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В современной России одно из важных мест занимает проблема национально-

государственной идентичности. Особое внимание в социально-гуманитарных науках 

уделяется поиску приемлемых и эффективных инструментов формирования и 

идентичности. В условиях сложной геополитической, информационной и культурно-

психологической обстановки акцент делается как на институциональные основания 

идентичности, так и на понимание социокультурных, психологических, политических 

механизмов формирования конфигурации российской идентичности. 

Безусловно, одним из важных инструментов формирования российской 

идентичности выступает спорт и, в частности, спорт высших достижений. Важно 



11 

 

отметить, что спорт является важным элементом формирования национального 

самосознания. 

Несмотря на то, что до 1988 года в нашей стране не существовало 

профессионального спорта, в виду противоречия принципам социализма, успехи в спорте 

на международных аренах выполняли огромную роль в формировании идентичности 

советского гражданина. Профессиональный спорт в СССР рассматривался как форма 

эксплуатации профессиональных спортсменов владельцами клубов и профессиональных 

команд. Поэтому Советский Союз подвергал жесточайшей критике профессиональный 

спорт в зарубежных странах, а также проводил активную борьбу против 

коммерциализации международного спортивного движения.  

Важнейшим историческим моментом в определении статуса профессионального 

спорта в СССР стало принятое в августе 1998 года постановление Совета Министров 

СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ «О совершенствовании управления футболом, другими 

видами спорта и дополнительных мерах по упорядочению содержания команд и 

спортсменов по основным видам спорта». Данное постановление зафиксировало в 

Общесоюзном классификаторе профессий должность спортсмена-инструктора и, 

соответственно, определяло его юридически статус. 

Обращение России к рынку, а также либерализация общественных отношений 

сформировали оптимальные условия для быстрой профессионализации и 

коммерциализации российского спорта. Данной шаг определил развитие спорта как 

самостоятельно сферы и позволил дифференцировать спорт в зависимости от 

предоставляемых им возможностей и условий его культивирования в различных 

социальных сферах, где он оказывается полезным и поддается преобразованиям 

применительно к особенностям той или иной сферы, в том числе и формированию 

российской идентичности. 

Несмотря на прекращение существования Советского Союза и сложную 

политическую и экономическую ситуацию в 90-е годы в России, уже к 2000-2010 гг. 

Российская Федерация вернула себе статус «спортивной сверхдержавы», посредством 

успеха российских спортсменов на международных аренах, а также проведения 

крупнейших спортивных мероприятий в нашей стране. 

Научная обоснованность связи спорта с национальной идентичностью долгое 

время определялась концепцией "мягкой силы", включающей в себя синтез 

информационных, психологических и социокультурных элементов, конструирование 

позитивного образа привлекательной страны. Так, Г. Джарви полагал, что спорт 

выступает в роли символического действия, отождествляющего существование самой 
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нации. Ирландский исследователь М. Кронин и Д. Мэйол считают спорт значимым 

элементом в механизме конструирования национально-государственной идентичности [1]. 

Стоит отметить, что спортивные события имеют заключаются не только в 

соревновательной деятельности. В событие включены церемонии со звучанием 

национальных гимнов и представления государственной символики. Неотъемлемой часть 

спортивных событий являются болельщики, подвергнутые сильному эмоциональному 

фону, заключающемуся в дифференциации "своих" и "других" спортсменов, и тем самым 

идентифицируя себя с национальным сообществом. 

К.Л. Стивенсон выделял интегративную и политическую функции спорта. Под 

интегративной функцией исследователь понимал не только сопереживание "своим" 

спортсменам, но также отождествления себя со своим народом. Политическая функция в 

свою очередь формирование престижа нации [1]. 

Также стоит рассмотреть понятие «спортивный национализм», в рамках которого 

спорт выступает как коммуникативный механизм выражения национальных чувств. Так, 

Ю. Чо понимает спортивный национализм как некие национальные настроения и 

идеологии, конструирующийся и распространяющиеся с помощью крупных и значимых 

спортивных событий. Исследователь подчеркивает, что в основе спортивного 

национализма лежит добровольная национальная привязанность к государству. 

Обращаясь к исследованиям А. Байрнера, можно отметить, что эмоциональная 

привязанность, вызванная успешным выступлением «своих», находится в прямой 

зависимости от вида спорта. Успех спортсменов в «национальном» виде спорта, 

популярном в конкретной стране, способствует позитивному «эмоциональному 

заражению» значительной части общества. 

Стоит отметить, что прием на своей территории крупнейших спортивных 

соревнований накладывает на страну огромную ответственность. Помимо 

ответственности за показание высокого спортивного результата, государству необходимо 

проявить себя в организационных, экономических, культурных и прочих аспектах. Тем 

самым проведение ответственного спортивного события становится некой точной 

консолидации общества [2]. 

Д. Магуайр считает, что успех на международной спортивной арене способен 

укрепить уважение к нации. Исследователь подчеркивает, что спорт в современном мире 

является своего рода формой патриотической игры, где происходит сравнение себя со 

«значимыми другими», а спорт высших достижений укрепляет и развивает национальное 

сознание, стимулируя осознание отдельными людями и обществом в целом 

принадлежность к единой нации. 
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Рассматривая работы Э. Хобсбаума, можно отметить, что исследователь 

рассматривает спорт как классовый механизм и одновременно как инструмент 

национального строительства. По мнению историка спорт является двигателем 

формирования национального патриотизма [3]. 

Рассматривая спорт и, в частности, спорт высших достижений в исторической 

ретроспективе можно отметить его как неотъемлемую частью народной культуры. На 

протяжении истории спорт побуждал к самоорганизации и объединению общества, а 

также способствовал укреплению социально-культурных связей. В некой степени 

спортивные соревнования способствовали осознанию своей этнической и культурной 

идентичности. 

Обращаясь к истории, можно отметить, что на рубеже XX и ХХI веков спорт 

высших достижений начинает выступать транслятором национальных идей. Спорт 

активно применяется в пропаганде идей национальной идентичности, а также 

способствует трансляции идеи единства и сплочения нации. Также стоит отметить, что 

определенные виды спорта в различных государствах традиционно выступают в качестве 

«национальных», и в свою очередь являются важнейшей составляющей культурной 

самобытности, а также национальной идентичности. 

Стоит отметить, что в современной России на государственном уровне уделяется 

серьезное внимание спорту высших достижений, что свидетельствует о его значимости и 

востребованности в качестве инструмента формирования национально-государственной 

идентичности. Так, в своем обращении в связи с Днем физкультурника Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Развитие спорта высших достижений 

является одним из важнейших приоритетов государственной политики. Победы наших 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях служат прочным 

фундаментом патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям 

здорового образа жизни, полезного и активного отдыха» [4]. 

Значимость и важность спорта высших достижений для национально-гражданской 

идентичности России является рычагом давления на межгосударственном уровне. 

Допинговые скандалы, ограничение в использовании государственной символики, 

исключение российских спортивных федераций из международных комитетов и запрет на 

участие в главных стартах российский атлетов нанесли серьезный ущерб российскому 

спорту [5]. Испытывает трудности как профессионально-достиженческий спорт, так и 

профессионально-коммерческий. Проблемы внутри спорта деформируют его 

транслирующую функцию. Существующие проблемы сильнейшим образом отразились не 

только на действующих профессиональных спортсменах, но и на атлетах младшего 
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возраста, снизив мотивацию и размыв перспективы реализации в спортивной 

деятельности. Данные проблемы требуют оперативного решения, с целью не допустить 

упадка спорта в России, и как следствие не потерять один из важнейших элементов, 

формирующих структуру российской идентичности. 
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