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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность данного исследования объясняется тем, что в 

современном мире, где границы между странами становятся всё более 

прозрачными, а способы воздействия на другие государства выходят за 

рамки традиционной дипломатии, спорт начинает играть новую роль. Он 

становится инструментом мягкой силы, который может изменять имидж 

страны, укреплять её позиции на мировой арене и помогать достигать 

политические и социально-экономические цели. 

В России роль спорта как мягкой силы значительно выросла. Спорт 

теперь используется как способ продвижения национальных интересов и 

укрепления международного имиджа — традиция, уходящая корнями в 

эпоху Советского Союза. Например, Олимпийские игры 1980 года в Москве 

стали не только показом советской спортивной мощи, но и платформой для 

демонстрации технологического и культурного прогресса. Запоминающимся 

моментом в спортивной истории Холодной войны также стало 

противостояние между советской и канадской хоккейными командами в 1972 

году, известное как Суперсерия. Эти матчи привлекли огромное внимание не 

только внутри стран, но и за их пределами, став символом идеологической и 

спортивной борьбы между Востоком и Западом. Не стоит забывать и об 

Играх доброй воли 1986 года в Москве. Эти игры были задуманы как способ 

преодолеть политические разногласия и подчеркнули стратегическое 

использование спорта для сближения народов — далеко выходя за рамки 

простого соревнования. 

В современной России спорт продолжает быть ключевым элементом 

внешней политики. Масштабные международные события, такие как 

Олимпийские игры в Сочи 2014 года и Чемпионат мира по футболу 2018 

года, подчеркивают стремление России укрепить свой имидж и 

демонстрировать открытость. Эти события также способствуют 
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национальному единству и гордости, подчеркивая роль спорта в 

национальной культуре. 

Кроме того, спорт используется для нормализации международных 

отношений, как в случае с визитами российских спортсменов в Грузию – 

борца Александра Карелина и гимнастки Светланы Хоркина. Это 

подчеркивает, что спорт может служить каналом для улучшения отношений 

и воздействия на общественное мнение. 

Таким образом, анализируя эволюцию использования спорта как 

мягкой силы от Советского Союза до современной России, можно увидеть, 

как изменения в международной политике и внутренней стратегии страны 

отражаются на спортивной дипломатии. Этот исторический и культурный 

контекст предоставляет важные уроки для понимания современных подходов 

России к использованию спорта в внешней политике и международных 

отношениях.  

Объект исследования: роль и место спорта во внешней политике 

России как мягкой силы в XXI веке.  

Предмет исследования: механизмы и стратегии применения спорта как 

инструмента мягкой силы в контексте внешней политики России, 

воздействие этих методов на международные отношения и имидж России на 

мировой арене в XXI веке. 

Целью данного исследования является анализ роли спорта как 

механизма мягкой силы во внешней политике России и определение его 

перспектив в XXI веке. 

Задачи исследования:  

1. Изучить концепцию мягкой силы и проанализировать её значение 

в международных отношениях,  

2. Изучить эволюцию спорта как инструмента мягкой силы в 

Советском Союзе. 

3. Проанализировать ключевые спортивные события и их влияние 

на международный имидж и мягкую силу России. 
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Научная разработанность темы: 

Несмотря на значительный интерес к спортивной дипломатии со 

стороны ученых различных специальностей, включая политологов, 

историков, международников, экономистов и культурологов разных стран, 

общий уровень научной разработанности темы остается относительно 

низким. Действительно, имеются отдельные публикации исследователей из 

России, Великобритании, Австралии и Южной Кореи, в числе которых 

работы Т.А. Черевичко, С.А. Семедова, Jeong J., Grix J. и Julie T. Miao, однако 

они скорее являются исключениями, подчеркивающими недостаток 

систематического и комплексного изучения спорта как мягкой силы в 

международных отношениях [31] [39] [42] [43]. 

Методология данного исследования объединяет аналитический подход 

для изучения научной литературы и документов, сравнительный анализ для 

оценки российского опыта на фоне международного, а также тематическое 

исследование для более глубокого рассмотрения конкретных примеров 

спортивной дипломатии. Этот набор методов позволяет всесторонне 

анализировать спорт как инструмент мягкой силы в внешней политике 

России. 

Эмпирическую базу исследования составляют различные правовые 

документы, международные договоры, соглашения, федеральные законы и 

статьи из журналов и сборников. 

Настоящая работа вносит значимый вклад в развитие отечественной 

науки о международных отношениях, поскольку она является одним из 

первых обширных исследований, которое целенаправленно изучает роль 

спорта как мягкой силы во внешней политике России на протяжении XXI 

века.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов для совершенствования стратегии внешней 

политики России в сфере спорта, а также для разработки рекомендаций по 

укреплению международного имиджа страны через спортивные достижения 
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и мероприятия. Результаты исследования могут найти применение в 

деятельности государственных органов, занимающихся вопросами спорта и 

международных отношений, а также в академическом сообществе для 

дальнейших исследований в области международной политики и спортивной 

дипломатии. 

Работа состоит из введения, основной части, содержащей три главы, 

заключения и списка использованных источников 
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1. Понимание концепции мягкой силы и ее значения в 

международных отношениях 

 

В сложной динамике международных отношений жесткая сила 

является решающим фактором, определяющим отношения между странами. 

Как правило, сила выражается в факторах военной мощи и экономического 

развития, но концепция, которая приобретала и продолжает приобретать 

популярность в прошлом и текущем столетиях, — это концепция «мягкой 

силы». В этой главе будет рассмотрена концепция мягкой силы, ее 

происхождение, ее отличие от жесткой силы, ее важность в международных 

отношениях, некоторые примеры, иллюстрирующие ее успешное 

использование в глобальном масштабе, а также роль СМИ в осуществлении 

мягкой силы. 

В сфере международных отношений постоянно всплывают два 

ключевых понятия – жесткая сила и мягкая сила. В то время как жесткая сила 

является в первую очередь экономической и военной, мягкая является более 

тонкой и, можно сказать, убедительной. Однако термин «мягкая сила» не так 

стар, как термин жесткой силы. 

Мягкая сила была впервые концептуализирована Джозефом Наем, 

известным ученым Гарвардского университета, в его статье 1990 года «Soft 

power» в журнале «Foreign Policy» [17]. Най ввел эту концепцию в ответ на 

развивающуюся динамику международных отношений в эпоху после 

окончания холодной войны, когда военная мощь стала уступать место более 

дипломатичной и тонкой торговле влиянием. Най утверждал, что власть в 

современном мире выходит за рамки военной мощи и экономических 

рычагов - традиционных показателей силы нации. Он предположил, что 

страна может достичь своих внешнеполитических целей, убеждая и 

привлекая других к тому, чтобы они разделяли и поддерживали ее идеалы и 
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программы, а не с помощью принуждения военной силой или финансовых 

стимулов. Таким образом, термин «мягкая сила» был придуман для 

представления этого нового понимания международного влияния. 

Мягкая сила заключает в себе очарование национальной культуры, 

политических идеалов и внешней политики. Речь идет о формировании 

предпочтений других через привлекательность своих собственных идеалов. 

Это способность получить то, что желает государство, через привлечение, а 

не принуждение или финансовые стимулы. Мягкая сила страны в 

значительной степени зависит от глобального имиджа и репутации, которые 

могут быть увеличены за счет ее культурного экспорта, такого как музыка, 

кино, литература и других аспектов поп-культуры, а также за счет 

позитивных международных действий и дипломатических инициатив. 

Исторически сложилось так, что концепция силы в международных 

отношениях была неразрывно связана с материальными активами, такими как 

территория, численность населения, природные ресурсы и военный 

потенциал. Однако рост глобализации и информационных технологий в 

конце XX и начале XXI веков значительно изменил это. Эволюция 

глобальных коммуникационных сетей, международных институтов и 

транснациональных корпораций постепенно уменьшала барьеры между 

странами, превращая мир во взаимосвязанную глобальную сеть. 

В этом развивающемся ландшафте концепция мягкой силы Ная 

приобретает все большую актуальность и признание. Влияние мягкой силы 

страны можно увидеть в распространении ее культурных, социальных и 

политических норм и ценностей через границы. Сегодня мягкая сила широко 

признана важнейшим элементом международного положения страны и 

эффективным инструментом в достижении ее внешнеполитических целей. 

Например, значительная мягкая сила Соединенных Штатов отчасти 

объясняется глобальной привлекательностью их культуры, о чем 

свидетельствует всемирная популярность голливудских фильмов, 

американской музыки и даже высших учебных заведений. Точно так же 
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мягкая сила Франции усиливается ее культурой, кухней, модой и языком, 

которыми восхищаются во всем мире.  

Но мягкая сила не является исключительным резервом западных стран. 

Восточные страны, такие как Япония, Южная Корея, Россия и Китай, также 

значительно увеличили свое глобальное влияние с помощью мягкой силы, в 

первую очередь за счет экспорта, опять же, своей уникальной культуры, 

технологий и модели развития [2]. 

Концепция мягкой силы с момента своего создания превратилась из 

теоретической конструкции во влиятельный инструмент в сфере 

международных отношений. Ее рост означает сдвиг в понимании власти, от 

той, в которой доминирует военная и экономическая мощь, к той, которая 

ценит убеждение, привлекательность и культурное влияние. По мере того, как 

мы углубляемся в XXI век, важность и влияние мягкой силы будут только 

расти, формируя международные отношения совершенно новыми способами. 

Но чем отличаются жесткая сила и мягкая сила? Жесткая сила, 

уходящая корнями в более традиционный взгляд на международные 

отношения, в первую очередь основана на тактике принуждения, такой как 

военная сила, экономические санкции или любой другой форме ощутимого, 

открытого давления, которая вынуждает государство действовать 

определенным образом. Это прямой, поддающийся количественной оценке и 

решительный подход, который часто влечет за собой немедленные 

последствия, создавая атмосферу доминирования и сопротивления. 

Государства, обладающие жесткой силой, могут оказывать влияние, но это 

влияние часто достигается ценой назревающей вражды и негодования. Как 

однажды сказал известный прусский генерал Карл фон Клаузевиц: «Война — 

есть не что иное, как продолжение государственной политики другими 

средствами», заключая в своей фразе суть принудительного характера 

жесткой силы [15]. 

Мягкая сила, с другой стороны, резко контрастирует с жесткой силой, 

являясь более тонкой формой влияния. Мягкая сила — это способность 
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формировать предпочтения других через привлекательность идеалов, 

культуры и политики, когда они рассматриваются как законные и морально 

авторитетные. Мягкая сила побуждает, а не принуждает: она соблазняет и 

притягивает, способствуя созданию атмосферы сотрудничества, а не 

конфронтации. 

Различия жесткой и мягкой силы заключены в их полностью 

противоположных методологиях. Жесткая сила действует через прямое 

навязывание, порождая страх или повиновение с помощью угрозы или силы. 

И наоборот, мягкая сила действует по принципу притяжения, речь идет о 

формировании благоприятной среды, делая свою культуру, ценности и 

политику желанными и привлекательными для других. Таким образом, 

мягкая сила, как правило, более сложна в эффективном использовании, 

требуя понимания других культур, ценностей и мировоззрений целевых 

стран. Еще одно ключевое различие заключается в устойчивости 

достигнутого влияния – жесткая сила имеет тенденцию оказывать более 

непосредственное, но менее устойчивое воздействие. Ее последствия могут 

уменьшаться с течением времени или практически моментально исчезать 

после устранения угрозы силой или прекращения ее непосредственного 

применения. Напротив, мягкая сила может способствовать глубоко 

укоренившемуся влиянию и лояльности, эффективно продвигая 

долгосрочные интересы и стратегические цели. Это может создать 

положительный имидж и репутацию, способствуя длительному влиянию, 

которое выходит за рамки непосредственных транзакционных эффектов 

жесткой силы. 

Уместным примером такого разграничения может служить эпоха 

холодной войны. США, обладая превосходящей военной и экономической 

мощью, использовали как жесткую, так и мягкую силу. Жесткая сила 

проявилась в гонке вооружений и военных столкновениях, в то время как 

мягкая сила проявилась благодаря распространению американской культуры 

и ценностей, особенно через популярные средства массовой информации и 
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демократические идеалы. Привлекательность «американской мечты», формы 

мягкой силы, нашла отклик во всем мире и до сих пор влияет на восприятие 

Соединенных Штатов сегодня. 

В нынешнем глобализованном мире, где общественное мнение и 

международная репутация оказывают значительное влияние на 

международные отношения, различие между жесткой и мягкой силой 

становится еще более заметным. Развитие цифровых технологий и 

социальных сетей усилило потенциальный охват и влияние мягкой силы, 

предоставив странам платформу для демонстрации своей культурной 

привлекательности и политических ценностей глобальной аудитории. 

Важно отметить, что жесткая и мягкая сила не являются 

взаимоисключающими. На практике государства часто используют 

комбинацию и того, и другого для достижения своих внешнеполитических 

целей. Эта комбинация называется «умной силой», термин, также 

придуманный Наем [20]. Это говорит о том, что успешными государствами 

будут те, которые смогут эффективно сочетать ресурсы жесткой и мягкой 

силы, адаптируясь к сложностям современного международного ландшафта. 

Жесткая сила и мягкая сила являются ключевыми элементами в 

международных отношениях, причем их методы, результаты и последствия 

значительно различаются. Понимание этих отличий критически важно для 

стран, которые стремятся формировать свою внешнюю политику таким 

образом, чтобы она эффективно служила национальным интересам и 

способствовала мирным международным отношениям. 

Изучение мягкой силы помогает глубже осознать ее практическое 

применение и потенциал в формировании глобальных связей. На протяжении 

истории многие страны успешно использовали свои ресурсы мягкой силы для 

достижения внешнеполитических целей и укрепления своего 

международного статуса. 

Соединенные Штаты давно интегрировали мягкую силу в свою 

внешнюю политику, стремясь увеличить свое международное влияние и 
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продвигать американские ценности через культурное присутствие и 

дипломатию. Американская культура, получившая широкую известность 

благодаря кино, музыке, литературе и искусству, играет ключевую роль в 

создании положительного имиджа страны за рубежом. Голливудские фильмы, 

музыка и литературные произведения не только развлекают, но и несут 

американские ценности свободы, демократии и индивидуализма, способствуя 

культурному обмену и взаимопониманию между народами. Образовательные 

программы, такие как Fullbright, способствуют научному сотрудничеству, а 

также укрепляют дипломатические отношения, лично знакомя иностранцев с 

американским обществом, его ценностями и образом жизни [5]. 

В сфере информационных технологий и социальных сетей 

значительную роль в информационном пространстве играют такие 

американские компании, как Google, Facebook и Twitter, создавая площадки 

для обмена идеями и мнениями между людьми из разных уголков мира. 

Спорт также играет важную роль в мягкой силе США: американские 

спортсмены регулярно завоевывают медали на Олимпийских играх и других 

международных соревнованиях, демонстрируя спортивное мастерство и 

соревновательный дух, ценимый в американском обществе [14]. 

Франция, известная как «Страна культуры», активно использует 

мягкую силу, продвигая свой язык и культуру через международные центры 

«Альянс Франсез». Париж, с его богатой историей и статусом центра моды и 

кулинарии, привлекает миллионы туристов, что способствует укреплению 

международного имиджа Франции [39]. 

Япония также выделяется эффективным использованием мягкой силы. 

Глобальное увлечение японской культурой, от аниме и манги до кухни, 

боевых искусств и технологий, значительно повысило глобальный авторитет 

Японии. Стратегия «Крутая Япония» используется японским правительством 

для стратегического продвижения своей культуры и образа жизни, стремясь 

повысить свою культурную привлекательность и экономические 
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преимущества [1]. Недавнее проведение Олимпийских игр – хороший пример 

этой стратегии [42]. 

Особенно примечателен также и рост мягкой силы Южной Кореи в 

последние годы. «Корейская волна», или «Халлю», относящаяся к 

глобальному распространению южнокорейской культуры, сыграла важную 

роль в повышении международного имиджа страны [4]. Группы K-pop, такие 

как BTS и BLACKPINK, корейские драмы, фильмы и корейская индустрия 

красоты стали мощными послами южнокорейской культуры. Успех таких 

фильмов, как «Паразиты», получивший премию «Оскар» за лучший фильм в 

2020 году, еще раз свидетельствует о растущей мягкой силе страны. Это 

культурное влияние не только повысило глобальную репутацию Южной 

Кореи, но и ее экономику, увеличив туризм и экспорт, связанный с ее 

культурными продуктами [36]. 

Россия также активно использует мягкую силу для укрепления своего 

влияния на международной арене, применяя комплексный подход к 

распространению своей культуры, истории и современных достижений. 

Примером такой стратегии являются не только крупные спортивные 

мероприятия, такие как Олимпийские игры в Сочи 2014 года и Чемпионат 

мира по футболу 2018 года, но и культурные инициативы, направленные на 

продвижение русского языка, искусства и научных достижений.  

Через организацию международных культурных фестивалей, выставок 

и туров российских театров, оркестров и художников Россия демонстрирует 

богатство и разнообразие своего культурного наследия. Проекты, такие как 

«Русские сезоны», которые проводятся в различных странах мира, позволяют 

иностранной аудитории познакомиться с классической и современной 

российской культурой, укрепляя культурные и гуманитарные связи [19]. 

В области образования Россия активизировала работу по 

распространению русского языка через сеть Российских центров науки и 

культуры за рубежом и поддержку обучения русскому языку в иностранных 

учебных заведениях. Помимо этого, многочисленные стипендиальные 
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программы, такие как «Глобальное образование», предоставляют 

возможности для обучения российских студентов в ведущих зарубежных 

университетах, способствуя обмену знаниями и укреплению научных связей. 

В информационном пространстве Россия стремится усилить своё 

присутствие через международные СМИ, такие как телеканал RT и агентство 

"Спутник", которые предлагают альтернативный взгляд на мировые события 

и продвигают российскую точку зрения на международную повестку. Эти 

средства массовой информации направлены на формирование более 

сбалансированного восприятия России в мире [32]. 

С использованием мягкой силы Россия не только стремится укрепить 

свой международный статус, но и способствовать диалогу и 

взаимопониманию между различными культурами и народами. Эти усилия 

отражают стремление России к открытому и равноправному 

международному сотрудничеству, демонстрируя её как страну с богатым 

культурным наследием и активной внешней политикой. 

Наконец, интересным примером для рассмотрения является Китай. В то 

время как подъем Китая в значительной степени объясняется его 

экономической мощью и растущим военным потенциалом, он также 

стремился усилить свою мягкую силу [31]. С помощью таких проектов, как 

Институты Конфуция, которые продвигают китайский язык и культуру во 

всем мире, и «Один пояс, один путь», которая способствует экономическому 

партнерству и влияет на глобальные торговые пути [43], Китай стремится 

создать более привлекательный и кооперативный имидж на международной 

арене. Также, проведение Китаем Олимпийских игр в 2022 значительно 

улучшило его имидж и мягкую силу [40]. 

Эти примеры показывают множество способов, которыми мягкая сила 

может быть культивирована и использована для достижения широкого круга 

целей. От повышения глобального имиджа и влияния, распространения 

культурных и политических идеалов до стимулирования экономического 

роста, стратегическое использование мягкой силы открывает перед 
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государствами множество возможностей на мировой политической арене [9]. 

Очевидно, что в сегодняшнем взаимосвязанном мире мягкая сила играет все 

более важную роль в том, как страны ориентируются в своих международных 

отношениях, взаимодействуют друг с другом и формируют мировое 

сообщество. 
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2. Эволюция спорта как инструмента мягкой силы в Советском 

союзе 

 

В современном мире, где границы между культурой, политикой и 

международными отношениями все более стираются, спорт выступает не 

только как глобальное зрелище, но и как мощный инструмент мягкой силы. 

Способность спорта объединять людей, преодолевать языковые и 

культурные барьеры делает его уникальным средством дипломатии и 

культурного обмена. В этом контексте Россия представляет особый интерес в 

свете ее исторического наследия и стратегического использования спорта как 

инструмента внешней политики, начиная с советского периода. 

Советский Союз активно использовал спорт как средство продвижения 

идеологии и укрепления своего международного статуса. Эра СССР была 

отмечена значительными достижениями в области спорта, которые стали 

важной частью культурной и политической жизни страны. От организации 

масштабных спортивных событий до достижений советских спортсменов на 

международной арене - каждый аспект использовался для демонстрации 

силы и прогресса советской системы [23]. 

Период перестройки и последующие годы ознаменовались поиском 

новых подходов в использовании спорта как мягкой силы. Россия, 

столкнувшаяся с необходимостью переопределения своего места в мире 

после распада Советского Союза, искала способы использовать спортивные 

достижения для укрепления своего международного имиджа и развития 

международных отношений. 

Изучение роли спорта во внешней политике СССР открывает 

уникальную перспективу на то, как спорт может быть использован в качестве 

инструмента международной политики и культурного взаимодействия. Это 

исследование не только подчеркивает значимость спорта в глобальном 

контексте, но и выделяет уникальные стратегии, которые Россия 
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использовала и продолжает использовать для достижения своих 

внешнеполитических целей через спорт.  

В советском обществе спорт занимал центральное место не только как 

средство физического воспитания, но и как мощный инструмент 

идеологического воздействия. Проявления этой роли были многочисленны и 

многогранны. 

Одним из ярких примеров использования спорта в идеологических 

целях были успехи советских спортсменов на международной арене, 

особенно на Олимпийских играх. Советские атлеты регулярно занимали 

ведущие позиции в медальных зачётах, что СССР использовал для 

демонстрации превосходства своей системы образования и тренировок над 

западными странами. Эти успехи служили не только внутренней аудитории, 

подчеркивая эффективность советской системы, но и международной, 

демонстрируя мощь и прогрессивность Советского Союза [11]. 

Спартакиады, проводимые внутри страны, подчеркивали значение 

коллективизма и спортивного духа, поддерживая идеологическую линию о 

важности общественного блага над индивидуальными достижениями. Они 

служили не просто спортивными мероприятиями, но и массовыми 

праздниками социализма, в которых участие принимало широкое население. 

Международные спортивные обмены и соревнования, такие как 

встречи на уровне молодёжных и студенческих команд, были направлены на 

укрепление дипломатических связей и продвижение советских достижений и 

ценностей за рубежом. Эти мероприятия предоставляли возможность не 

только для спортивного, но и культурного обмена, позволяя советским 

гражданам и иностранцам взаимодействовать и лучше понимать друг друга. 

Спорт в СССР выполнял множество функций, выходящих далеко за 

рамки физического воспитания. Он стал инструментом идеологического 

воздействия, средством укрепления международного влияния и платформой 

для дипломатии, играя ключевую роль в культурной и политической жизни 

страны. 
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Спортивные обмены и международные соревнования стали в 

Советском Союзе не просто средством демонстрации физической 

подготовленности и спортивных достижений, но и мощным каналом для 

ведения мягкой дипломатии и культурного обмена в условиях холодной 

войны. Эти события использовались для поддержания и расширения 

международных связей, демонстрации открытости и дружелюбия, а также 

для продвижения советских идеалов и ценностей за рубежом. 

Одним из самых ярких примеров такого подхода стала хоккейная серия 

между командами СССР и Канады в 1972 году, которая превзошла обычное 

спортивное состязание и превратилась в символическое противостояние 

между Востоком и Западом. Эта серия не только вызвала огромный интерес 

среди зрителей обеих стран, но и способствовала развитию взаимопонимания 

и уважения между советским и канадским народами, показав, что спорт 

может служить мостом даже в условиях идеологических разногласий [10]. 

Участие Советского Союза в Олимпийских играх также играло важную 

роль в международной дипломатии. Олимпийские успехи не только 

поднимали национальный дух и укрепляли внутреннее единство, но и 

служили демонстрацией силы и прогресса советской системы на 

международной арене. При этом сами Олимпийские игры предоставляли 

уникальную возможность для диалога и взаимодействия с другими странами, 

способствуя мирному сосуществованию и сотрудничеству между 

государствами с различными политическими и экономическими системами. 

Международные спортивные фестивали и соревнования, такие как 

Универсиады и молодежные фестивали, стали еще одним способом для 

СССР укрепить свои международные отношения и продемонстрировать 

гостеприимство и открытость советского общества. Организация таких 

мероприятий позволяла Советскому Союзу не только показать свои 

достижения в области спорта, но и представить свою культуру и искусство, 

способствуя культурному обмену и взаимопониманию между разными 

народами. 
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Через спортивные обмены и международные соревнования Советский 

Союз активно использовал спорт как средство дипломатии, демонстрируя 

свою открытость к миру и стремление к международному сотрудничеству, 

что способствовало укреплению его международного имиджа и влияния. 

Олимпийские победы Советского Союза играли центральную роль в 

формировании его внешнеполитической стратегии, действуя как мощный 

инструмент мягкой силы в период холодной войны. Эти успехи не просто 

поднимали национальный дух, но и служили демонстрацией превосходства 

социалистической системы перед миром, особенно на фоне идеологической 

борьбы с Западом. 

Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году стали первой 

международной ареной, на которой Советский Союз мог 

продемонстрировать свои спортивные достижения. Вера Крепкина, 

выдающаяся легкоатлетка, и Лариса Латынина, звезда гимнастики, не просто 

завоевали золотые медали, но и стали символами силы и эффективности 

советской спортивной подготовки. Их успехи были широко освещены 

советскими СМИ, становясь инструментом не только национальной 

гордости, но и демонстрации идеологического превосходства перед Западом. 

Эти игры помогли закрепить образ СССР как ведущей спортивной державы, 

акцентируя внимание на эффективности советской системы физического 

воспитания и спортивной подготовки [33]. 

Одним из ярких примеров, подчеркивающих стратегическое значение 

олимпийских побед, стала Олимпиада 1972 года в Мюнхене, где советские 

атлеты завоевали общий медальный зачет [21]. Этот триумф использовался в 

советских медиа как яркое свидетельство превосходства советской 

подготовки и образа жизни, способствуя укреплению государственного 

имиджа и поддержке среди населения страны [27]. 

Кроме того, участие Советского Союза в Олимпийских играх стало 

важной платформой для демонстрации открытости и готовности к 

культурному обмену. В этих условиях спорт выступал не только как сфера 
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соревнований, но и как поле для дипломатии и межкультурного диалога. 

Успехи советских спортсменов на Олимпиадах и других международных 

соревнованиях эффективно использовались для укрепления международного 

статуса СССР и продвижения его политических идеалов за рубежом. 

Следует также отметить роль Олимпийских игр 1980 года в Москве, 

которые стали не только спортивным, но и политическим событием, 

подчеркнувшим статус СССР как сверхдержавы. Несмотря на бойкот части 

западных стран, Игры продемонстрировали способность Советского Союза 

организовать масштабное международное мероприятие, создавая платформу 

для демонстрации культурного разнообразия и гостеприимства советского 

народа [16]. 

Олимпийские победы были важным элементом советской 

внешнеполитической стратегии, демонстрируя мировому сообществу силу и 

достижения страны. Эти успехи способствовали формированию позитивного 

имиджа СССР на международной арене, укрепляя его влияние и авторитет в 

мире. 

Олимпийские игры 1980 года, проведенные в Москве, стали знаковым 

событием для Советского Союза, символизируя его стремление использовать 

спорт как мощный инструмент мягкой силы на международной арене. Эти 

Игры демонстрировали миру не только спортивные достижения, но и 

культурное многообразие, технологический прогресс и организационные 

способности страны. Однако Игры 1980 года также оказались в центре 

международных политических напряженностей, став одним из наиболее 

ярких примеров использования спорта в геополитических целях [13]. 

Проведение Олимпиады в Москве было представлено советским 

руководством как подтверждение легитимности и успеха советской модели, а 

также как возможность продемонстрировать открытость СССР миру. 

Организация Игр позволила советским властям внедрить значительные 

улучшения в инфраструктуру города, включая строительство новых 

спортивных объектов, гостиниц и улучшение транспортной системы. Эти 
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изменения были направлены не только на обеспечение нужд Игр, но и на 

демонстрацию достижений советского общества и экономики [12]. 

Тем не менее, Олимпиада в Москве также стала предметом 

международного скандала и политического противостояния. В ответ на 

советское вторжение в Афганистан в 1979 году, Соединенные Штаты и их 

союзники организовали бойкот Игр, призывая к отказу от участия. Этот 

бойкот значительно сократил количество участвующих стран и атлетов, 

подчеркивая напряженность холодной войны и демонстрируя способность 

спортивных событий влиять на международные отношения. 

Несмотря на эти политические сложности, Олимпийские игры в 

Москве продолжили быть праздником спорта, культурного обмена и 

международной дружбы для тех, кто принял в них участие. Советские 

спортсмены доминировали в медальном зачете, что использовалось 

советскими СМИ для подчеркивания превосходства советской спортивной 

системы и, в более широком смысле, советского образа жизни. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве, таким образом, стали важным 

эпизодом в истории использования спорта как мягкой силы, демонстрируя 

как его способность объединять людей и культуры, так и его уязвимость 

перед международными политическими конфликтами. 

Политический аспект проявился в использовании Олимпиады как 

инструмента для укрепления международного статуса СССР. Игры 

демонстрировали стремление страны к лидерству не только в области спорта, 

но и в культурном и политическом взаимодействии на мировой арене. 

Однако бойкот, организованный в знак протеста против советской военной 

интервенции в Афганистан, подчеркнул ограниченность спорта как средства 

преодоления геополитических разногласий. Этот бойкот ослабил общий 

политический эффект Игр для СССР, хотя и не смог полностью уничтожить 

дипломатический и культурный потенциал мероприятия [28]. 

Социальный аспект заключался в том, что подготовка и проведение 

Игр стали катализатором масштабных социальных и инфраструктурных 
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изменений в Москве и других городах СССР. Было построено или 

реконструировано множество спортивных объектов, улучшена городская 

инфраструктура, что способствовало повышению качества жизни граждан. 

Олимпиада также стимулировала рост национального самосознания и 

патриотизма среди советских граждан, объединяя их вокруг общей гордости 

за страну-хозяйку мирового спортивного события [18]. 

Экономический аспект Игр проявился через значительные инвестиции 

в строительство и реконструкцию спортивных объектов, инфраструктуры и 

туристических служб. Эти расходы предполагались как инвестиции в 

долгосрочное развитие страны, способствуя ее экономическому и 

социальному прогрессу. Однако финансовая сторона мероприятия вызвала и 

критику, учитывая экономические трудности, с которыми сталкивался СССР 

в тот период. Вопросы эффективности использования средств и 

долгосрочной выгоды от инвестиций в Олимпиаду оставались предметом 

обсуждения среди экономистов и политиков [8]. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве имели многогранное 

воздействие на Советский Союз, отражая комплексное переплетение спорта с 

политическими, социальными и экономическими аспектами жизни страны. 

Это событие подчеркнуло как потенциал спорта в качестве инструмента 

международной дипломатии и внутреннего развития, так и его уязвимость 

перед глобальными политическими процессами. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве оставили значительный след в 

международном восприятии Советского Союза, демонстрируя его 

способность к проведению масштабных мировых событий и в то же время 

подчеркивая политические разногласия, существующие на международной 

арене. 

Во-первых, успешное проведение Игр, несмотря на политические 

трудности и бойкот со стороны многих стран, позволило СССР представить 

себя как мощную и организованную страну. Москва продемонстрировала 

высокий уровень подготовки и гостеприимства, что было воспринято как 
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доказательство способности советской системы реализовывать проекты 

мирового масштаба. Это, безусловно, укрепило имидж СССР на 

международной арене как страны, способной на равных участвовать в 

глобальном культурном и спортивном обмене. 

Во-вторых, международный бойкот Игр, инициированный в ответ на 

советскую интервенцию в Афганистан, оказал обратное воздействие на 

международное восприятие СССР, подчеркивая его изоляцию от западного 

мира. Несмотря на то, что СССР намеревался использовать Олимпиаду как 

доказательство своего влияния и культурного прогресса, бойкот стал 

тревожным сигналом о конфликте, который помешает усилиям по 

улучшению его международного положения. 

Игры послужили прекрасной площадкой для демонстрации 

культурного многообразия Советского Союза. Они позволили представить 

всему миру мощь советского народа – зрителей поразили не только 

спортивные достижения, но и культура советского народа. Такие 

грандиозные мероприятия, как церемонии открытия и закрытия, отличались 

тем, что демонстрировали богатство советской культуры и искусства, что, в 

свою очередь, создавало более позитивный взгляд на Советский Союз. 

Но влияние московской Олимпиады на восприятие Советского Союза 

было двояким: она ярко отражала высокоразвитую и богатую культуру, и тем 

не менее, нельзя было проигнорировать политическую изоляцию. Игры 

продемонстрировали использование спорта как инструмента дипломатии, а 

также его роль в формировании международного имиджа наций.  

Политизация спорта входит в список наиболее заметных последствий 

Олимпийских игр. Бойкот, который был совместно совершен правительством 

Соединенных Штатов и несколькими другими странами, показал, что 

политические конфликты могут запятнать даже самые лучшие 

международные спортивные мероприятия. То, как МОК справился с этим 

вопросом, стало напоминанием о том, что спорт не может быть полностью 

отделен от политики, что привело к обсуждениям необходимости 



24 
 

дальнейшего изменения Олимпийского движения, которое должно выступать 

в качестве нейтральной платформы, свободной от внешнего вмешательства. 

Строительство спортивных сооружений стало еще одним 

немаловажным наследием Олимпийских игр 1980 года. В Советском Союзе 

был достигнут выдающийся уровень организации спортивных мероприятий в 

сочетании с использованием грамотного технического оснащения, что в 

конечном итоге стало образцом для других Олимпийских игр. Это 

способствовало практически всемирному развитию в строительстве 

спортивных сооружений, а также более широкому внедрению 

инновационных технологий в подготовку и проведение спортивных 

соревнований [18]. 

Кроме того, Олимпийские игры, прошедшие в Москве, придали 

дополнительный импульс борьбе с допингом и связанными с ним 

проблемами. Расширение масштабов допинг-тестирования и усиление 

медицинского обслуживания спортсменов стали одними из ключевых 

вопросов международного спортивного сообщества в предстоящие годы. 

Игры 1980 года уникальны только в том смысле, что они стали первыми и 

единственными в истории Играми, где все спортсмены отрицательно прошли 

допинг-тестирование, которое как институт появилось в 1968 году [9]. 

Олимпийские игры 1980-х годов, как показывает история мирового 

спортивного движения, оставили после себя долгосрочный след – они 

укрепили положение спорта в геополитическом контексте, а также 

способствовали развитию спортивной дипломатии и инфраструктуры. Стало 

ясно, что истинная ценность Олимпиады заключается в ее символизме. 

Также стоит отметить Игры доброй воли, которые были призваны стать 

огромной платформой для объединения спортсменов, независимо от того, 

являются ли они выходцами из богатых или бедных стран. Основная идея 

заключалась в том, чтобы, объединив спортсменов из разных идеологий и 

политических систем, дать им соревноваться друг с другом в уважительной 

манере. Однако, помимо мандата на проведение спортивных состязаний в 
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рамках Игр доброй воли, последние получили новую миссию – стать 

инструментом «мягкой силы» в восприятии и понимании различных культур 

[26]. 

Игры доброй воли стали средством подчеркнуть межкультурное 

взаимодействие и создать новое международное спортивное сообщество, на 

этот раз на основе дружбы между нациями и народами. Таким образом, эти 

Игры стали отличной демонстрацией дружбы и взаимопонимания, а также 

внесли большой вклад в улучшение международных отношений в атмосфере 

растущей международной напряженности. 

Игры доброй воли зародились в эпоху холодной войны, когда мир был 

разделен идеологическим и политическим противостоянием между 

Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. В это время спорт 

стал одним из арен противоборства, на которой обе страны стремились 

демонстрировать свое превосходство. Олимпийские игры и другие 

международные соревнования часто омрачались бойкотами и политическими 

заявлениями, что подрывало идеалы олимпизма и международного 

спортивного сотрудничества [41]. 

В этом контексте идея Игр доброй воли возникла как попытка 

преодолеть политические разногласия и восстановить спортивные контакты 

между странами Востока и Запада. Инициатива была предложена Тедом 

Тёрнером, американским медиамагнатом, который увидел в спорте средство 

для сближения народов и преодоления холодной войны. Советский Союз, 

воспринимая это как возможность продемонстрировать открытость и 

дружелюбие, принял предложение организовать первые Игры в Москве в 

1986 году. 

Проходившие в разгар политических напряженностей, Игры доброй 

воли сразу же стали значимым событием. Они привлекли внимание мировой 

общественности, собрав великолепных спортсменов со всего мира, которые 

соревновались в атмосфере дружбы и взаимопонимания, демонстрируя, что 

спорт может служить мостом между разделенными политическими и 
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идеологическими лагерями. Эти соревнования не только подтвердили 

важную роль спорта в международных отношениях, но и выступили как 

платформа для диалога и взаимопонимания между странами. 

Игры доброй воли 1986 года оказались настолько успешными, что 

легли в основу серии последующих международных соревнований, 

продолжавшихся до конца 1990-х годов. Они стали свидетельством того, что 

даже в условиях глобального противостояния, культурный и спортивный 

обмен может способствовать разрушению стереотипов и построению мостов 

между различными культурами и нациями. 

Игры доброй воли, стартовавшие в 1986 году в Москве, оставили яркий 

след в истории международного спорта. Они представляют собой не только 

соревнования высочайшего уровня, но и ряд выдающихся моментов, которые 

до сих пор вспоминают как символы спортивной дружбы и международного 

понимания. 

На первых Играх доброй воли собралось более 3000 спортсменов из 79 

стран, что сделало их одним из крупнейших международных спортивных 

событий того времени. Эти Игры стали площадкой для встречи ведущих 

спортсменов мира, многие из которых были лишены возможности 

соревноваться на Олимпийских играх из-за бойкотов предыдущих лет. 

Особое внимание было уделено легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

командным видам спорта, таким как баскетбол и волейбол. 

Игры доброй воли 1986 года стали значительным событием в области 

спортивного телевещания, обеспечивая трансляцию соревнований в прямом 

эфире в десятки стран по всему миру. Это позволило миллионам зрителей 

стать частью исторического события, укрепляя международное понимание и 

дружбу через спорт. Одним из самых ярких моментов Игр стало их открытие, 

на котором спортсмены из разных стран входили вместе, а не по 

отдельности, как это традиционно происходит на Олимпийских играх. Этот 

жест символизировал единство и общие стремления к миру, преодолевая 

политические и культурные различия. 
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На протяжении всей истории Игр доброй воли спортсмены 

устанавливали мировые рекорды и достигали личных величайших успехов. 

Например, Сергей Бубка поставил новый мировой рекорд в прыжках с 

шестом, а Михаэль Хюбнер и Эрика Салумяэ – в велоспорте. Эти достижения 

подчеркивали высокий уровень соревнований и стимулировали развитие 

спорта во всем мире. 

Игры доброй воли вдохновили на создание других международных 

спортивных инициатив, направленных на укрепление мира и дружбы между 

народами. Они показали, что спорт может служить мощным инструментом 

для преодоления международных разногласий и стимулирования диалога. 

Игры доброй воли оказали значительное влияние на международные 

отношения, особенно в контексте использования спорта как инструмента 

мягкой силы в спортивной дипломатии. Одним из заметных примеров их 

вклада является улучшение отношений между СССР и США, странами, чьи 

спортсмены соревновались не только за медали, но и за демонстрацию 

дружбы на фоне холодной войны. Игры доброй воли дали возможность для 

встреч и общения спортсменов из разных стран, что способствовало 

преодолению взаимных предубеждений и налаживанию диалога [42]. 

Наследие Игр доброй воли продолжает вдохновлять усилия по 

использованию спорта как средства международного сотрудничества и 

понимания. Примером этого служит использование спортивных мероприятий 

в программе ООН по развитию, где спорт выступает как инструмент для 

достижения целей устойчивого развития, включая здоровье, образование и 

равенство. Игры доброй воли подчеркнули, что спорт может выходить за 

рамки соревнований и влиять на общественные и политические процессы, 

способствуя миру и развитию. 

Кроме того, Игры доброй воли вдохновили создание множества 

международных спортивных и культурных обменов, таких как "Спорт за 

мир" и различные международные спортивные лагеря, где молодые 

спортсмены из разных стран могут встретиться, тренироваться вместе и 
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учиться друг у друга. Эти инициативы продолжают демонстрировать, что 

спорт обладает уникальной способностью сближать людей, преодолевая 

границы и различия. 

Таким образом, Игры доброй воли оставили значительное наследие в 

истории международных отношений и спортивной дипломатии, подчеркивая 

ценность и важность спорта как мощного инструмента для продвижения 

мира, дружбы и международного сотрудничества. Они продолжают 

напоминать о необходимости использования всех доступных средств для 

достижения более мирного и взаимопонимающего мира. 

Период перестройки, начавшийся в середине 1980-х годов под 

руководством Михаила Горбачева, ознаменовал собой значительные 

изменения во всех аспектах жизни советского общества, включая спорт и его 

роль во внешней политике и международных отношениях. Этот период 

характеризовался попытками реформирования и модернизации, которые 

коснулись и спортивной сферы, открыв новые горизонты для использования 

спорта как мягкой силы на международной арене. 

С изменениями, внесенными перестройкой, Советский Союз стремился 

преодолеть идеологическую изоляцию и укрепить свои международные 

связи через спорт. Это проявилось в возобновлении спортивных контактов с 

западными странами и активном участии в международных соревнованиях, 

которые были ранее омрачены политическими разногласиями и бойкотами. 

Реформы в спортивной политике отражали общее стремление к 

"новому мышлению", которое предполагало большую открытость и 

сотрудничество с мировым сообществом. СССР начал активнее принимать 

участие в международных спортивных форумах, поддерживать обмены 

спортсменами и тренерами, а также проводить совместные тренировочные 

лагеря с атлетами из других стран. 

В рамках политики перестройки были восстановлены и укреплены 

спортивные связи с теми странами, отношения с которыми ранее были 

нарушены из-за политических конфликтов. Это не только способствовало 
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улучшению международного имиджа СССР, но и предоставило советским 

спортсменам возможность соревноваться с сильнейшими атлетами мира, 

обогащая опыт и способствуя повышению общего уровня спортивного 

мастерства. 

Перестройка также открыла дорогу для использования спорта как 

инструмента формирования нового имиджа Советского Союза. Через 

активное участие в международных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях СССР стремился продемонстрировать миру изменения внутри 

страны, ее готовность к открытости и сотрудничеству, отход от доктрины 

конфронтации. 

Период перестройки внес значительные изменения в способы 

использования спорта как мягкой силы Советским Союзом, подчеркивая 

роль спорта в содействии международному диалогу и сотрудничеству. Эти 

изменения не только способствовали улучшению международного 

восприятия СССР, но и оказали долгосрочное влияние на мировое 

спортивное движение, подчеркнув важность спорта как средства мирного 

сосуществования и взаимопонимания между народами. 

На международной арене распад СССР означал, что бывшие советские 

республики начали выступать как независимые государства, что радикально 

изменило ландшафт международного спорта. В олимпийском движении и 

других международных спортивных федерациях появились новые участники, 

что сделало конкуренцию более разнообразной и интересной, но также и 

усложнило процесс квалификации и участия в соревнованиях. 

Для России, как правопреемницы СССР, эти изменения представляли 

собой значительные вызовы в сохранении спортивных традиций и уровня 

мастерства, достигнутого в советский период. Переход к рыночной 

экономике и политические изменения требовали переосмысления подходов к 

спорту как инструменту внешней политики и международного 

представительства. 
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В этот период Россия активно искала пути интеграции в мировое 

спортивное сообщество, стремясь использовать спорт как средство 

дипломатии и культурного обмена. Участие в международных соревнованиях 

и Олимпийских играх стало не только способом продемонстрировать 

спортивные достижения страны, но и платформой для укрепления её 

международного имиджа и развития международного сотрудничества [24]. 

Распад СССР открыл новую эру в истории спорта на постсоветском 

пространстве, ознаменовавшуюся переходом к новым моделям спортивного 

управления, финансирования и международного участия. Эти изменения не 

только повлияли на структуру спорта внутри страны, но и на его роль в 

международных отношениях и глобальном спортивном движении [29]. 

После распада СССР Россия столкнулась с необходимостью заново 

определить своё место в мировой политике и международных отношениях, в 

том числе в сфере спорта. В этот период страна активно искала пути 

использования спорта как инструмента внешней политики, стремясь 

укрепить свой международный имидж и восстановить влияние на мировой 

арене. 

В 90-е годы и начале 2000-х годов Россия постепенно восстанавливала 

свою спортивную мощь, вновь становясь видным участником 

международных соревнований. Успехи российских спортсменов на 

Олимпийских играх и других международных чемпионатах способствовали 

росту национального самосознания и гордости, а также укреплению позиций 

страны на международной арене. 

Одним из ключевых моментов в развитии спорта в постсоветской 

России стало стремление к проведению крупных международных 

спортивных событий в стране. Это не только подчеркивало возвращение 

России на мировую спортивную арену, но и служило средством привлечения 

внимания к стране, её культуре и достижениям. Примером такой стратегии 

стала подготовка и проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, 

которые стали значительным событием не только в спортивной, но и в 
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политической жизни России, демонстрируя её способности как организатора 

масштабных международных мероприятий. 

Кроме того, Россия активно работала над развитием спортивной 

инфраструктуры, создавая новые спортивные объекты и улучшая условия для 

подготовки атлетов. Эти усилия были направлены не только на повышение 

спортивных достижений, но и на стимулирование занятий спортом и 

здорового образа жизни среди населения. 

В постсоветский период Россия активно использовала спорт как 

средство продвижения своих интересов на международной арене, стремясь 

не только к спортивным достижениям, но и к укреплению своего 

международного статуса и имиджа. Эти усилия оказали влияние на развитие 

мирового спорта, подчеркнув роль спортивных мероприятий в содействии 

международному сотрудничеству и взаимопониманию [3]. 

В заключение, эта глава представила анализ эволюции роли спорта как 

мягкой силы во внешней политике Советского союза, охватывая временной 

промежуток от советской эпохи до периода перестройки. Через призму 

исторических событий, политических перемен и социокультурных 

трансформаций мы увидели, как спорт послужил не только средством для 

достижения физического здоровья, но и мощным инструментом 

государственной политики, направленным на укрепление международного 

статуса и влияния. 

В советский период спорт активно использовался как платформа для 

идеологической борьбы и демонстрации превосходства социалистической 

системы. Олимпийские победы и международные спортивные достижения 

становились предметом национальной гордости и инструментом внешней 

политики, через который СССР стремился укрепить своё международное 

влияние. 

В условиях перестройки и после распада СССР Россия искала пути 

сохранения и адаптации своего спортивного наследия к новым 

геополитическим и экономическим условиям. Этот период ознаменовался 
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возобновлением международных спортивных связей и активным 

использованием спорта в качестве инструмента для продвижения новой 

международной идентичности России. 

В постсоветские годы Россия уделяла особое внимание развитию 

спорта как средства внешней политики и дипломатии, стремясь через его 

присутствие на международной арене укрепить своё положение и улучшить 

международный имидж. Проведение крупных международных соревнований, 

таких как Олимпийские игры в Сочи, стало выражением этой стратегии, 

демонстрируя способность страны к организации масштабных 

международных мероприятий [22]. 

Таким образом, спорт в СССР прошёл путь от инструмента 

идеологической борьбы до средства международного сотрудничества и 

дипломатии, отражая глубокие социальные, политические и культурные 

трансформации страны на протяжении десятилетий. В его эволюции видна не 

только история спортивных достижений, но и изменения в самом обществе, 

его ценностях, идеалах и международных амбициях. 
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3. Анализ российской спортивной дипломатии в XXI веке 

 

Спорт, как инструмент мягкой силы в международных отношениях, 

играет все более значимую роль в современной внешней политике многих 

стран, включая Россию. Еще с XX века Россия активно использует 

спортивные мероприятия для укрепления своего международного статуса и 

расширения дипломатического влияния. Эта глава исследует, как через 

организацию значимых спортивных событий и развитие международных 

спортивных связей Россия стремится продемонстрировать свою открытость и 

гостеприимство, укрепить положительное восприятие страны на мировой 

арене и влиять на международную политику. 

В этом контексте спорт выходит за рамки простого соревновательного 

процесса, превращаясь в значимый элемент стратегического взаимодействия 

и культурного обмена между государствами. От Олимпийских игр в Сочи до 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Россия демонстрирует, как 

масштабные спортивные проекты могут служить не только поводом для 

национальной гордости, но и мощным инструментом внешней политики. 

Анализ спортивной дипломатии в данной главе позволяет оценить 

эффективность таких мероприятий и инициатив, обозначить ключевые 

направления и стратегии, которые Россия использует для достижения своих 

политических и культурных целей на международной арене, а также выявить 

основные вызовы и перспективы развития этого направления внешней 

политики. Это исследование способствует более глубокому пониманию 

механизмов, через которые спорт становится средством международного 

взаимодействия и диалога в современном мире. 

Крупные спортивные мероприятия играют ключевую роль в 

спортивной дипломатии России, демонстрируя её организационные 



34 
 

способности и гостеприимство на мировой арене. Так, Олимпийские игры 

2014 года в Сочи, Чемпионат Мира по футболу 2018 года, а также 

Универсиады 2013 года в Казани и 2019 года в Красноярске стали не только 

показом спортивных достижений, но и мощным символом технологических и 

инфраструктурных возможностей России. Эти события привлекло миллионы 

зрителей и тысячи атлетов из разных стран, способствуя укреплению 

международных отношений и улучшению международного имиджа страны. 

Активное сотрудничество России с международными спортивными 

федерациями и организациями, например ФИФА, IIHF и IAAF является 

важной составляющей её спортивной дипломатии. Это сотрудничество 

позволяет России влиять на процессы принятия решений в мировом спорте и 

участвовать в формировании правил и норм международных соревнований. 

Россия не только активно участвует в мероприятиях этих организаций, но и 

принимает их представителей на своей территории, организуя конференции, 

семинары и рабочие встречи, что способствует укреплению её роли в 

мировом спортивном сообществе. 

Сотрудничество простирается на различные уровни и аспекты 

спортивной деятельности, включая подготовку спортивных мероприятий, 

разработку программ развития молодёжного и профессионального спорта, а 

также в области борьбы с допингом. Примером такого сотрудничества может 

служить взаимодействие с Международным Олимпийским Комитетом и 

другими спортивными ассоциациями в контексте подготовки и проведения 

Олимпийских игр и других крупных соревнований [44].  

Кроме взаимодействия с Международным Олимпийским Комитетом, 

Россия активно сотрудничает с другими значимыми международными 

спортивными организациями, которые помогают укрепить её статус в 

мировом спорте. Например, сотрудничество с ФИФА в рамках подготовки и 

проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года позволило не только 

успешно организовать мероприятие, но и продемонстрировать способность 

России к проведению глобальных событий на высшем уровне [6]. 
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Также значимым является сотрудничество России с Международной 

федерацией хоккея на льду (IIHF). Регулярное проведение международных 

турниров и чемпионатов в России под эгидой IIHF усиливает роль страны как 

одного из лидеров в развитии хоккея, способствуя росту интереса к этому 

виду спорта как внутри страны, так и на международной арене. 

В рамках сотрудничества с Международной ассоциацией 

легкоатлетических федераций (IAAF) Россия организовывала множество 

значимых мероприятий, включая чемпионаты мира по легкой атлетике. Эти 

мероприятия не только способствуют популяризации легкой атлетики в 

России, но и укрепляют её международные спортивные связи и улучшают 

дипломатические отношения через спортивные и культурные обмены. 

Такие примеры подчеркивают стратегическую роль сотрудничества с 

международными спортивными федерациями и организациями в укреплении 

международного статуса России, способствуя её участию в формировании 

мировой спортивной агенды и развитии международного спортивного 

сотрудничества. Но, на данный момент, большинство подобных партнерских 

отношений с различными международными организациями приостановлено 

или прекращено, поэтому сотрудничество ведется по большей части либо с 

региональными, либо с национальными спортивными федерациями. 

Развитие международных спортивных обменов и программ является 

одним из ключевых направлений спортивной дипломатии России, 

направленное на укрепление культурных и профессиональных связей через 

спорт. Эти инициативы включают совместные тренировки, образовательные 

курсы и профессиональные встречи, которые способствуют не только 

спортивному, но и межкультурному взаимодействию. 

Россия успешно использовала спортивные мероприятия для 

укрепления своего международного имиджа и влияния. Примеры, такие как 

Олимпийские игры в Сочи и Чемпионат мира по футболу, показывают, как 

спорт может служить не только площадкой для соревнований, но и мощным 

инструментом внешней политики и культурного обмена. 
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Известные российские спортсмены, такие как хоккеист Александр 

Овечкин и футболист Андрей Аршавин, часто выступают в роли послов 

доброй воли, продвигая российский спорт и культуру за рубежом. Их участие 

в международных соревнованиях и общественных мероприятиях помогает 

укреплять положительный образ России в мире и способствует развитию 

культурного обмена и дипломатии. 

Олимпийские игры 2014 года в Сочи выделяются как знаковое событие 

в истории спортивной дипломатии России. Этот международный фестиваль 

спорта и культуры дал России уникальную возможность продемонстрировать 

свои достижения не только в области спорта, но и в инфраструктурном 

развитии, технологиях и организации крупномасштабных мероприятий. 

Вложения в инфраструктуру Сочи, включая строительство новых 

спортивных объектов и модернизацию транспортной системы, обеспечили 

долгосрочное наследие для региона, стимулируя туризм и экономическое 

развитие. 

Проекты, реализованные в рамках подготовки к Играм, включали не 

только спортивные арены, но и значительное улучшение жилищных условий, 

дорожной сети и экологической ситуации. Во время проведения Игр была 

демонстрирована высокая степень гостеприимства и открытости, что сыграло 

ключевую роль в формировании положительного восприятия России на 

международной арене. Организация Игр также включала обширную 

культурную программу, которая представляла богатство российской 

культурной жизни, от народного творчества до классической музыки и 

современного искусства. Эти мероприятия помогли исследовать и отразить 

культурное многообразие России, укрепляя культурные связи с другими 

странами. 

В дополнение к непосредственному влиянию на спорт и культуру, 

Игры в Сочи использовались как платформа для улучшения международных 

отношений. В рамках Олимпийских игр были проведены множество 
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двусторонних встреч на высшем уровне, что способствовало укреплению 

дипломатических связей и обсуждению важных международных вопросов. 

Олимпийские игры в Сочи олицетворяли собой не только спортивное 

событие мирового масштаба, но и мощный инструмент международной 

политики и культурной дипломатии, который позволил России значительно 

укрепить свои международные позиции и улучшить страновой имидж. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года, прошедший в России, стал 

одним из наиболее значимых событий в истории российского спорта и 

спортивной дипломатии. Этот мировой турнир не только привлек внимание 

миллионов фанатов со всего мира, но и предоставил России возможность 

демонстрации своих достижений в организации крупных международных 

событий. 

Организация Чемпионата мира по футболу в 11 городах России была 

масштабной задачей, которая включала строительство и реновацию 

стадионов, улучшение городской инфраструктуры и транспортной 

доступности. Эти улучшения оказали долгосрочное положительное влияние 

на города-хозяева, способствуя росту туризма и экономическому развитию 

регионов [33]. 

Чемпионат мира стал также платформой для продвижения культурного 

разнообразия России. В рамках культурной программы турнира были 

организованы фестивали, выставки и культурные мероприятия, которые 

позволили иностранным гостям познакомиться с российской культурой и 

традициями. Эти мероприятия помогли укрепить культурные связи и 

улучшить восприятие России на международной арене. 

Важной составляющей успеха Чемпионата мира по футболу была 

безопасность. Россия предприняла значительные меры для обеспечения 

безопасности события, что включало сотрудничество с международными 

органами правопорядка и использование передовых технологий. Это не 

только обеспечило безопасное проведение турнира, но и укрепило репутацию 
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России как надежного партнера в организации крупномасштабных 

международных мероприятий. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года демонстрирует, как спортивные 

события могут использоваться не только для укрепления спортивного 

престижа, но и как эффективный инструмент международной политики и 

публичной дипломатии, способствуя улучшению международного образа и 

укреплению международных отношений [35]. 

Универсиада 2013 года в Казани стала выдающимся примером 

использования международных спортивных событий для продвижения 

международных и культурных отношений России. Это событие не только 

собрало рекордное количество участников — более 10,000 спортсменов из 

162 стран, но и оказало значительное воздействие на развитие города и 

региона в целом [37]. 

Казань получила значительные инвестиции в инфраструктуру, что 

включало строительство новых спортивных арен, студенческих домов и 

транспортных сетей. Эти улучшения превратили город в один из спортивных 

центров России, способствуя развитию спорта на всех уровнях — от 

любительского до профессионального. Организация Универсиады также 

способствовала росту туризма и улучшению экономического климата в 

регионе, укрепляя его как важный международный и культурный центр. 

Событие также предоставило уникальную возможность для 

культурного обмена и диалога. В рамках Универсиады были организованы 

культурные фестивали и выставки, которые представляли российскую 

культуру и искусство международной аудитории. Это не только 

способствовало лучшему пониманию и уважению культурного разнообразия, 

но и укрепило образ России как страны, открытой для международного 

сотрудничества и дружбы. 

Универсиада в Казани демонстрирует, как спортивные мероприятия 

могут быть использованы для достижения широкого спектра положительных 
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социальных и экономических изменений, укрепляя международные связи и 

способствуя миру и взаимопониманию между странами на глобальной арене. 

Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске не только 

продемонстрировала возможности России в проведении международных 

спортивных мероприятий, но и выделила значительную роль Сибирского 

федерального университета (СФУ) в организации и успешном проведении 

игр. СФУ активно участвовал в подготовке Универсиады, предоставив свои 

образовательные и спортивные ресурсы для поддержки мероприятия. 

Студенты и преподаватели университета внесли значительный вклад в 

работу как волонтёры и организаторы, что не только способствовало 

плавному проведению событий, но и предоставило им уникальные 

возможности для профессионального и личностного роста. Участие СФУ 

также позволило университету продемонстрировать свои научные и 

образовательные достижения широкой международной аудитории, тем 

самым укрепляя свой академический имидж на мировой арене. 

Кроме того, Универсиада стимулировала развитие инфраструктуры в 

регионе, что прямо отразилось на улучшении учебной и спортивной базы 

СФУ. Это не только улучшило условия для текущих и будущих студентов, но 

и подчеркнуло роль университета как центра спортивного и культурного 

развития в Сибири. Таким образом, СФУ выступил не только как помощник 

в организации, но и как ключевой участник, вносящий вклад в успех 

Универсиады и способствующий продвижению спортивной дипломатии 

России. 

Использование выдающихся спортсменов в качестве послов доброй 

воли представляет собой стратегический подход России к укреплению 

международных отношений и улучшению её имиджа за рубежом. Через 

деятельность известных атлетов Россия демонстрирует свои культурные и 

социальные достижения, а также приверженность к международной 

солидарности и гуманитарным целям. 
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Александр Овечкин, например, не только знаменит своими 

спортивными успехами, но и активно участвует в различных 

благотворительных проектах, что улучшает восприятие России как страны, 

вносящей вклад в глобальные гуманитарные инициативы. Его деятельность 

помогает подчеркнуть стремление России к миру и сотрудничеству на 

международной арене [7]. 

Бывший футболист Андрей Аршавин также принимает активное 

участие в дипломатических и культурных мероприятиях, что способствует 

налаживанию дружественных отношений между Россией и другими 

странами. Например, Андрей Аршавин присутствовал на первых «Играх 

Будущего» в Казани – в этом международном турнире приняли участие более 

260 международных команд и более двух тысяч участников из разных стран 

мира. 

В современном мире спорт часто становится ареной не только для 

соревнований, но и для политических и дипломатических игр. Примером 

тому служит Андрей Аршавин, который принял участие в первых «Играх 

Будущего» в Казани. На этом международном турнире собрались более 260 

команд и более двух тысяч участников со всего мира, что подчеркивает 

важность спорта как средства для мирного диалога и взаимопонимания 

между народами. 

Однако российскую спортивную дипломатию серьезно подорвали 

обвинения в допинге, что повлияло на репутацию страны в международном 

спортивном сообществе. Доклад Ричарда Макларена, подготовленный по 

поручению Всемирного антидопингового агентства (WADA), обнаружил 

систематическое использование запрещённых препаратов среди российских 

атлетов. Это привело к ряду международных санкций, включая исключение 

России из многих важных соревнований, таких как Олимпийские игры [38]. 

В ответ на эти вызовы Россия активно участвует в международных 

антидопинговых инициативах, стремясь доказать свою приверженность 

честной конкуренции. Это включает сотрудничество с такими 
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организациями, как WADA, для разработки и внедрения новых стандартов в 

области спортивной этики и контроля за допингом. 

Тем не менее, международные санкции оказывают значительное 

влияние на российскую спортивную дипломатию. Санкции не только 

ограничивают возможности российских спортсменов участвовать в 

международных соревнованиях, но и создают препятствия для проведения 

международных спортивных мероприятий в России. Это включает трудности 

с получением виз для иностранных спортсменов и, в некоторых случаях, 

полный запрет на проведение международных соревнований на российской 

территории. 

Санкции также влияют на способность России принимать крупные 

спортивные события, что является ключевым аспектом спортивной 

дипломатии. Эти ограничения могут варьироваться от затруднений в 

получении виз для иностранных спортсменов до полных запретов на 

проведение международных соревнований в России, что снижает её влияние 

в международном спортивном сообществе. 

Такие меры, как ограничение участия российских спортсменов под 

национальным флагом в таких событиях, как Олимпийские игры в Токио, 

Пекине и Пхёнчхане, а также другие международные спортивные 

соревнования, подрывают спортивные амбиции России и её способности 

использовать спорт как средство улучшения международных отношений. 

Таким образом, санкции и политические ограничения требуют от 

российского спортивного сообщества и политических лидеров поиска новых 

подходов к взаимодействию с международными партнерами и адаптации к 

изменяющимся условиям мировой спортивной арены, чтобы 

минимизировать отрицательные последствия санкций и продолжать 

развивать международные спортивные связи. Например, в ответ на начало 

специальной военной операции на Украине, множество международных 

спортивных организаций, таких как ФИФА и УЕФА, приняли решение о 

исключении российских команд и спортсменов из участия в международных 
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турнирах. Это не только лишило российских спортсменов возможности 

соревноваться на международном уровне, но и подчеркнуло, как быстро 

спортивные мероприятия могут стать ареной для демонстрации 

политических решений и международных санкций. 

Следствием политических конфликтов стала также отмена или перенос 

запланированных в России международных спортивных мероприятий. 

Например, чемпионаты мира по различным видам спорта, которые должны 

были пройти в России, были перенесены в другие страны. Эти изменения 

затруднили возможности России использовать спортивные события как 

средство улучшения международного имиджа и культурного обмена. 

Кроме того, ряд стран объявил о бойкоте спортивных событий, 

проводимых в России, что дополнительно осложнило дипломатические 

отношения. Такие решения о бойкоте часто поддерживаются на уровне 

национальных правительств и могут включать отказ от участия в 

тренировочных лагерях и других формах спортивного сотрудничества, 

подчеркивая, как спортивные связи могут быть нарушены политическими 

действиями [34]. 

Россия активно работает над разработкой и внедрением новых 

стратегий для улучшения своего международного образа через спорт. Эти 

стратегии включают усиленную борьбу с допингом, укрепление 

прозрачности спортивных организаций и улучшение сотрудничества с 

международными спортивными федерациями. 

Россия также инициировала ряд инициатив по повышению 

прозрачности своих спортивных организаций. Одним из ярких примеров 

является введение новых технологий для отслеживания результатов 

тренировок и соревнований, что позволяет обеспечить честность спортивных 

результатов и препятствует манипуляциям. 

Улучшение отношений с международными федерациями видно на 

примере активного участия России в международных спортивных конгрессах 

и форумах, где российские представители вносят предложения по 
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улучшению правил и регуляций. Это не только помогает укреплять 

спортивные связи, но и способствует межкультурному обмену и дипломатии. 

Россия активно развивает неолимпийские и менее популярные виды 

спорта как средство укрепления международных отношений и расширения 

культурного влияния. Эти виды спорта предоставляют уникальные 

возможности для продвижения спортивной культуры и международной 

интеграции на менее насыщенных рынках. 

Хоккей с мячом — традиционный российский вид спорта, который 

активно продвигается на международной арене. Россия организовывает 

чемпионаты мира по банди и участвует в разработке международных 

стандартов для этой игры, что способствует укреплению культурных связей, 

особенно с такими странами как Швеция и Финляндия, где этот вид спорта 

также популярен. 

Мас-рестлинг — еще один вид спорта, который становится 

популярным во всем мире благодаря российским усилиям. Этот 

традиционный вид борьбы из Якутии привлекает внимание за пределами 

России, и его включение в международные фестивали и турниры помогает 

продвигать российскую культуру и традиции [25]. 

Конный поло в России представляет собой не только спортивную 

дисциплину с богатой историей, но и эффективное средство международного 

культурного обмена. Организация международных турниров по этому виду 

спорта привлекает участников и зрителей со всего мира, что способствует 

укреплению международных отношений через спорт. Такие события не 

только расширяют спектр международного спортивного взаимодействия 

России, но и укрепляют её имидж как страны, способствующей культурному 

разнообразию и обмену. 

Развитие конного поло и других видов спорта помогает России 

укреплять международные связи с различными регионами мира, что в свою 

очередь, способствует улучшению дипломатической позиции страны на 
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мировой арене. Это также демонстрирует открытость и гостеприимство 

России, поддерживая культурный обмен и взаимопонимание. 

Азиатский регион, особенно с его быстрорастущими экономиками, 

предлагает значительные возможности для расширения спортивных связей. 

Активное участие России в развитии зимних видов спорта в Китае, таких как 

горнолыжный спорт, лыжные гонки, и конькобежный спорт, через 

организацию совместных тренировочных программ и спортивных 

мероприятий, укрепляет российско-китайские отношения в области спорта и 

культуры [30]. 

В Латинской Америке Россия стремится развивать спортивные связи 

через такие популярные виды спорта, как футбол и бокс. Организация 

совместных турниров и тренировочных сессий с участием известных 

латиноамериканских спортсменов не только улучшает спортивные умения, 

но и способствует культурному и образовательному обмену между Россией и 

странами этого региона. 

На Ближнем Востоке сотрудничество в области футбола и шахмат 

может служить мостом для улучшения международных отношений. Участие 

России в спортивных фестивалях и международных соревнованиях в этом 

регионе помогает укреплять взаимопонимание и сотрудничество. 

Современная Россия активно использует спорт как мягкую силу, 

направленную на улучшение международного имиджа и укрепление 

глобального влияния. Организация крупных международных событий, таких 

как Олимпийские игры в Сочи 2014 года и Чемпионат мира по футболу 2018 

года, позволяет демонстрировать культурное разнообразие и достижения 

России на мировой арене. Эти мероприятия подчеркивают стремление 

России к укреплению международной дружбы и понимания через спорт, что 

играет ключевую роль в её дипломатической стратегии XXI века. 

Также были рассмотрены вызовы, с которыми Россия столкнулась в 

связи с использованием спорта в дипломатии, включая допинговые скандалы 

и политические санкции, которые оказали значительное влияние на 
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спортивное сообщество и ограничили возможности международного 

сотрудничества. Несмотря на эти трудности, страна продолжает искать пути 

для восстановления своего статуса и доверия на международной арене, 

акцентируя внимание на честности спортивных соревнований и активности в 

международных спортивных организациях. 

В заключение можно сказать, что спорт остаётся важным 

инструментом внешней политики России, способным влиять на 

международные отношения и культурный обмен. Перспективы 

использования спорта как мягкой силы в XXI веке продолжают быть 

обнадеживающими, предоставляя России возможности для улучшения 

международного восприятия и укрепления глобальных связей через 

универсальный язык спорта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было проведено исследование роли спорта как 

механизма «мягкой силы» в российской внешней политике, охватывающей 

период с советской эпохи до наших дней. Был проведен анализ 

стратегического использование спорта Россией для укрепления своего 

международного имиджа и влияния на международные отношения. 

Было определено понятие «мягкой силы» – способность формировать 

предпочтения других через привлекательность собственных идеалов. Спорт, 

преодолевая языковые и культурные барьеры, становится мощным 

проводником мягкой силы, способствуя коммуникации и взаимодействию, 

что позволяет влиять на глобальное восприятие и укрепляет престиж нации. 

В исследовании рассматривается историческое использование спорта в 

советскую эпоху, раскрывается его важнейшая роль в формировании образа 

идеологического и системного превосходства. Значительные инвестиции 

советского режима в спортивную инфраструктуру и повышение мастерства 

спортсменов принесли значительный международный успех, что было 

продемонстрировано как доказательство превосходства социалистической 

системы над западным капитализмом. 

Олимпийские игры 1980 года в Москве приводятся в качестве 

ключевого примера, которые, несмотря на значительные бойкоты со стороны 

Запада, послужили для Советского Союза сценой для продвижения своих 
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идеологических и геополитических интересов. Игры использовались для 

повышения престижа СССР в мире, демонстрации советского культурного 

наследия и технологического прогресса. 

Также рассматривалась зависимость современной России от спорта как 

важнейшего элемента внешней политики. Несмотря на такие вызовы, как 

международные санкции и допинговые скандалы, Россия стремится 

использовать крупные спортивные мероприятия для укрепления своих 

позиций в мире, а также для развития международных отношений. Такие 

мероприятия, как зимние Олимпийские игры в Сочи и Чемпионат мира по 

футболу, послужили для России не только платформой для улучшения своего 

глобального имиджа, но и инструментами взаимодействия с широким кругом 

международных организаций и государств. 

Олимпийские игры в Сочи были значимым событием для России, 

поскольку они использовались не только для демонстрации модернизации 

страны, но и для представления её нового глобального видения. Тем не 

менее, последующие допинговые скандалы омрачили эти достижения, 

подчеркнув трудности использования спорта в качестве инструмента мягкой 

силы и показывая, как нарушения могут негативно повлиять на 

международный имидж. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года, прошедший в России, также 

служит примером успешного использования глобального спортивного 

события для улучшения международного имиджа страны. Этот турнир не 

только значительно улучшил глобальное восприятие России, но и позволил 

отвлечь внимание от негативных моментов, связанных с современными 

политическими противоречиями. 

Однако проблемы, связанные с обвинениями в допинге, продолжают 

подрывать усилия России использовать спорт как механизм мягкой силы. 

Эти обвинения ослабляют доверие и авторитет России в международном 

спортивном сообществе, что требует разработки надежных стратегий для 
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восстановления спортивной репутации на основе прозрачности, 

справедливости и соблюдения международных норм. 

Взгляд в будущее показывает, что потенциал спорта как инструмента 

мягкой силы для России остается значительным. Строгие антидопинговые 

меры и международное сотрудничество могут помочь России преодолеть 

существующие трудности. Расширение фокуса на массовые спортивные 

инициативы также может способствовать культурному обмену и укреплению 

потенциала мягкой силы в более широком смысле. 

Спорт, несомненно, играет ключевую роль в формировании внешней 

политики и международного имиджа не только России, но и многих других 

стран. Это делает его весьма политизированным элементом современного 

мира, сопряженным с такими вызовами, как дисквалификации, бойкоты и 

запреты на выступления под национальными флагами. Со времен Советского 

Союза спорт как инструмент мягкой силы помогал достигать широких 

политических целей, демонстрируя сложное взаимодействие между 

национальной идентичностью, международным престижем и 

геополитическим влиянием. 

По мере того, как Россия продолжает строить свой путь на 

международной арене, спорт предлагает уникальный и мощный канал для 

культивирования влияния, укрепления международных альянсов и 

проецирования динамичного образа нации в мире. 
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