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Аннотация. В статье рассматривается мифологизация спорта. Спорт является частью 
единого культурного пространства, следовательно, все сюжеты, события и истории, развора-
чивающиеся в информационном поле спорта, подвержены мифологизации, как и вся культу-
ра в целом. Мифология спорта восходит к единому мифопоэтическому ядру культуры и раз-
вивает общие мифологические сюжеты и представления.
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Abstract: The article discusses the mythologization of sports. Since sport is part of a single 
cultural space, therefore, all plots, events and stories unfolding in the information field of sports are 
subject to mythologization, as is the whole culture as a whole. The mythology of sports goes back to 
a single mythopoetic core of culture and develops common mythological plots and ideas.
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В спорте, как части единого культурно-
го пространства, действуют те же пра-
вила и законы, которые присущи всей 

культуре. Представления, взгляды, верова-
ния и обычаи, существующие в информацион-
ном пространстве спорта, можно определить 
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как идеологию, согласно формулировке Умберто 
Эко: «Идеология — все то, с чем так или иначе 
знаком адресат и та социальная группа, которой 
он принадлежит, системы его психологических 
ожиданий, все его интеллектуальные навы-
ки, жизненный опыт, нравственные принци-
пы» (Эко, 2004: 137). Болельщик (адресат), при-
ходя на стадион, открывая спортивную газету 
или слушая репортаж, погружается в семио-
тическое пространство спорта; он проецирует 
в это пространство идеологию общекультурно-
го пространства, в атмосфере которой воспиты-
вался и вырос. Спортивный текст в соединении 
с идеологией образует особую форму спортив-
ной идеологии, которую мы назовем мифологи-
зированным спортивным мышлением.

В  основе спорта лежат реальные числа 
и факты: килограммы, метры, секунды, кон-

кретные результаты матчей и  поединков. 
И все же спорт подвержен мифологизации 
едва ли не в большей степени, чем другие куль-
турные феномены.

Природу современного мифа впервые ис-
следовал Ролан Барт. Он рассматривал миф 
как семиологическую систему. Барт пишет: 
«Мифология одновременно является частью се-
миологии как науки формальной и идеологии 
как науки исторической; она изучает оформ-
ленные идеи» (Барт, 1994: 76). В основе по-
строения мифа у Барта лежит уже семиотиче-
ский треугольник. Барт надстраивает над ним 
еще один треугольник, считая собственно миф 
вторичной семиологической системой, где знак 
(т. е. результат ассоциации концепта и акусти-
ческого образа) первой системы становится 
всего лишь означающим во второй системе:

Рис. 1. Семиологическая система мифа Барта (Барт, 1994:79).

Из схемы следует, что в мифе имеются две 
семиотические системы, одна из которых ча-
стично встроена в другую. Во-первых, это язы-
ковая система, язык (или спортивный текст); 
Барт называет его языком‑объектом, посколь-
ку он поступает в распоряжение мифа, кото-
рый строит на его основе свою собственную 
систему. Во-вторых, это сам миф; названный 
Бартом метаязыком, потому что это второй 
язык, на котором говорят о первом (там же).

Мы принимаем структ уру построе-
ния мифа Барта, хотя в целом его концепция 
не свободна от противоречий. Барт идеоло-
гизирует и политизирует миф. В стремлении 
опровергнуть миф и вернуть реальности под-
линный смысл, Барт (как подлинный мифолог) 
творит новый миф: «Революция созидает мир 
и ее язык, весь ее язык, функционально вовле-
чен в этот творческий акт. Миф и Революция 
исключают друг друга» (Барт, 1994: 116). Барт 
обрушивается на миф за то, что он превраща-
ет историю в природу, подменяет реальность 

иллюзией: «Функция мифа заключается в опу-
стошении реальности, миф — это буквально 
непрерывное кровотечение, истекание, испа-
рение смысла, одним словом, ощутимое его от-
сутствие» (Барт, 1994: 112).

Нам представляется, что напротив — воз-
вращение объекту «подлинной» сущности 
означает, по сути, его десемиотизацию. Объ-
екты в такой реальности представляют сами 
себя: они перестают нечто означать, симво-
лизировать, указывать, т. е. иметь смысл. 
У Н. Б. Мечковской в этой реальности спорт 
ни о чем «не рассказывает» и ничто «не отра-
жает» (Мечковская, 2004: 313). Спорт не ну-
ждается в такой реальности, он сам создает 
свою реальность, свою природу. Такой же ре-
альностью обладает и миф. Лосев подчерки-
вал: «Миф не есть бытие идеальное, но — жиз‑
ненно ощущаемая и творимая, вещественная 
реальность и телесная, до животности телес‑
ная действительность» (Лосев,1994: 14). Миф 
необходим спорту, он наполняет спорт исто-
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ричностью и драматизмом, превращает Игру 
в спектакль и представление, придает спор-
тивному тексту притягательность и напряжен-
ность.

Мифологизация спортивного текста — не-
отъемлемое и неизбежное явление в семио-
тическом пространстве спорта. Это пред-
определено самой спецификой спортивного 
семиотического пространства. Даже на пер-
вичной стадии восприятия Игры могут воз-
никать искажения визуального спортивного 
текста и его мифологизация. Так происходит, 
когда на визуальную картину спортивной борь-
бы накладывается вербальное сопровождение 
телекомментатора. Самый беспристрастный 
комментарий выступает как субъективный 

пересказ объективного процесса — он (ком-
ментарий) является содержанием по отноше-
нии к форме (визуальному тексту). Такой спор-
тивный текст уже не идентичен визуальному 
и содержит все признаки спортивного мифа. 
При пересказе визуального спортивного текста 
и его переводе в письменный текст рождение 
спортивного мифа предопределено строени-
ем вторичной семиотической системы соглас-
но схеме Барта.

Писатель Гастон Дюрне замечает, что 
в спортивной журналистике, как и в теологии, 
«главное — уметь все истолковать в нужном 
свете» (Винокуров, 1981: 159).

Вот как мы можем представить строение 
спортивного мифа по формуле Барта:

Рис. 2. Структура спортивного мифа

Мифическое сознание совсем не абстракт-
ная категория, это — семиотическое представ-
ление, столь же реальное, как и все семиотиче-
ское пространство. Лосев выделял это особо: 
«Для мифического сознания как такового миф 
вовсе не есть ни сказочное бытие, ни даже про‑
сто трансцендентное. Это — самое реальное 
и живое, самое непосредственное и даже чув-
ственное бытие» (Лосев, 1994: 31). Схема Бар-
та соответствует нашему пониманию знаковой 
структуры: здесь спортивный текст выступает 
как форма, мифическое сознание наполняет ее 
содержанием, а сам спортивный миф воплоща-
ет смысл или значение, которое мы вкладыва-
ем в картину спортивной Игры.

Мифологичный спортивный текст суще-
ствует только в рамках семиотического спор-
тивного пространства, поскольку оперирует 
знаками и языком спорта. Несмотря на огром-
ное разнообразие видов спорта, спортивные 
тексты любого соревнования можно свести 
к нескольким группам, выражающим общие 
мифологические сюжеты. Эти сюжеты соответ-
ствуют представлению об универсуме в целом. 
Лотман распространял это правило на всю 
культуру: «Законообразующий центр культур, 

генетически восходящий к первоначальному 
мифологическому ядру, реконструирует мир 
как полностью упорядоченный, наделенный 
единым сюжетом и высшим смыслом» (Лотман, 
2001: 288). Такую же упорядоченность и еди-
ную целесообразность имеет и спортивный 
мир — семиотическое пространство спорта.

Спорт, как семиотическая система, нахо-
дится в постоянном движении и изменении. 
Изменения касаются как спортивного текста: 
непрерывная смена игровых эпизодов (кода), 
так и картины семиотического пространства — 
один матч приходит на смену другому, сорев-
нование сменяет соревнование, с окончанием 
одного спортивного сезона начинается следу-
ющий. В семиотическом пространстве спорта 
происходит таким образом постоянное круго-
вращение событий и происшествий. Единая 
смысловая цепь таких событий (матча или чем-
пионата) образует сюжет. Сюжет выстраивает-
ся из ряда последовательных текстов на опре-
деленном временном отрезке.

Лотман описывает две типологические 
формы сюжетных линий, соответствующие 
двум типам времени: циклическому и линей-
ному. Циклическое время доминирует в ар-
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хаических культурах. Первой особенностью 
текстов, создаваемых по законам циклическо-
го времени, является отсутствие категорий 
начала и конца: текст мыслится как некото-
рое непрерывно повторяющееся устройство, 
синхронизированное с  циклическими про-
цессами природы. Человеческая жизнь здесь 
рассматривается не как линейный отрезок, 
заключенный между рождением и смертью, 
а непрестанно повторяющийся цикл. Другой 
особенностью, связанной с  цикличностью, 
является тенденция к безусловному отожде-
ствлению различных персонажей. Это озна-
чает, что такие циклы, как сутки, год, цикли-
ческая цепь умираний и рождений человека 
или бога, представляются как взаимно гомео-
морфные. События, происходящие в тексто-
порождающих устройствах такого типа, мыс-
лятся как присущие некоторой позиции цикла 
и исконно повторяющиеся. Регулярность по-
втора делает их не эксцессом и случаем, а за-
коном, имманентно присущим миру. Цикли-
ческому текстопорождающему устройству 
типологически противостоит другое тексто-
вое построение, организованное в соответ-
ствии с  линейным временным движением 
и фиксирующее не закономерности, а анома-
лии. Если в первом фиксировался принцип, 
то здесь — случай. Исторически из первого ме-
ханизма развились законополагающие и нор-
мирующие тексты как сакрального, так и на-
учного характера, из второго — исторические 
тексты, хроники и летописи. Лотман подчер-
кивает принципиально различную прагмати-
ческую природу этих исконно противополож-
ных типов текстов: «Миф всегда говорит обо 
мне. „Новость”, анекдот повествуют о другом. 
Первое организует мир слушателя, второе до-
бавляет интересные подробности к его знанию 
этого мира» (Лотман, 2001: 277–278).

Спортивный текст представляет собой 
взаимодействие и объединение этих двух типов 
текстов. Наряду с циклической сменой сорев-
нований в спорте непременно присутствуют 
категории начала и конца. Это неотъемлемые 
качества спорта: во всех видах спорта всякое 
соревнование должно начинаться при равном 
положении всех участников; окончание такого 
соревнования должно обязательно определить 

победителя. Спортивное семиотическое про-
странство можно условно разделить на раз-
личные временные циклы: игровой, соревно-
вательный, сезонный, олимпийский.

1. Игровой промежуток времени состав-
ляет один матч, забег, боксерский поединок — 
первичная смысловая единица соревнования, 
между началом и концом которой разворачи-
вается визуальный спортивный текст. 2. Со-
ревновательный цикл объединяет Игры в ро-
зыгрыш единого чемпионата (или  кубка). 
Формула соревнования может быть разной: 
круговая (все команды или участники игра-
ют каждый друг с другом по кругу), кубковая 
(команды образуют пары, проигравший вы-
бывает, победитель идет дальше), смешанная 
(на первом этапе команды играют вкруговую, 
затем с выбыванием). При любой формуле все 
команды или участники начинают с нуля. По-
бедителем соревнования становится участник, 
набравший наибольшую сумму условных оч-
ков или выигравший финальную Игру. 3. Се-
зонный цикл совпадает с годовым, но строит-
ся на иных принципах, чем природные времена 
года. В начале такого цикла обязателен подго-
товительный период, когда команда или спорт-
смен закладывают необходимый фундамент 
физической подготовки. Затем следует сорев-
новательный период: череда второстепенных 
соревнований позволяет набрать «пик фор-
мы» к главному старту сезона. Завершается се-
зон обычно восстановительным периодом. 4. 
Олимпийский цикл похож на сезонный, толь-
ко составляет четыре года. Начинается цикл 
с сезона, следующего после предыдущей Олим-
пиады, заканчивается выступлением на Олим-
пийских играх. Все промежуточные сезоны 
рассматриваются как приобретение соревно-
вательного опыта, совершенствование физи-
ческих, психологических, технических и так-
тических качеств спортсмена для достижения 
наилучшего результата на самых важных со-
ревнованиях — Олимпийских играх.

Существует еще  один временной цикл, 
равный спортивной карьере отдельного спорт-
смена. Такой цикл мы назовем «жизненным». 
«Спортивная жизнь» в сжатом и концентри-
рованном виде напоминает обычный жизнен-
ный путь: человек делает первые шаги в спорте 
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(рождается как спортсмен), учится, пытается 
реализовать себя, добивается успехов и тер-
пит неудачи. Уход из спорта в полной мере со-
ответствует «смерти» спортсмена: он покидает 
семиотическое пространство спорта, перестает 
упоминаться в игровых протоколах и спортив-
ных новостях. Для многих бывших спортсме-
нов только «спортивная жизнь» и представ-
ляется настоящей. Власов описывает уход 
из большого спорта как трагедию: «Замеча-
тельные атлеты получают к титулу в награду 
за десятилетия труда звучную приставку „экс”. 
Бывший — часто это относится ко всей жизни, 
ибо вся жизнь после мерещится вымышленной, 
чужой, а та, до „экс”, — единственно стоящей… 
Ведь для  большинства из  них спорт  — все 
в жизни, после него — заботы, неизвестность, 
часто нужда. И вместо почитания — безразли-
чие, безличие, угасание… Из громадности сла-
вы, почитания — в подвал забвения, тишины, 
оцепенелости. Вместо громадной нужности 
всем — вдруг никчемность и непригодность 
к другой жизни» (Власов,1994: 222–223).

В  семиотическом пространстве спорта 
вполне возможна «реинкарнация»: спортсмен 
«перерождается» в иную ипостась — тренера, 
спортивного чиновника, арбитра, журналиста 
или телекомментатора. Наиболее значитель-
ный семантический образ несет в себе фигура 
тренера. Чиновники, журналисты и арбитры 
связаны с игровым семиотическим простран-
ством опосредованно и не оказывают прямого 
воздействия на визуальный спортивный текст. 
Тренер представляет собой мифологизиро-
ванную фигуру — он возвышается над игро-
вым пространством, выступает как божество 
и творческое начало визуального спортивного 
текста. Тренер как высшее существо обязан все 
провидеть, предусмотреть, упорядочить и вы-
строить победное сочетание игроков. В этом 
контексте интересен знаменитый спортив-
ный афоризм: «тренер должен „убить” в себе 
спортсмена». На практике это означает раз-
личное восприятие Игры: спортсменом — уз-
кое и неполное, тренером — глубокое и все-
охватное. В мифологическом сознании, чтобы 
стать тренером, спортсмену необходимо про-
делать путь перерождения из простого верую-
щего в мученика и пророка. Тренер относится 

к божествам языческого пантеона: во-первых, 
их много, во-вторых, в случае неудачного вы-
ступления команды он приносится в жертву. 
Это воскрешает славянский обряд символиче-
ского наказания каменных фигур идолов, если 
они перестают благоволить племени. Еще од-
ним мифическим образом, соответствующим 
фигуре Тренера, является образ Сизифа. Тре-
нер повторяет безнадежный путь Сизифа: дол-
го и трудно поднимает команду на вершину 
успеха, проигрывает, срывается вниз и начи-
нает новый подъем. Некоторые, правда, дости-
гают вершины, но в спорте нет ничего вечного 
и падение вниз неизбежно.

Все соревновательные циклы спорта содер-
жат в себе категории начала и конца. Самую за-
метную роль эти категории проявляют в Игре. 
Перед Игрой (будь то футбольный матч, лег-
коатлетический забег или борцовский поеди-
нок) обязателен ритуал представления спорт-
сменов. Чем крупнее соревнования, тем более 
торжественно и  пышно выглядит ритуал. 
Предстартовый ритуал отражает равноправие 
спортсменов (обязательно представляют всех 
участников соревнования). Если Игра совпада-
ет с завершением соревнований и определяет 
победителя, здесь обязателен другой ритуал — 
чествование чемпиона. Призеры поднимаются 
на пьедестал почета, на самой верхней ступень-
ке стоит победитель, в честь которого звучит 
гимн его страны. Этот ритуал выражает другой 
закон спорта: «побеждает сильнейший» и «по-
бедителю достанется все» (только один полу-
чает звание чемпиона и весь почет, с ним свя-
занный). Н. Б. Мечковская относит ритуальное 
действие к первым семиотическим процессам, 
которые формировали мифологические пред-
ставления первобытных людей, а  сам риту-
ал — к древнейшей из социальных семиотик, 
из которой развились (отпочковались) такие 
семиотики, как искусства, религии, звуковой 
язык слов, а также многие подсистемы в семио-
тике поведения (Мечковская, 2004: 279).

Ритуал, включенный в спортивный текст, 
в символическом виде отражает всю суть со-
ревнования, семантически воспроизводит 
весь спортивный миропорядок: равноправие 
и единство начала, торжество справедливо-
сти и иерархию конца. Это сближает спортив-
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ный микрокосм с  древнейшими мифологи-
зированными представлениями и обрядами. 
Ритуал в спорте не входит в правила соревно-
ваний — комплекс регламентированных дей-
ствий, нарушение которых строго карается 
(систему «писанных законов»). Ритуал сложил-
ся как традиционная церемония, отражающая 
сущность спорта: равноправие перед зако-
ном, честная Игра, победа наиболее достой-
ного. В игровых видах спорта перед началом 
матча (как символ уважения противника) и по-

сле его завершения (как благодарность за чест-
ную и достойную игру) команды обмениваются 
рукопожатиями. Отказ от церемонии руко-
пожатия означает демонстрацию неприязни 
к сопернику, а также несогласие со справедли-
востью итогового результата.

Таким образом, мифология спорта восхо-
дит к единому мифопоэтическому ядру куль-
туры и воспроизводит общие мифологические 
сюжеты и представления, существующие в еди-
ном культурном пространстве человечества.
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