII Игр 

летней Олимпиады в Москве 1980 года. 23 октября 1974 г. 75-я сессия 

Международного Олимпийского комитета в Вене приняла решение о 

предоставлении Москве права провести XXII летние Олимпийские игры. В 

соответствии с Постановлением Совета министров СССР от 20 февраля 1975 г. 

был утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

Игр. Помимо многочисленных функций – от координации деятельности различных 

ведомств и общественных, спортивных организаций в процессе подготовки 

мероприятия до контроля за строительством спортивных объектов и издания 

информационных материалов, – на Оргкомитет возлагались обязательства по 

формированию волонтерского корпуса Игр из числа проактивно настроенной 

общественности и прежде всего студенческой молодежи.  В рамках 

подготовительного этапа в конце 1970-х годов в СССР развернулась масштабная 

работа в вузах по привлечению студенческой молодежи к добровольческому 

участию в мероприятии международного уровня по различным функциональным 

направлениям: от переводчиков, гидов до помощи в обеспечении правопорядка во 

время самих Олимпийских игр. Так, из числа студентов МГУ им. М.В. Ломоносова 

были подготовлены квалифицированные отряды волонтеров: 2 300 членов 

сервисных отрядов, 2 500 гидов-переводчиков, работников комбината питания. 

Всего в обслуживание события включились более 16 тысяч студентов и учащейся 

молодежи из разных городов Советского Союза, в том числе Киева, Одессы, 

Ужгорода, Владивостока, Горького, Иркутска.  Накануне международного 

спортивного события в стране зародился волонтерский туризм, имеющий целью 

участие студенческой молодежи в организации и проведении тематических 

экскурсий по Москве. Участие предполагало развитие профессиональных 

компетенций волонтеров через социально значимую деятельность по встрече, 

сопровождению и информационно-экскурсионному обслуживанию гостей столицы. 

В волонтеры отбирались молодые люди со знанием иностранных языков. 

Предпочтение отдавалось кандидатам со знанием иностранных языков, 

ориентирующихся в различных видах спорта, представленных на Играх. 

Отдельная категория волонтеры функции «сервис» должна быть в курсе плана, 

графиков и расписаний проведения олимпийских мероприятий и др. 

Использование волонтерского ресурса способствовало сокращению кадрового 

дефицита экскурсоводов. Программа туристского маршрута состояла из трех 

компонентов: спортивного, туристско-экскурсионного и культурного. Она 

предусматривала посещение соревнований Игр, общение с атлетами, 

представителями тренерского состава и др., а также знакомство с деятельностью 

многочисленных спортивных секций и клубов. Вся работа по обслуживанию 

туристов была сосредоточена в Бюро международного молодежного туризма 

«Спутник».  

И хотя термины «волонтеры» и «добровольцы» не употреблялись в отношении 

этих добровольных помощников, по сути, именно они выступили первыми 

отечественными спортивными волонтерами. 

Знаковая роль в формировании актуального образа не только российского 

спортивного волонтерства, но и отечественного добровольчества в целом, 

принадлежит двум крупнейшим международным спортивным событиям, 
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прошедшим в России: Играм в Сочи 2014 года и Универсиаде в Казани 2013 года. 

Именно эти масштабные мероприятия заложили основу современного 

волонтерского менеджмента в событийной сфере, обеспечили рост 

инфраструктуры поддержки добровольческого движения в регионах, качественный 

скачок в уровне компетенций волонтерского сообщества и переворот в 

общественном сознании нации: от непонимания сущности добровольчества до 

возведения его в ранг ведущих социальных трендов. 

В 2007 году Россия получила право проведения ХХII Олимпийских и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.  Перед страной встала 

амбициозная миссия: привлечь и безупречно подготовить многотысячный корпус 

волонтёров. В реалиях рубежа 2000–2010-х гг., в условиях крайне низкого уровня 

участия населения в социальных практиках, с учетом требований к языковой 

подготовке волонтёров и необходимости их наличия в Сочи с населением, едва 

превышающим 350 тыс. чел., такая миссия стала непростой задачей, требующей 

оригинальных решений. Волонтёрскую программу ХХII Олимпийских и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Согласно концепции Программы работы с 

волонтёрами, на Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи планировалось 

привлечь не менее 25 тыс. волонтеров разного профиля, занятых на обслуживании 

всех олимпийских объектов. Кроме того, администрация города Сочи в рамках 

программы городского гостеприимства должна была обеспечить не менее 50 тыс.  

волонтёрских рабочих смен по обслуживанию городской инфраструктуры  

[Концепция Программы, 2009]. 

В реализации волонтерской программы «Сочи 2014» Россия пошла своим 

путем, отличным от зарубежного опыта. Впервые в постсоветской истории 

олимпийского движения Российской Федерацией был использован 

децентрализованный подход в привлечении и подготовке волонтёров. Так, вместо 

единого волонтёрского центра, расположенного в столице Игр, в России были 

созданы 28 волонтерских центров в 14 регионах России – на территории от Твери 

до Владивостока и от Архангельска до Сочи. Использование подобной технологии 

в построение сети волонтерских центров по стране заслужило одобрение 

Международного Олимпийского комитета, а полученный опыт рекомендован к 

рассмотрению при проведении и организации последующих Игр.  

В рамках предложенного подхода удачно сочеталась гибкость и адаптивность 

системы управления, которые проявляются в ресурсной поддержке организаторов 

волонтерской деятельности в лице волонтерских центров на местах. Подобная 

система управления добровольческими ресурсами позволила создать 

необходимые условия для обмена оптом, сотрудничества, реализации совместных 

локальных проектов, содействовать распространению инноваций в различных 

сферах, способствовать консолидации волонтерского сообщества в регионах. 

Базовым принципом, обеспечивающим эффективность работы центров, выступил 

обмен ресурсами в системе профессионализации управления волонтерскими 

ресурсами, обеспечивающий максимальный уровень их экономической и 

социальной эффективности. Центры смогли максимально вовлечь в 

добровольческое движение регионов все возрастные группы населения, 

организовать их участие в волонтерских практиках и проектах. Этот принцип 

связан с формированием нормативно-правового, организационного и культурного 

регионального пространства, которое в полной мере способно учитывать 

ресурсные характеристики различных категорий населения, задействованных в 

практике добровольческой деятельности. 
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Необходимая профильная сеть волонтерских центров была сформирована за 

период с 2010 по 2011 гг. на базе 26 российских вузов и ссузов. Важно, что в 

соответствии с требованиями Оргкомитета все центры были созданы в качестве 

реальных структурных подразделений учебных заведений с введением 

оговоренного минимального количества штатных единиц. Эта сеть в совокупности 

с сочинским городским волонтёрским центром выступила в качестве стабильной 

платформы для развития добровольческого движения в регионах и в целом в 

стране.  

В системе децентрализованного управления прослеживалась отраслевая 

профессионализация в организации и координации деятельности волонтерских 

центров, обеспечивающая структурное и сетевое взаимодействие ключевых 

организаторов добровольческой активности на местах, имеющих общие цели, 

интересы и сферы деятельности. В приоритетных задачах центров значилось 

развитие моделей и практик социального партнерства, выстраивание сети 

взаимодействия и тесного сотрудничества с НГО (негосударственными 

организациями), учреждениями социальной защиты, коммерческими структурам и 

др. Центрам были делегированы функции поддержания активности и 

самоорганизации добровольцев, привлечение населения в локальные проекты, 

нацеленные на решение социальных проблем на уровне региона.  

Волонтерская программа характеризовалась масштабной коммуникационной 

кампанией. Начавшись за 1 000 дней до Игр открытием волонтёрских центров и 

приуроченными к дате общественно значимыми акциями, продолжившись 

тысячами олимпийских и волонтёрских уроков, коммуникационная кампания 

прокатилась по стране и сделала слово «волонтёр» сначала понятным, а потом и 

привычным для миллионов россиян. 

Практически параллельно с волонтерской программой Игр 2014 г. в России 

разворачивалась волонтёрская программа XXVII Всемирных летних студенческих 

игр (Универсиады) 2013 г. в г. Казани. Решение о проведении Универсиады в 

России было принято исполкомом Международной федерации студенческого 

спорта в мае 2008 г. В апреле 2011 г. была утверждена Концепция волонтерской 

программы мероприятия, согласно которой для организации и проведения 

Универсиады требовалось 20 тыс. волонтёров, преимущественно из числа 

жителей г. Казани и других муниципальных образований Республики Татарстан, из 

других регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Заявочная кампания 

Всемирных летних студенческих игр в Казани проходила под лозунгом Make U Real 

с сентября 2011 г. по конец декабря 2012 г. 

Одновременно с набором волонтеров формировалась инфраструктурная сеть 

волонтёрской программы Универсиады. Для отбора и подготовки волонтёров на 

базе 53 вузов из 30 регионов России и 15 общественных организаций в течение 

2012 г. были созданы рекрутинговые центры. Всего в организации и проведении 

Универсиады было задействовано 15 тыс. волонтёров из Татарстана и 5 тыс. 

волонтёров из 53 других российских регионов и зарубежных стран. Волонтёры 

помогали организаторам по 23 направлениям деятельности. Для участия в 

спортивном мероприятии было выделено 4 категории волонтёров со своим 

отдельным перечнем квалификационных требований. Например, для волонтёров 

общего профиля не требовалось специальной подготовки. Волонтёры -

специалисты были заняты на позициях, которые подразумевали под собой 

базовые знания или навыки по конкретному направлению выполняемых работ. 

Отдельно шел набор на позиции спортивных волонтёров, задействованных на 

спортивных площадках. Проведение городских мероприятий предусматривало 
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деятельность городских волонтёров. 

При реализации волонтерской программы дирекцией Универсиады был избран 

комбинированный подход, переходный между централизованным зарубежным и 

децентрализованным, примененным в работе с олимпийскими волонтёрами. 

Рекрутинговые центры Универсиады, по сути, не выступали в качестве 

самостоятельных субъектов программы работы с добровольцами и обладали 

более ограниченным кругом полномочий и ответственности в сравнении с 

волонтёрскими центрами «Сочи 2014». Следует отметить, что дирекция 

Универсиады, в отличие от оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр, не 

обязывала своих партнеров создавать рекрутинговые центры в качестве 

структурных подразделений с выделенным под профильную задачу персоналом. 

Поэтому волонтёрская программа Универсиады в Казани оказала меньшее 

влияние на формирование инфраструктуры поддержки волонтёрского движения в 

России. Вместе с тем она внесла огромный вклад в популяризацию отечественного 

добровольчества. Опыт, полученный организациями, ставшими частью 

инфраструктурной сети волонтёрской программы «Казань-2013», также 

способствовал росту профессионализации волонтёрского сообщества России. 

Воплощение в жизнь волонтерских программ первых спортивных соревнований 

международного уровня на территории Российской Федерации 

переформатировало отношение к добровольчеству у широких народных масс и 

сделало его более понятным, привычным и востребованным, а также 

стимулировало формирование целого отраслевого направления в современной 

истории добровольческого движения – спортивного (олимпийского) волонтерства. 

Указанные программы также трансформировали характер добровольческой 

деятельности в России и сместили приоритеты в постановке ее целей с точечного 

решения проблем местного сообщества к массово-демонстрационному подходу. 

Кроме того, проведение спортивных мероприятий сыграло значительную роль 

в развитии федерального законодательства в отношении спортивного 

профильного направления в добровольческом движении страны, наделив особым 

статусом и правами участков волонтёрских корпусов. На законодательном уровне 

разведены понятия «доброволец» (в сфере благотворительности) и «волонтёр» (в 

сфере спорта), которые не совпадали по набору прав и обязанностей субъектов 

добровольческого труда. 

В рамках спортивного волонтерства в 2015 г. в Казани была реализована 

волонтерская программа 16-го Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта. 

Программа предусматривала схожий с использованным на Универсиаде 2013 г. 

механизм: в 20 регионах России профильные министерства и ведомства 

выступили опорными партнерами Дирекции; кроме них, в подготовку волонтёров 

включились 11 казанских вузов и структурных подразделений Правительства 

Татарстана. Волонтёрами ФИНА в Казани стали 2 500 чел. Несмотря на небольшой 

масштаб волонтёрской программы и отсутствие значимого влияния на 

формирование инфраструктуры поддержки добровольчества, Чемпионат по 

водным видам спорта явился очередным шагом в развитии практики привлечения 

общественности на безвозмездных началах к масштабным спортивным событиям 

международного уровня. 

Курс по формированию инфраструктуры волонтерских центров для проведения 

крупномасштабных массовых мероприятий продолжился и в 2016 г. В указанный 

год Ассоциация волонтёрских центров выступила оператором волонтёрской 

программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 г. в г. Сочи, а 

именно в подготовке 5 500 добровольцев по 13 функциональным направлениям 
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работы. Впервые у некоммерческих организаций наравне с вузами появилась 

возможность стать структурными единицами, партнерами по подготовке мировых 

событий. Ассоциация пошла по пути вовлечения НКО в реализацию федеральных 

госпрограмм в сфере программ подготовки волонтёров, используя конкурс как 

меру инфраструктурной поддержки некоммерческого сектора, оказание им 

информационной, организационной, экспертной и научно-методической 

поддержки.  

Значимым событием по повышению общественной активности населения 

России стала волонтёрская программа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

России, стартовавшая летом 2015 г. Программа опиралась на апробированный на 

Играх-2014 в г. Сочи децентрализованный подход. 

В декабре 2015 г. по итогам конкурса среди вузов России в 11 городах-

организаторах матчей ЧМ-2018 открылось 15 волонтёрских центров Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 в России. В основу создаваемой инфраструктуры для 

реализации волонтёрской программы предстоящего крупномасштабного 

спортивного мероприятия в России были заложены модель и принципы работы 

волонтёрских центров по подготовке олимпийских волонтёров. Интересным 

представляется факт, что из 15 волонтерских центров ЧМ-2018 7 центров были 

участниками волонтёрской программы «Сочи 2014», остальные центры 

создавались специально под реализацию волонтёрской программы Чемпионата в 

вузах, имевших многолетний опыт организации общественно полезной 

деятельности в регионах. Волонтёрским центрам ЧМ-2018 предстояло набрать 17 

тыс. добровольных помощников для помощи на футбольных стадионах и других 

объектах Чемпионата. 

Согласно утвержденной FIFA Концепции, волонтерская программа Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 предусматривала подготовку как волонтёров 

Оргкомитета, так и собственно городских волонтеров [Концепция волонтерской 

программы, 2015]. 

Каждому городу-организатору было поручено привлечь городских волонтёров 

для реализации программы радушия и гостеприимства, а также для помощи на 

объектах городской инфраструктуры, включая Международные фестивали 

болельщиков FIFA [Концепция волонтерской программы, 2015].  При этом города-

организаторы не обладали едиными стандартами и самостоятельно определяли 

необходимое количество добровольных помощников, стоящие перед ними задачи, 

перечень обязательных действий и сроки их реализации. Для этих целей в 

регионах были созданы или привлечены специализированные волонтёрские 

организации, взявшие на себя функции Центров подготовки городских волонтёров. 

В 6 городах-организаторах это были вновь созданные организации, в 4 городах – 

организации с многолетней историей. В Екатеринбурге подготовку волонтёров 

Оргкомитета и городских волонтёров осуществляла одна и та же организация. 

Итоговая численность городских волонтёров оказалась сопоставима с 

численностью волонтёров Оргкомитета и составила 18 тыс. чел. 

Реализация волонтерской программы состояла из нескольких основных этапов: 

формирование команды управления волонтёрами, прием заявок, отбор 

волонтёров, удержание отобранных волонтёров в период до начала мероприятия, 

обучение, координация, мотивация и поощрение волонтёров. В отличие от 

волонтёров Оргкомитета, городские волонтёры могли быть младше 18 лет. 

Добровольческая деятельность школьников должна была осуществляться в 

интеграции с учебно-воспитательным процессом школы, с целью пропаганды 
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здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, формирования 

позитивных установок учащихся на безвозмездную деятельность. 

Программа работы с волонтерами Чемпионата мира по футболу включала в 

себя сильную социальную составляющую: в ее рамках была реализована масса 

значимых проектов, направленных на продвижение спорта, здорового образа 

жизни, футбола, туристического бренда России, поддержку социально 

незащищенных слоев населения. 

Волонтерская программа ЧМ-2018 на настоящий момент стала одной из самых 

масштабных событийных волонтёрских программ не только в современной 

истории России, но и в мире. Совокупно в ней приняли участие 35 040 волонтёров, 

включая 18 тыс. городских волонтёров и 17 040 волонтёров Оргкомитета. В 

соответствии с официальной статистикой, представленной на финальном 

дебрифинге FIFA, от желающих стать волонтёрами Оргкомитета поступило 176 

870 заявок, от кандидатов в городские волонтёры – 49 856 заявок. В ходе 

реализации программы было создано 13 новых сильных волонтёрских 

организаций, укомплектованных штатными единицами, которые, за исключением 

одной, в том или ином виде продолжили свою работу после ЧМ-2018. 

В 2019 г. в России прошло два международных события, сопровождавшихся 

объемными волонтерскими программами: XXIX Всемирная зимняя универсиада в 

Красноярске. Так, в проведении Универсиады было задействовано 5 тыс. 

волонтеров, в том числе 3 900 жителей Красноярского края и 1 100 представителей 

других регионов России и зарубежья. Волонтерская программа Всемирных 

студенческих игр предполагала собственную инфраструктурную сеть из 28 штабов 

Всемирной зимней универсиады – 2019. Штабы Студенческих игр действовали в 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Архангельске, 

Владивостоке, Якутске и других крупных городах России. Подавляющее 

большинство штабов были студенческими и представляли собой 

координационные органы вузов, цель которых — «вовлечение студенчества в 

подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. 

Красноярске. Штабы Универсиады не предполагали выделенного персонала и 

формирования дополнительной инфраструктуры поддержки добровольческого 

движения. 

При этом волонтерские программы данных мероприятий не внесли значимых 

изменений в походы к работе с волонтерами, оказывающими помощь 

организаторам масштабных событий, и практически не пополнили перечень 

сильных добровольческих организаций России новыми игроками. 

Таким образом, обзор проведения крупномасштабных спортивных мероприятий 

международного уровня свидетельствует об исключительной роли добровольных 

активистов в их подготовке и организации. В целом, необходимо отметить, что 

волонтёрские программы мировых спортивных и культурных событий придали 

значительный импульс отечественному добровольчеству в истории постсоветской 

России и вывели его на абсолютно новый для страны уровень узнавания и 

популярности.  
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