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Статья посвящена олимпийским волонтерам – участникам одной из первых комплексных программ 
по работе с волонтерами в нашей стране, которая реализуется на федеральном уровне около 10 лет. 
Мы рассмотрим представления олимпийских волонтеров о счастье. В предыдущих работах было до-
казано, что участие в волонтерской деятельности связано с формированием чувства счастья и со-
циального благополучия, но эксперты не уделяли достаточного внимания тому, что является сча-
стьем. В данной статье представлены результаты комплексного исследования, которое включало 
количественный (онлайн-опрос) и качественный (интервью) этапы. Анализ полученных данных по-
казал, что большая часть волонтеров считают себя счастливыми людьми. По мнению более поло-
вины опрошенных, окружающие их люди тоже счастливы. При выделении смыслов, которые вклады-
вались в понятие «счастье», наиболее популярными вариантами ответов были следующие: здоровье 
собственное и близких; семья, дети и близкие; материальное благополучие; профессиональная реа-
лизация. Важно, что участники исследования оценивают выше внутреннее состояние человека, ис-
пытывающего счастье, чем значение внешних обстоятельств. 
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Введение 

Исследователи считают, что понятие счастья сложно поддается научному описа-

нию, т. к. это понятие имеет большое количество определений и как результат − не-

сколько эмпирических подходов в науке. Несмотря на это, счастье рассматривается пред-

ставителями разных наук по следующим направлениям: переживание чувства счастья, 

удовлетворенность жизнью в целом, явление субъективного благополучия и др. [1]. Рос-

сийские социологические исследования феномена счастья проводятся в рамках изучения 

благополучия или уровня и качества жизни, т. е. социологи делают акценты либо на 

субъективном [2], либо объективном измерении социального благополучия [3]. Также 

социологи предпринимали попытки построения индексов счастья [4, 5], выявления 

уровня счастья людей и отдельных групп на основе качественных методов исследования 

[3]. В целях получения более полной информации о трактовках счастья обществоведы 

высказывают мнение о необходимости сочетания количественных и качественных мето-

дов для минимизации методических ограничений каждого подхода [6]. Важно, что изу-

чение представлений людей о счастье позволяет выявить трансформирующиеся нрав-

ственные императивы, актуальные для нашего общества [1]. 
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Современные зарубежные работы по теме счастья изучают, как люди желают сча-

стья и ищут его [7, 8]. Результаты одного из последних исследований определили, что 

удовлетворение социальных потребностей является предпосылкой счастья и благополу-

чия [9]. Счастье − это результат баланса между хорошим и плохим жизненным опытом, 

и оно может варьироваться в зависимости от культуры и общества [10, 11]. Вместе с 

категорией удовлетворенности жизнью счастье рассматривается как субъективный по-

казатель благополучия [12, 13]. Счастье как социальный конструкт строится из взаимо-

действия бытовых условий и индивидуально-семейных компонентов [14]. 

Как российские, так и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что главная 

сложность связана с возможностью социологического измерения счастья, трудностью 

операционализации этого понятия через конкретные индикаторы и показатели [15, 16]. 

Волонтерство на крупных спортивных мероприятиях 

Хотя единого мнения о значении понятия «волонтерство» не существует, экспер-

тами были определены четыре его основных компонента: свободный выбор, отсутствие 

денежного вознаграждения, формальная организация и близость к получателям [17]. Во-

лонтеры спортивных мероприятий являются частью персонала, работающего в направ-

лении его подготовки и проведении, а литература о волонтерах является одной из круп-

нейших в спортивном менеджменте [18]. Успех проведения мероприятий, в том числе и 

спортивных, во многом зависит от работы волонтеров [19]. Учитывая неотъемлемую по-

требность в волонтерах в спорте [20], ученые пытались понять, почему люди добро-

вольно занимаются спортом и что влияет на их намерения [21, 22]. 

Волонтеры, принимающие участие в спортивных мероприятиях, могут вдохно-

виться этими событиями [23]. Хотя тема вдохновения не рассматривалась в явном виде 

в литературе о добровольцах спортивных мероприятий, она обсуждалась различными 

учеными [24]. Заметным фактором является олимпийский дух [23] и социальные фак-

торы, связанные с волонтерами спортивных мероприятий, такие как доступ за кулисы, 

дружба и ностальгия. Считается, что в соответствии с принципом демонстрационного 

эффекта эти факторы посещаемости мероприятий влияют на будущие поведенческие 

намерения добровольцев спортивных мероприятий [24]. 

В этой статье мы обратимся к изучению представлений о счастье олимпийских во-

лонтеров. В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в России старто-

вала первая комплексная программа по работе с олимпийскими волонтерами (волонте-

рами, принимающими участие в организации и/или проведении Олимпийских и/или Па-

ралимпийских игр), включающая обучение, подготовку, сопровождение работы и после-

дующую перепрофилизацию. Эта программа по работе с волонтерами представляет со-

бой инновационную для нашей страны организованную инфраструктуру, базирующу-

юся на межсекторном взаимодействии государственных, образовательных, некоммерче-

ских и коммерческих организаций [25]. Участники этой программы выступают носите-

лями опыта волонтерской деятельности на международном спортивном мероприятии. 

Кроме этого, они прошли специальную подготовку в качестве волонтеров, что свиде-

тельствует о том, что они могут представлять собой высокоресурсную группу волонте-

ров. 

Взаимосвязь волонтерства и уровня счастья 

Волонтерство как просоциальное поведение способствует психологическому бла-

гополучию или счастью [26−28]. Стоит учитывать, что волонтерство может приносить 
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как психологические издержки (например, психические расстройства), так и психологи-

ческие преимущества (например, счастье) [29]. Аналогичные неоднозначные результаты 

демонстрируют и более ранние работы. Результаты некоторых исследований подчерки-

вают отсутствие связи участия в волонтерской деятельности с уровнем счастья [30]. Вме-

сте с этим в других публикациях ставится акцент на том, что волонтеры более счастливы 

[31, 32]. 

Стоит заметить, что при изучении уровня и представлений о счастье необходимо 

брать во внимание не только участие в волонтерской и других направлениях просоци-

альной активности, но и социально-демографические показатели. Современные иссле-

дования выявили поразительные тенденции, указывающие на то, что молодые люди со-

общают об уменьшении счастья по мере взросления [33−35]. 

Счастье и благополучие − это субъективные категории жизни, которые охватывают 

несколько жизненных областей [36]. 
Эксперты уже обсуждали в своих работах взаимозависимость между участием в 

волонтерской деятельности и уровнем счастья и благополучием, при этом фиксируя тот 

факт, что данная взаимосвязь представляет собой проблему, т. к. данные о положитель-

ном или незначительном влиянии уровня счастья и благополучия и участием в волонтер-

ской деятельности противоречивы [37, 36].  

Рассмотрим несколько исследований, которые посвящены изучению влияния во-

лонтерства на представления о счастье и благополучии. Одна из первых работ в этом 

направлении была проведена Пегги Тойтс и Линди Хьюитт [38]. Результаты их исследо-

вания показали, что люди, которые удовлетворены своей жизнью, с большей вероятно-

стью будут посвящать больше часов на волонтерскую работу. 

Результаты другого исследования, проведенного Артуром Бруксом [39], подтвер-

ждают, что участие в волонтерской деятельности положительно связаны с хорошим здо-

ровьем и счастьем. Автор ввел термин «благотворительный цикл», согласно которому 

люди, принимающие участие в альтруистических практиках (например, волонтерстве), из-

влекают выгоды из своей деятельности и становятся более счастливыми и успешными, 

что, в свою очередь, увеличивает их желание продолжать просоциальную деятельность.  

В работе Мартина Биндера и Андреаса Фрейтага [40] на основе анализа данных 

шести волн панельного исследования британских домохозяйств выявили причинно-

следственные связи между волонтерством и чувством счастья. Авторы пришли к выводу, 

что волонтерство позволяет уменьшить чувство несчастья тем, кто несчастен, но не уси-

ливает чувство счастья тем, кто счастлив. 

Франческа Боргонови [41] занималась изучением связи между участием в волон-

терской деятельности и самооценкой здоровья и счастья. Результаты ее исследования 

показали, что религиозное волонтерство оказывает положительное причинно-следствен-

ное влияние на самооценку счастья, но не на самооценку здоровья.  

Одна из последний работ, автором которой является Мартин Биндер [42], по теме 

взаимосвязи волонтерства на субъективное благополучие выявила положительную вза-

имосвязь регулярного волонтерства и уровня удовлетворенности жизнью. Аналогичные 

результаты были получены в исследовании Рики Лоутон и его коллег [43], подтвердив-

шие позитивное влияние волонтерской деятельности на формирование чувства счастья 

и субъективного благополучия. 

Об исследовании 

С 10 по 20 января 2022 года нами был проведен онлайн-опрос, посвященный изу-

чению представлений о счастье и благополучии волонтеров. Участие в исследовании 
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приняли 520 волонтеров. Участники опроса – волонтеры, принимавшие участие в орга-

низации и проведении Олимпийских и/или Паралимпийских игр 2014 г., т. е. участники 

олимпийской волонтерской программы. 

Доля женщин среди участников опроса составила 65 %, доля мужчин – 25 %. Среди 

женщин 55 % опрошенных составили респонденты в возрасте 18–30 лет, 35 % – это муж-

чины в возрасте 31–55 лет, 10 % − старше 55 лет. Среди мужчин большинство (60 %) 

составили молодые люди в возрасте 18–30 лет, 30 % − в возрасте от 31 до 55 лет и 10 % 

− старше 55 лет. Большинство опрошенных волонтеров (50 %) отнесли себя к средне-

обеспеченным; еще 16 % – к высокообеспеченным; 20 % – к низкообеспеченным; 3 % – 

к живущим за чертой бедности; 11 % затруднились оценить свое материальное положе-

ние. Большинство участников опроса (60 %) проживают в областном, краевом, респуб-

ликанском центре; 24 % – в мегаполисах; 11 % – в небольших городах и районных цен-

трах; 3 % – в селах; 2 % – в поселках городского типа. 

Также в рамках исследования были проведены интервью с волонтерами для полу-

чения более детальной информации об их представлениях о счастье. Беседы с волонте-

рами проводились в онлайн-формате с 10 по 30 января 2022 года. Информантами высту-

пили участники онлайн-опроса, которые согласились принять участие и в следующем 

этапе исследования. Всего было проведено 26 интервью. Приглашение принять участие 

в интервью направлялось каждому 20 участнику онлайн-опроса. Если кто-то волонтеров 

отказывался от беседы, приглашение принять участие в интервью направлялось следую-

щему респонденту.  

Доля женщин среди участников интервью составила 60 %, доля мужчин – 40 %. 

Среди женщин 65 % интервьюированных составили информанты в возрасте 18–30 лет, 

35 % – это мужчины в возрасте 31–55 лет, 5 % − старше 55 лет. Среди мужчин 50 % от 

тех, с кем проводились интервью, составили молодые люди в возрасте 18–30 лет, 40 % − 

мужчин в возрасте от 31 до 55 лет и 10 % − старше 55 лет. 

Участниками исследования были олимпийские волонтеры – люди, которые прини-

мали участие в олимпийской волонтерской программе «Сочи-2014». Данная волонтер-

ская программа является одной из первых комплексных программ по работе с волонте-

рами, реализующихся на основе межсекторного взаимодействия (государственных, не-

государственных и коммерческих организаций) и включающих такие этапы как, привле-

чение, отбор, подготовка и образование волонтеров, управление их работой и последую-

щая перепрофилизация участников программы. Участники олимпийской волонтерской 

программы выступают носителями значимого опыта обучения и подготовки в качестве 

персонала крупного спортивного мероприятия и опыта работы в рамках международного 

проекта. Информация о представлениях олимпийских волонтеров значима как изучение 

эффектов участия в практиках событийного волонтерства, помогает получить информа-

цию о волонтерах для развития программ по работе с волонтерами и повышению эффек-

тивности волонтерской работы. 

 

Результаты исследования 

Отвечая на вопросы анкеты, 52 % от общего числа участников исследования отве-

тили, что они считают себя счастливыми людьми, несчастливыми − 19 и 29 % затрудни-

лись отнести себя к счастливым или несчастливым людям. 

Важно выделить, женщины значительно чаще отвечали, что они считают себя 

счастливыми людьми (61 %), среди мужчин об этом же сказали только 43 % респонден-

тов. Вместе с этим мужчины чаще выбирали вариант ответа, в соответствии с которым 
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они считают себя несчастливыми людьми (25 %), среди женщин об этом же нам сооб-

щили только 13 % респондентов. 

В интервью также более половины волонтеров подтвердили, что они чувствуют 

себя счастливыми людьми, аналогично около трети участников затруднились отнести 

себя к счастливым или несчастливым людям: 

«Конечно, я считаю себя счастливым человеком, у меня есть все, что необходимо, 

я могу делать то, что хочу». 

Мужчина, 31 год. 

«На вопрос о том, считаю ли я себя счастливым человеком, я, безусловно, от-

вечу − да. Сама жизнь − счастье, близкие, друзья, любимые занятия – я ценю свою 

жизнь и это счастье». 

Женщина, 25 лет.  

66 % респондентов считают, что окружающие их люди счастливы, 14 % напротив – 

что окружающие не счастливы. 20 % участников исследования затруднились ответить 

на этот вопрос. Большая часть женщин (73 %) считают, что окружающие их люди счаст-

ливы, когда среди мужчин об этом же заявили только 39 % респондентов. Считают, что 

окружающие не счастливы 20 % мужчин и только 8 % женщин. 

При беседах с волонтерами вопрос о счастье окружающих их людей также обсуж-

дался. Информанты выделяли, с одной стороны, сложность определения состояния дру-

гих людей, с другой – выражали надежды на то, что их окружают счастливые люди: 

«Сложно говорить о других людях, но смею надеяться, что мои близкие счаст-

ливы, потому что ежедневно я стараюсь сделать их жизнь лучше, интереснее и ярче». 

Женщина, 40 лет. 

«Надеюсь, что окружающие меня люди счастливы. Я стараюсь внимательно следить 

за ними и в случае неудач или каких-то неприятностей помогать им советом или делом». 

Мужчина, 32 года. 

Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос о том, что они вклады-

вают в понятие «счастье». Так, 72 % от общего числа участников опроса выбрали здоро-

вье собственное и близких; 70 % − семью, детей и близких; 63 % − материальное благо-

получие; 56 % − профессиональную реализацию; 48 % − образование, рост и самореали-

зацию; 46 % − взаимопомощь и уважение; 40 % − процветания страны и всего общества; 

32 % − стабильность и благополучие. 

Волонтеры, принимающие участие в интервью, говорили о счастье как сложном 

понятии, но раскрывали свое видение счастья: 

«Вопрос о счастье – вопрос философский. Вся жизнь – это и есть счастье. Даже 

сложности и проблемы, такие как потеря близких, болезни или те проблемы, которые мы 

сами придумываем, существуют для того, чтобы мы ощущали разные этапы. Сегодня хо-

рошо, завтра еще лучше, потом плохо, так каждый день – это и есть наша жизнь». 

Мужчина, 50 лет. 

«Счастье − это когда все вместе, все друг друга понимают и помогают тем, кто 

столкнулся с проблемами. Счастье − это не столько что-то материальное, это скорее 

хорошие взаимоотношения, поддержка». 

Женщина, 35 лет. 

Отдельно отметим, что мужчины чаще выбирали следующие положения, которые 

они вкладывают в понятие «счастье»: здоровье собственное и близких (74 % против 70 % 
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среди женщин); материальное благополучие (70 % против 56 % среди женщин); профес-

сиональную реализацию (68 % против 44 % среди женщин); процветание страны и всего 

общества (42 % против 38 % среди женщин); стабильность и благополучие (38 % против 

26 % среди женщин). Женщины же чаще отмечали следующие положения: семья, дети, 

близкие (75 % против 65 % среди мужчин); образование (52 % против 44 % среди муж-

чин); взаимопонимание (50 % против 42 % среди мужчин). 

Для получение более полной информации о том, что волонтеры вкладывают в по-

нятие «счастье», мы включили этот вопрос и в интервью. Так, значительная часть волон-

теров отмечали, что для них счастье связано с категорией помощи своим близким, окру-

жающим и другим людям.  

«Для каждого счастье − это что-то своё. Для меня счастье – видеть своих близких, 

чувствовать их поддержку и помощь. Для меня также важно ощущать, что я нужен моей 

семье. Жить для себя – это неправильно, обязательно нужно заботиться о близких». 

Мужчина, 42 года. 

«Я чувствую себя счастливым в те моменты, когда понимаю, что я смог реализо-

вать свои возможности, выложился на все 100 %, затратил много усилий. Сначала 

вкладываешь, затем получаешь результат – это и есть счастье». 

Мужчина, 37 лет.  

Отвечая на вопрос «Как Вы думаете, что имеет более важное значение?», половина 

от общего числа участников (50 %) выделили внутреннее состояние человека, каждый 

пятый (20 %) − значимость внешних обстоятельств. Каждый четвертый участник иссле-

дования (25 %) считает, что важное значение имеют внутреннее состояние человека и 

внешние обстоятельства. 

Интересно, что больше половины женщин (60 %, среди мужчин – 40 %), которые 

принимали участие в исследовании, отметили, что для них более важное значение имеет 

внутреннее состояние человека. Значимость внешних обстоятельства выше оценили 

мужчины (24 %), среди женщин этот вариант ответа выбрали 16 % респондентов. 

«Глупы те, кто верит в то, что если у него будет миллион долларов, то он станет 

счастливым. Материальное благополучие − это, конечно, тоже важно, но всегда 

стоит помнить о сохранении гармонии и спокойствия внутреннего. Также и о мораль-

ном состоянии близких людей. Без этого долго не протянешь». 

Мужчина, 38 лет. 

Выводы 

Исследователи доказали, что участие в волонтерской деятельности способствует 

формированию чувства социального благополучия и счастья. Вместе с этим недоста-

точно изучена тема того, что волонтеры вкладывают в понятие «счастье».  

В этой статье мы обратились к рассмотрению представлений о счастье олимпий-

ских волонтеров, которые обладают значимым опытом волонтерской работы в рамках 

международного спортивного мероприятия. Мы основывались на результатах исследо-

вания, которое было проведено методами онлайн-опроса и интервью с волонтерами. 

Анализ полученных данных показал, что более половины волонтеров считают себя 

счастливыми людьми. Более того, более половины сказали нам о том, что, по их мнению, 

окружающие их люди тоже счастливы. 

При выделении оснований, которые волонтеры вкладывают в понятие «счастье», 

наиболее популярными вариантами ответов были следующие: здоровье собственное и 
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близких; семья, дети и близкие; материальное благополучие; профессиональная реали-

зация. Стоит отдельно подчеркнуть, что участники исследования – волонтеры − значи-

тельно выше оценивают внутреннее состояние человека при ощущении счастья и ниже 

оценивают значение внешних обстоятельств. 

Полученные нами результаты могут использоваться как для проведения будущих 

исследований, так и практиками, реализующими работы с волонтерами и разрабатываю-

щими программы с целью повышения эффективности работы волонтеров и результатов 

волонтерских программ. Кроме этого, информация может быть полезной при разработке 

наследия (положительных эффектов на этапе завершения) волонтерских программ, т. к. 

повышение уровня социального благополучия и счастья волонтеров может рассматри-

ваться как позитивное влияние волонтерской деятельности на жизнь людей. 
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In this article, we will look at the concept of happiness of Olympic volunteers who have significant experience 
of volunteering within the framework of an international sporting event. We relied on the results of a study 
that was conducted using online survey methods and interviews with volunteers. The results of our study 
showed that more than half of the volunteers consider themselves happy people. Moreover, more than half also 
told us that they think the people around them are also happy. When highlighting the interpretations that 
volunteers invest in the concept of «happiness», the most popular answers were the following: health of one's 
own and loved ones; family, children and loved ones; material well-being; professional implementation. It is 
worth emphasizing separately that the participants in the study – volunteers, assess the internal state of a 
person with a feeling of happiness much higher and assess the significance of external circumstances lower. 
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