
Идентичность сегодня становится центральным понятием гуманитарных наук, что, ко-
нечно, не случайно. Самоопределение человека, ощущение им собственной целостности 
непосредственно связаны с идентичностью. Вслед за М.Н. Губогло, И.С. Коном, В.А. Тиш-
ковым, Е.И. Филипповой (Губогло 2003; Кон 1984; Тишков 2013; Филиппова 2010) под этим 
понятием мы понимаем систему групповых отношений, комплекс представлений, тесно 
связанных с образом территории. Анализ современной литературы о региональной иден-
тичности говорит об использовании этого термина в значении одной из форм коллектив-
ной идентичности, обращающейся к территории –  реальной или мифической (Royle 1998; 
Замятин 2006). Англичане (представители бывшей так наз. титульной нации) несомненно 
обладают идентичностью, характерной для современного западноевропейского общества 
(“нарративной идентичностью”; Филиппова 2010). Возникающий в определенной среде и об-
стоятельствах дискурс идентичности в своем изучении требует контекстной экспертизы су-
ществующих представлений и презентаций самого этого понятия.

С 1960-х годов и до сегодняшнего дня в историографии Великобритании и всего 
мира наблюдается всплеск интереса к изучению спорта. Первоначально связанный с ис-
следованиями национализма, мультикультурализма, расизма и хулиганизма в последнее 
время он смещается в сторону антропологического смысла спорта (Brown 1998; Back et al. 
2001; Wagg 2008; Bolin, Granskog 2003; см. также материалы журналов “Soccer and Society”, 
“Anthropology of Sport”, “Journal of Sport & Social Issues” за 1990–2000-е годы), кото-
рый в этом случае рассматривается не только как феномен, разделяющий британцев на 
отдельные команды-сообщества Англии, Шотландии и т.д., но и как средство выраже-
ния национальных и локальных ценностей. Посещение матча –  это единение с аффек-
тивным сообществом. Среди авторов закрепилось мнение, что базовой составляющей 
североанглийской идентичности и ее локальных вариантов является интерес к спорту 
(особенно футболу, регбилигу и крикету) (см., напр.: Russell 2004; Hill, Williams 1996).
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В целом спорт, несмотря на его очевидное значение для коллективных идентично-
стей, –  это малоизученная тема, требующая особых исследовательских усилий и полевых 
работ. Отмечая рост интереса ученых к этой проблематике, еще раз подчеркнем, что 
в основном он сосредоточен на фанатской культуре. В большинстве работ спорт рас-
сматривается преимущественно в качестве сублимационного фактора, способствующего 
в т.ч. возникновению коллективной агрессии (см., напр.: Millward, Poulton 2014). Нам бы 
хотелось в своем изучении спорта (в данном случае футбола со всеми площадками –  ста-
дионами, барами, форумами и пр.) увидеть его как знаковую территорию “встречи” ком-
муникации, конкуренции и конформизма, как трибуну для обсуждения аспектов жизни 
сообщества, способ групповой солидарности и мобилизации населения, как место раз-
вития различных политических и культурных идеологий; проанализировать соотноше-
ние локальной (на уровне маленького городка), субрегиональной (на уровне графства 
и района), региональной (на уровне Северной Англии) и национальной (на уровне Ан-
глии) идентичностей.

Наше исследование этнографии и историографии фанатской культуры опирается на: 
1) включенное наблюдение (стадион, паб, клуб и фанатские организации); 2) полуструк-
турированные и свободные интервью с фанатами (Табл. 1); 3) интервью со спортивными 

Таблица 1

Состав интервьюируемых

Категории
Происхождение

Всего
европейское азиатское 

и карибское

Болельщики клубов 122 13 135

Sunderland 37 (22 мужчины,
5 женщин) 3 (мужчины) 40

Newcastle 23 (10 мужчин,
3 женщины) 3 (мужчины) 26

Manchester City 37 (16 мужчин,
1 женщина) 5 (мужчины) 42

Liverpool 11 (7 мужчин,
4 женщины) 2 (мужчины) 13

Middlesbrough 14 (12 мужчин,
2 женщины) 0 14

Болельщики сборной  
Англии (в т.ч. представители 
локальных клубов,  
перечисленных выше)

65 (54 мужчины, 11 женщин)
15  

(13 мужчин, 
2 женщины)

80  
(67 мужчин,  
13 женщин)

Игроки 4 2 6

Организаторы, менеджеры, 
тренеры 18 2 20

Журналисты 5 3 8

Представители фанатских  
организаций 14 3 17

Всего 163 23 186
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организаторами, обозревателями, игроками, менеджерами (Табл. 1); 4) медийные, акаде-
мические и музейные источники, связанные с криминальной историей фанатов, муль-
тикультурализмом и расизмом, региональной идентичностью и т.д.

Спорт и нация

Любой скажет, что футбол, регби и крикет –  национальные виды спорта в Англии. 
Здесь они были изобретены; именно англичане содействовали их популяризации и ми-
ровому признанию, превратили их в инструмент международной политики. В эпоху им-
периализма спортивные игры способствовали приобретению коллективной идентично-
сти и стали основной площадкой феминизации и формирования моделей мужествен-
ности (Rumford, Wagg 2010). Футбольный матч был исключительным событием в жизни 
локальной общины: на трибунах чествовали исторических и современных героев, раз-
решали или доводили до кульминации конфликты между жителями соседних сел и го-
родов, гильдиями ремесленников и т.д. (Elias, Dunning 1972; цит. по: Абдулкаримов 2006: 
146–147).

Сегодня любовь к спорту вообще и футболу в частности можно назвать, безусловно, 
общеанглийским явлением, одновременно объединяющим и разъединяющим предста-
вителей Севера и Юга, рабочего и среднего классов, иммигрантских сообществ и “ко-
ренных” жителей. Масштабы вовлеченности населения в футбольное действо (в качестве 
игроков и болельщиков) сложно переоценить: по количеству футбольных клубов, со-
гласно данным ФИФА, Англия стоит на первом месте в мире (FIFA Big Count 2006: 12).

Со спортом, особенно футболом, неизбежно связывается множество негативных со-
циальных явлений. Примером может служить хулиганизм, появление которого исследо-
ватели объясняют процессами деиндустриализации, кризисом идентичности рабочего 
класса, а также неудачами политики мультикультурализма. С конца 1970-х годов, когда 
в британских командах все чаще появляются чернокожие спортсмены и тренеры, в фут-
бол проникают расизм и джингоизм. В 1990-е годы футбольный экстремизм уступает 
место сдержанному национализму и патриотизму, однако после взрывов в лондонском 
метро в 2005 г. и иммиграционных кризисов 2014–2016 гг. отмечается новый всплеск на-
ционализма вкупе с антиисламизмом, в т.ч. и на спортивных аренах (Back et al. 2001; 
Wright 2007; Brimson 2000). М. Перриман указывает, что в последние годы рост интереса 
к английскости и ее символам происходит в первую очередь на футбольных стадионах, 
которые, по его мнению, являются площадками развития крайних (правых и левых) экс-
тремистских движений, стоявших в числе прочих у истоков возрождения политического 
и культурного английского национализма (Perryman 2008: 13). Р. Хольт пишет, что футбол 
становится “сублимацией патриотизма среди недовольного, полуобразованного белого 
рабочего класса (в основном молодежи) нации, предыдущее поколение которой еще за-
нимало лидирующие позиции и устрашало весь мир” (Holt 1989: 343).

При размышлении о взаимосвязи идентичности и спорта сложно не обращаться 
к “религиозному” аспекту последнего. Во время опросов респонденты нередко заяв-
ляли: “Обычные англичане помешаны на двух вещах –  футболе и еде. Это их главные 
религии. И несмотря на то что Англия редко выигрывает чемпионаты мира, это страна 
болельщиков” (ПМА 17: Д. Валенте).

Академические авторы также проводят параллели между “литургиями” в футболе 
и религии. Подход К. Бромберже, например, состоит в допущении, что формирование 
и выражение публичных идентичностей происходит через футбол, который, несмотря 
на свою секулярную природу, пронизан сакральным и религиозным. Используя идеи 
Э. Дюркгейма о природе социальных представлений, К. Бромберже утверждает, что 
стиль конкретного клуба воплощает в себе особую форму коллективного бытия, кол-
лективных представлений: “фанаты пишут историю игры, команды и собственных жиз-
ней” (Bromberger et al. 1993: 93). Если говорить о молодых болельщиках, то стремительное 
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познание ими локальных ценностей формирует представление о городе/поселке и ре-
гионе (не только у них самих, но и у других людей). Происходит не что иное, как спек-
такуляризация социальных отношений –  общественный театр, где коллективные иден-
тичности реально существуют, мобилизуются и меморизируются (Ibid.: 93, 100). Соглас-
но подходу К. Милса, ритуальные практики футбольных фанатов нельзя рассматривать 
как проявление консерватизма, скорее, это способ создания альтернативных публичных 
сфер. Покупая билет на игру, болельщик пытается получить доступ к коллективному 
символическому (Mills 2000). Фанатская культура, консолидирующая власть традиции 
и идентичности неформальными средствами, лучше всего может быть описана выраже-
нием Дж. Бергера “завеса из клише” (screen of clichés) (Berger 1991: 72–73).

Получается, что болельщики “владеют” клубами в рамках “царства символизма 
и ритуала”, а реальные собственники –  в рамках современных профессиональных фут-
больных институтов. В то же время фанатская культура обладает зачастую имплицитной 
структурой, кодируемой в терминах класса, расы или гендера. Представление о том, что 
есть норма (что “нормальный фанат” может делать, как выглядеть или откуда происхо-
дить), определяет политику и ограничивает круг тех, кто может принадлежать к сооб-
ществу, презентовать фанатское коллективное. Такой “кодекс” воплощен в принятых 
ритуалах, поведении во время матча, социальных связях и даже в спортивном юморе 
и сплетнях.

В этом контексте стадионы могут выступать сакральным местом, землей для “сво-
их” –  посвященных, преданных. Футбольное поле как некая поддерживающая истори-
ческую преемственность структура (отдельные фанаты завещают рассеять над ним свой 
прах) обеспечивает связь между прошлыми и настоящими героями и служит буквально 
и метафорически алтарем памяти и поминовения, “домом как инкарнацией прошлого” 
(Tuan 1996: 247). При этом идентичность может быть слабо связана с культурной эколо-
гией локаций клубов и стадионов. Тот факт, что фанаты некоторых крупных футбольных 
клубов, таких как “Манчестер Юнайтед” или “Манчестер Сити”, живут далеко от места 
их расположения (“ритуального, символического дома” –  домашнего стадиона “Майн 
роуд” или “Сити оф Манчестер”), не делает идентификацию с ним менее значимой. Так 
футбольные клубы создают культурные стержни, на которые “нанизываются” идентич-
ность и патриотизм.

Сегодня спорт является территорией проектной деятельности. Так, политики не-
редко пытаются использовать трибуны в качестве плацдарма для манипуляций обще-
ственным мнением: например, Д. Кэмерон в 2006 г. во время предвыборной кампании 
посещал футбольные матчи, демонстрируя патриотизм (Perryman 2008: 15). Спортсмены, 
особенно футболисты, –  главные герои светских сплетен, ток-шоу, новостных или ку-
линарных передач, кино, а самые яркие из них (как, напр., Д. Бекхэм) по популярно-
сти сравнимы с членами королевской семьи. В этом смысле индустрию спорта, говоря 
о “канонизации” отдельных его феноменов и новой “колонизации” мира, исследователи 
сравнивают с христианством (Bragg 2008).

Спорт в Великобритании организован во имя и от имени “четырех наций” (англича-
не, шотландцы, валлийцы, ирландцы) и отдельных локальных сообществ (на уровне клу-
бов), а не всей страны. Нет и такого понятия, как сборная Великобритании по футболу, 
если говорить о чемпионатах мира (исключение –  олимпийская сборная). В случае матча 
между Англией и, скажем, Алжиром шотландцы, не таясь, будут поддерживать Алжир. 
Для англичан же вся Британия –  их территория, вотчина, империя. “Шотландцы наши 
братья, пускай заблудшие”, –  нередко говорят они. Шотландцы болеют за свою сбор-
ную, размахивая флагом Шотландии, англичане же, особенно в Лондоне, чаще исполь-
зуют британский “Юнион Джек”, а не английский “Сэнт Джордж” (более популярный 
в регионах).

Триумфы и падения национальных команд на крупных соревнованиях оставляют не-
изгладимый след на идентичности. Например, заключительную игру Англии с Германией 
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на чемпионате мира 2010 г. в ЮАР СМИ неоднократно сравнивали с Трафальгаром 
и сражениями Второй мировой. После поражения появились заметки о том, что фа-
наты “Манчестер Юнайтед” стали массово носить золото-зеленые шарфы с символи-
кой клуба (использовавшейся до прихода американского руководства) –  в знак протеста 
против “иностранного вторжения” и демонстрации скорби по разрушенным надеждам 
после очередного досрочного (дофинального) вылета сборной Англии из чемпионата 
мира. Пресса цитировала болельщиков, горящих желанием вернуться к “великому ан-
глийскому аутентичному футболу” (Wallace 2010: 3). И несмотря на то что на протяжении 
многих лет Англия не выигрывала кубок, поддержка сборной простирается за пределы 
футбольной сферы –  это дискурс, оформленный в категориях гордости, страсти, лояль-
ности и набора нормативных кодов и предположений, что же значит быть англичанином. 
Известный британский журналист и комментатор Дж. Пауэлл, сокрушаясь о назначении 
главным тренером сборной Англии шведа Свена-Ёрана Эрикссона, писал: “Итак, ма-
терь футбола, место рождения величайшей игры –  унижение Англии пределов не знает” 
(Powell 2000: 93). М. Перриман в своих работах отмечает, что в Англии упадок футбола 
(на международном уровне) в некоторых аспектах и смыслах отражает и упадок симво-
лической и культурной власти Британии в мире, и такая схожесть делает восприятие этих 
процессов еще более болезненным (Perryman 1999).

И хотя в глобализирующемся мире уникальность понятий родины и места неред-
ко подвергается сомнению (в связи со всеобщим распространением кебабных, джинсов 
и пр.), а команды Премьер-лиги могут выходить на поле без единого английского игро-
ка, национальные сборные в Англии всегда обеспечиваются средствами на поддержку 
“фантазий” и “мифов”, вокруг которых сохраняются или конструируются нации. Как 
пишет Э. Хобсбаум, игроки приобретают статус культурных героев и “воображаемое со-
общество миллионов становится более реальным, когда оно сокращается до команды 
в 11 человек с конкретными именами” (Hobsbawm 1990: 143).

Для исследования идентичности национальной, безусловно, наиболее интересно 
рассмотреть поведение и организацию английских фанатов за границей во время под-
держки сборной и контактов с болельщиками других стран.

В восприятии среднего и высшего классов (нередко проявляющих снобизм по отно-
шению к этой культуре) фанаты сборной Англии ассоциируются с “агрессивной маску-
линностью”, “пьянством”, “открытой демонстрацией национализма, ксенофобией 
и расизмом” (ПМА 29: Д. Леверс); при этом английский стиль патриотизма «определя-
ется нашими мужчинами, валяющимися в фонтанах Рима с грязным флагом “Юнион 
Джек”, и футболками “Сделай это для принцессы Дианы”» (Ticher 1997).

Статус “мировых чемпионов футбольного хулиганизма”, враждебность со стороны 
местных властей, а также порядок организации фанатских структур клубов Англии, с ко-
торыми аффилирован практически каждый активный болельщик, делают английскую 
фанатскую культуру привлекательной для медиа и одновременно служат объединяющи-
ми факторами для самого сообщества. Болельщики ради чувства безопасности и при-
общения к товариществу вынуждены объединяться в группы, искать соотечественников 
в местных барах и пр. Существуют специальные точки сбора, о которых тайно сооб-
щается по “своим” каналам. Естественно, там присутствует много алкоголя и куража, 
“имперских комплексов” и реваншизма. В этих барах происходят ссоры и братания, 
разрабатываются планы конспирации и перехвата других фанатских групп и пр. Бары 
становятся неким проводником в мир “настоящей фанатской культуры” и “фанатской 
дружбы” (ПМА 43: Дж. Клоун).

Основу этого сообщества составляют мужчины 20–40 лет –  болельщики конкретных 
клубов, путешествующие вместе и иногда объединяющиеся в большие группы (с града-
цией, но не иерархией). Правила поведения в рамках таких поездок определяются фа-
натским кодексом этих клубов. Но если клубные фанатские структуры –  эксклюзивное, 
закрытое сообщество, то болельщики сборной Англии легко образуют кроссгрупповые 
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и кроссклубные связи, особенно когда основу для этого составляют их прошлые встречи 
и сформированная в предыдущих поездках дружба.

Фанаты придерживаются нормативного поведения и формы одежды, по-своему 
конформистской. Дж. Робсон пишет, что футбольный дресс-код характеризуется “пер-
формативным стилем, резонирующим с маскулинной, рабочей традиционной культурой 
и ценностями бескомпромиссной твердости духа, протестного юмора (и это несмотря на 
наличие дизайнерских изысков от Ральфа Лорена и Армани, разрабатывающих дизайн 
футболок сборной) ” (Robson 2000: 220). В силу специфических социальных отношений, 
а также нежелания женщин преодолевать большие расстояния, следуя за командой, жить 
в стесненных условиях, участвовать в массовых столкновениях эта сфера очень сильно 
маскулинизирована.

Фанатское товарищество тем сильнее, чем сильнее его агрессия по отношению 
к врагу. Такое поведение связано, скорее, с персональным достоинством, социальной 
и классовой солидарностью, гордостью и самоуважением. Конечно, речь не идет о том, 
что в фанатских рядах нет места националистической риторике. Однако это зачастую 
связано с желанием влиться в коллектив, присоединиться к общим ценностям через пу-
бличную демонстрацию каких-либо символов (расистских, напр.). Этот дискурс удобен 
фанатам, утверждающим, что они просто смотрят футбол и хорошо проводят время, тем 
более что в традиционные “белые” спортивные ценности “честной игры” (fair play) чер-
нокожие болельщики или игроки, например, могут и не вписываться.

Многие исследователи указывают на важность изучения фанатской культуры в кон-
тексте “акустики толпы” (Thrills 1998). Интеракция, подкрепленная радостью от путеше-
ствия, эйфорией от игры и алкоголем, формирует уникальный коллективный опыт, для 
которого характерно, например, распевание “гимнов” сборной –  песен “Keep St. George 
in my Heart”, “Rule Britannia”, “God Save the Queen”, “En-ger-land”, “Vindaloo” и пр. 
Массовое пение для поднятия боевого духа было распространено во время Первой 
и Второй мировых войн (гимны, строевые песни), оно прочно вошло в обиход англи-
чан в период расцвета британской поп-музыки в 1960-е годы. Некоторые авторы пишут 
о прямой связи между местными поп-музыкантами и городскими футбольными клубами 
(Williams et al. 2000). Несмотря на то что задача таких песен –  чествование команды, де-
монстрация фанатской поддержки и выражение эйфории (в связи с освобождением от 
работы и семейной жизни, от жен, социальных регуляторов и ограничений), именно они 
могут провоцировать злобу и враждебность как внутри групп приезжих, так и в среде 
местных фанатов. Вкупе с оккупацией баров в центре города, разнузданным поведением, 
демонстрацией национальных флагов и настойчивой агитацией это накаляет атмосфе-
ру и на стадионах, приводит к агрессии со стороны хозяев чемпионата, т.к. уязвляет их 
патриотические чувства.

По нашему глубокому убеждению, оскорбления, в большинстве спонтанные, пред-
ставляют собой фрагмент декораций (некий ритуальный гобелен) конкурентной пере-
палки; они лежат не в плоскости рационализированного, идеологизированного кон-
фликта, а, скорее, репрезентуют область, в которой расовые и национальные стереотипы 
могут быть “сыграны” против определенного футбольного “врага”. Фанатов при этом 
объединяет специфический, понятный “своим” юмор, коллективное осмеяние против-
ника вообще. Однако, несмотря на то что болельщикам приписывают английский наци-
онализм, такой перформанс зачастую связан не с собственно ксенофобией, а с попыт-
кой защититься от агрессии других фанатов, оправдать прилипшее к ним клеймо “хули-
ганов”, с желанием “позадираться” и ритуально поучаствовать в различных “мужских 
играх”. В самом фанатском сообществе развита культура товарищества, взаимовыручки 
и социальной открытости. Всеми признается, что во время поддержки сборной за пре-
делами страны англичане готовы забыть о некоторых социальных различиях, они макси-
мально дружественны, способны выслушать, понять и помочь (для большей наглядности 
приведем сравнение: что для русского поезд дальнего следования, то для англичанина 
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футбольный стадион или спортивный бар за пределами родины). В самой Англии, даже 
в пабах, это почти невозможно.

Болельщик “Манчестер Сити” Дж. Клоун –  типичный английский фанат. Он слу-
жил в британской армии; больше 25 лет поддерживает сборную и посетил (до 2016 г.) 
более 90 игр с ее участием. Он стал болельщиком еще мальчишкой; до сих пор с носталь-
гией и гордостью вспоминает свой первый матч: «Англия и Португалия, 0:0, “Уэмбли”, 
билет стоил 1,2 фунта, все время стоял. Евро чемпионат…» (ПМА 43: Дж. Клоун). Одним 
из самых значимых признаков уважаемого им поведения фаната сборной Англии явля-
ется демонстрация привязанности к символам команды и игрокам. Любые антипатии 
очень рационализированы. К примеру, об игроке ямайского происхождения Дж. Барнсе 
(J. Barnes) он говорит:

Я его временами ненавижу. И не из-за его цвета кожи… Да, он родился на Ямайке, но 
и англичанином не стал. У него нет настоящей страсти защищать то, что мне дорого, 
он не чувствует нашего духа, ему все равно. Он любимчик менеджеров, но игра для 
него ничто. Он играет не так, как англичане, –  он просто обманывает, обводит других 
игроков, выводит мяч за пределы поля, ведет себя как сука –  и так в большинстве мат-
чей. Неблагородно… (ПМА 43: Дж. Клоун).

Но в то же время такого рода оценки не означают исключения черных игроков из 
числа претендентов на “национальный символ” или “символ идентичности”. Во вре-
мя кубка 1998 г. во Франции чернокожий футболист А. Райт (A. Wright) щеголял с ан-
глийским флагом на плечах. Его запечатлели многие СМИ и использовали этот факт 
как повод для критики английского национализма. Фанаты данную “акцию” встретили 
благосклонно, тем более что в конце 1990-х годов как раз и появилась мода на ношение 
“Сент-Джорджа” и массовое “развешивание флагов” (Bragg 2008: 90). Получается, чер-
ные игроки могут заимствовать отдельные элементы националистической инклюзии, 
например, соответствуя установленным белыми фанатами “маркерам” приверженности 
всему национальному.

Таким образом, зачастую нет баталий и собственно ксенофобии, а есть достаточ-
но большие (постоянно перемешивающиеся) группы молодых людей, наслаждающихся 
компанией друг друга, свободой от всего (в т.ч. от толерантности), путешествием как 
разрушением любых границ, восторгом от причастности к большой исторической общ-
ности –  Англии. В условиях тотальной регламентации жизни (строгость закона, уста-
новка на сдержанность, камеры слежения и пр.) и социальной замкнутости футбол с его 
групповым экстазом, околодевиантным поведением, алкогольной несдержанностью 
становится способом сублимации социальной напряженности. Дж. Смит во время про-
смотра новости о преступнике, застрелившем 28 человек, а затем убившем себя, сказал: 
“Этого бы никогда не случилось, если бы он чаще ходил на футбол” (ПМА 3: Дж. Смит).

Север versus Юг, или спорт–регион–клуб

Некоторые исследователи уверены, что идентичность Севера и его взаимоотноше-
ния с Лондоном и Юго-Востоком –  вопросы не слишком актуальные для Британии се-
годня (Barker 1998). Однако такие авторы, как П. Тайлор, убеждены, что вопрос места 
и репрезентации Севера в национальном культурном наследии является актуальным 
и малоизученным, особенно в условиях деволюции и регионализации (Taylor 1993: 147). 
Ряд северных общественных активистов склонны рассматривать взаимоотношения Се-
вера и Юга в рамках колониального дискурса с употреблением понятий “метрополия”, 
“колонизация Севера” (Osmond 1988: 54). По нашему мнению, Лондон и другие террито-
рии “метрополии” по праву можно считать Другим для Севера, во взаимодействии с ко-
торым рождается его идентичность. Каким образом спортивные клубы ритуализируют 
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общину и презентуют локальность? Как это связано с пресловутым “разделением Севера 
и Юга”? Попытаемся ответить на эти вопросы в данном разделе.

Северная Англия –  понятие скорее географическое и культурное, чем администра-
тивное. В ее состав входят одни из самых “выразительных” в отношении идентично-
сти регионы страны –  Северо-Восточная Англия, Йоркшир и Хамбер и Северо-Запад-
ная Англия. Северная Англия обладает и выраженным политическим самосознанием: 
в 1990–2000-е годы здесь предпринимались попытки создания собственных ассамблей 
(“тихая регионализация Севера”; см.: Jones 2002: 201).

Северная Англия –  вотчина стремительной индустриализации XVIII–XIX вв. и де-
индустриализации XX в., что и предопределило ее культурное и экономическое свое-
образие. Здесь исторически сформировались мощный пласт пролетариата с развитым 
ощущением общности и очень небольшая, по сравнению с Югом, прослойка среднего 
класса. В 1980–2000-е годы развитие hi-tec-технологий на Юге способствовало росту его 
благосостояния, в то время как упадок производства и смещение акцента в сторону сфе-
ры услуг на Севере привели к потере его независимости и резкому падению экономиче-
ских показателей (Jewell 1994: 37–38). Зарождающееся в 1980-х годах в Северной Англии 
деволюционное движение получило дополнительный импульс в результате положитель-
ных изменений в некоторых ее городах (Ливерпуле, Манчестере и др.), поддержку кото-
рым оказывали ЕС, США и Британское правительство (Ehland 2007: 3–4).

Если северяне склонны романтически оценивать Север (“гонимую, но любимую 
родину”; ПМА 3: Дж. Смит), то для южан он “означает пустоши, почти арктические 
температуры, бобовую кашу и культурные пустыни с ограниченными возможностями 
шопинга, населенные агрессивными троллями” (Макоуни 2010: 12–13). Для тех и других 
идентичность Севера остается недопонятым и даже загадочным феноменом. Иллюстри-
руют данную ситуацию размышления Э. Криссела, профессора Университета Сандер-
ленда, лондонца по происхождению:

В 1980-е гг. я, как и сотни других молодых людей с Юга среднего класса, не имеющих 
корней, искал себя в ассоциации с пролетарским, небелым Севером (для того времени 
это было своего рода социологическим клише). Для такого, как я (рожденного на юге 
в благополучном небольшом городке), Север репрезентировал некую самобытность, 
настоящую жизнь, различие, культуру рабочего класса. Безусловно, за последние 
30 лет Север очень изменился. Сейчас это множество проблем и неурядиц, край фут-
больного хулиганизма. Живя здесь, остро чувствуешь отличие этого региона от Юж-
ной Англии. Южный акцент и культурные связи Юга так просто не выбросишь. Не-
смотря ни на что, я продолжаю болеть за лондонский футбольный клуб и свою кри-
кетную команду. И в случае, если кто-то из северян нелестно отзывается о Юге, меня 
всегда это раздражает. В целом это, конечно, не другая нация, но, несомненно, совер-
шенно особое место (Интервью с Э. Крисселом).

На севере Англии в 1980–1990-е годы для белого населения футбол имел особое зна-
чение как некая консолидирующая структура, пришедшая на смену заводам и шахтам. 
Сегодня стадион является площадкой для обсуждения классовых проблем и выражения 
региональных ценностей. С 1940-х годов и по настоящее время исследователи говорят 
о подъеме локальных и региональных спортивных идентичностей, что связано с объе-
диняющими факторами: развитием массмедиа и экономической депрессией Северной 
Англии 1980–1990-х годов (Russell 2004: 236–240). В центре нашего внимания противо-
борство Манчестера и Ливерпуля, Йорка и Лидса, Сандерленда и Ньюкасла.

Характеризуя английскую спортивную историю в контексте регионализма, нужно 
отметить, что спортивные инициативы и игры, если и не зарождались на Юге, то прочно 
там обосновывались. Э. Харви пишет, что “любительский” и “уличный” футбол был рас-
пространен по всей стране, однако “профессиональный” футбол (с игрой по правилам 
ассоциации) оформился именно в Лондоне и его предместьях в 1860–1880-е годы (Harvey 
2001). Т. Мэйсон указывает, что зрелищные командные виды спорта, предполагающие 
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массовые “разгульные” развлечения, больше соответствовали пролетарскому духу се-
верян, и “даже если организованный футбол и не был изобретен на Севере, как мас-
совое зрелище он сложился именно там” (Mason 1996: 45). На долю Северной Англии 
(7 графств) приходится (начиная с 1970-х годов) около 35% английских клубов, а в 2002–
2016 гг.– 50% клубов Премьер-лиги. Успехи на футбольных площадках страны вселяли 
уверенность в то, что Север остается ключевым игроком на арене общественной жизни 
(Bragg 2008: 90).

Спортивные достижения и культура Северной Англии широко известны не только 
в Британии, но и в мире. Однако спорт не всегда играет положительную роль в форми-
ровании образа Севера; существует множество предубеждений относительно “паломни-
чества” северных фанатов в Лондон –  особенно ливерпульцев, которых с 1980-х годов 
характеризуют как “неотесанных, грубых, агрессивных мужланов” (ПМА 12: Г. Чант). 
Таким образом, Ливерпуль, рассчитывающий на экономические инвестиции и при-
ток рабочей силы, с его сильным кельтским наследием, интенсивной портовой жизнью 
и пр., представляющий тип идентичности, основанный на кипучей деятельности, кос-
мополитизме, нонконформизме, сюрреалистичном чувстве юмора, предстает по вине 
фанатов городом пьяниц и дебоширов, непривлекательным для иммиграции и вложений 
(Kelner 1996: 81).

Одной из центральных составляющих североанглийскости является вера в то, что 
северная спортивная культура основана на сильной любви к состязаниям, высокой ос-
ведомленности о спорте и желании демонстрировать лояльность по отношению к своей 
команде. Болельщик клуба “Сандерленд” утверждает, что “Северо-Восток сосредоточен 
на победе” и “никогда не встретишь более осведомленных фанатов, чем сандерлендцы”, 
приверженцы “Ньюкасла” говорят об “особой воле к победе”, манчестерцы –  о том, 
что в футболе “только или пан, или пропал” (ПМА 17: Д. Валенте; ПМА 21: П. Бентон; 
ПМА 32: Т. Флетчер). Благодаря противостоянию клубов и болельщиков взаимные про-
звища могут переходить в категорию этнонимов, например, “такемы” –  сандерлендцы 
или “макемы” –  уроженцы Ньюкасла (Griffiths 2008: 3; ПМА 32: К. Портер; Интервью 
с К. Портером).

Жители небольшого городка, как правило, массово увлекаются одним видом спорта, 
содержат клуб и стадион, зачастую являющиеся “визитной карточкой” этого городка. 
Стадион выступает своего рода сакральным пространством, а в случае “Олд Траффорд” 
в Манчестере –  еще и “местом, где рождаются легенды” (ПМА 32: К. Портер; Интервью 
с К. Портером). Сандерленд –  небольшой городок Северо-Востока (118 тыс. жителей), 
но его стадиону на 49 тыс. зрителей могут позавидовать российские города-миллионни-
ки (Census 2011). “Стадион Света” (Stadium of Light) построен на месте бывшего уголь-
ного карьера (“что довольно символично”; ПМА 1: Л. Хоппер; Сайт ФК “Сандерленд”). 
В доме рядового сандерлендца непременно выставлены спортивные награды и тематиче-
ские сувениры, большая часть ТВ-закладок –  спортивные каналы. Жители Севера сету-
ют на то, что сегодня футбол в Англии это уже не столько игра, сколько большой бизнес. 
Однако, как сказал один из информантов, “когда дело доходит до футбола или регби, мы 
готовы снять последние штаны” (ПМА 29: Л. Хэннон).

Спортивная история Севера развивается зачастую в маскулинных категориях –  как 
в национальном масштабе (противопоставление маскулинной культуры “северных обе-
зьян” и более феминной “южных феечек”), так и в региональном. Спорт исторически 
являлся частью идентичности мужского населения, указывает Х. Тэйлор: “Даже живот-
ных в спорте поддерживают больше, чем женщин” (Taylor 1992: 120–121). Северо-Вос-
ток, к примеру, всегда воспринимался территорией изнурительного физического труда, 
символом которого с середины XIX в. и до конца XX в. был труженик и добытчик муж-
чина-угольщик. Несмотря на то что женщины выполняли те же работы, маскулинная 
модель идентичности господствует здесь до сих пор (Kirk 2000).
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Сегодня в силу процессов эмансипации, в т.ч. и в спорте, у спортивных идентич-
ностей есть и женское лицо. Более того, спортсменки зачастую символизируют север-
ный характер (напр., велогонщица Берил Бертон; Gladstone 2010: 22–23). Распростране-
но мнение, что факт явственного присутствия физического контакта в северном спорте 
связан с культурой ежедневного тяжелого физического труда; “ценность умений игроков 
многократно возрастает, если это совмещается с умением физически за себя постоять” 
(ПМА 7: Л. Килвингтон). Данное явление Х. Тэйлор обозначил “культом агрессии се-
верян” (Taylor 1992: 130). На Севере спорт является и частью семейной культуры. Для 
иллюстрации процитируем болельщика из Сандерленда: “Клуб сегодня не слишком 
успешен, и билеты дорогостоящи, но каждую субботу мы все идем на игру. Вы родились 
в семье, где на протяжении многих поколений болели за одну команду; возможно, эта 
информация должна присутствовать в паспорте” (ПМА 1: Дж. Амбри).

Локальная идентичность, определяемая ярко выраженной самоидентификацией 
индивидуума с местом (деревней, городом), где он родился, проживал или с которым 
был тесно связан, является одной из сильнейших территориальных коллективных ло-
яльностей. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что локальные спортивные со-
общества следят чаще за соревнованиями с участием местных спортсменов (носителей 
региональной мифологии, напр., атлетов из Северо-Восточной Англии Б. Фостера или 
С. Крэма). Игрокам, которые ведут переговоры с представителями других клубов, куда 
могут перейти (читай –  на сторону противника), достается наибольшее количество на-
смешек. Средством выражения идентичности становятся путешествия фанатов в Лондон 
на выездные матчи своего клуба. Активная демонстрация символов региона и команды, 
акцент на диалектную речь и пр. –  все это является способом “нанесения на карту” своей  
территории и выражения презрения к “метрополии”: “Мы вспоминаем в эти минуты, 
кто мы такие и что нам есть чем гордиться”. Тем не менее принципиального антагониз-
ма в отношениях с Югом у северян нет: фанаты путешествуют в Лондон, чтобы в т.ч. 

Рис. 1. “Стадион Света”, Сандерленд, 2012 г. (Фото Д.Н. Караваевой).
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“приобщиться к культуре столицы и нации” (ПМА 24: Дж. Свэйн; см. также Hill 1996: 
87–93).

Локальные сообщества придают большое значение достижениям местной команды, 
но при определенных обстоятельствах могут радоваться и выигрышам клубов-соседей, 
воспринимающимся как региональный успех (сандерлендцы искренне ликуют по пово-
ду победы соседнего “Ньюкасла” над лондонским “Челси”, хотя “Сандерленд” и “Нью-
касл” исторически являются соперниками) (ПМА 28, 29). Даже в Ливерпуле, городе 
(ставшем благодаря своему географическому положению транзитным узлом) с иной, 
чем в других частях Ланкашира, идентичностью прослеживается тенденция поддержки 
“спортивной семьи” всего графства, если речь идет о победах его команд над команда-
ми других северных и особенно южных графств. Например, в 2011 г. после ряда успехов 
в разных видах спорта ливерпулец восклицал: “Хайль Ланкашир! Еще никогда Ланка-
шир не был так успешен в спорте… лучшее место для жизни –  Ланкашир” (ПМА 23: 
Д. Кларк).

В спорте сложно реализовывать собственную локальную идентичность “перво-
го уровня” (уровня деревни/городка), т.к. небольшие сообщества не могут содержать 
хорошие команды. Большинство “примыкает” к субрегиональному клубу. Так, жители 
Саут-Шилдса близ Сандерленда, как правило, поддерживают “Сандерленд ФК”. В этом 
случае локальная идентичность “первого уровня” дополняется идентичностью “второ-
го уровня”, а спорт становится одним из шлюзов, их соединяющих, создающих условия 
для формирования более широкой региональной или субрегиональной идентичности. 
Б. Ланкастер в своем исследовании показал, как поддержка футбольного клуба “Нью-
касл Юнайтед” на рубеже XIX–XX вв. способствовала росту самосознания и самоиден-
тификации шахтеров Восточного Нортумберленда как “жителей единого Северо-Восто-
ка, а не обитателей разрозненных шахтерских поселков” (Lancaster 2005: 53–70).

Спорт сегодня становится социальным лифтом и способом конструирования но-
вой иерархии. Престиж профессии “спортсмен” в обществе очень высок, и игроки, вы-
шедшие из локальных клубов, могут восприниматься местным сообществом как герои 
своего времени, сумевшие благодаря таланту и чертам характера (в глазах локальных 

Рис. 2. Фанаты ФК “Сандерленд”. Сандерленд, 2012 г. (Фото Д.Н. Караваевой).



36 Этнографическое обозрение № 2, 2018

сообществ –  “истинно” йоркширским, ньюкаслским, ливерпульским и пр.) добиться 
высшего признания1. Именно так случилось с сэром Р. Робсоном (о спортсмене см.: 
Harris 2004), одним из известнейших игроков и тренеров, получившим рыцарский ти-
тул и вошедшим в Зал славы английского футбола2, или со знаменитым полузащитником 
“Манчестер Юнайтед” сэром Р. Чарльтоном –  кумиром нескольких поколений жителей 
Северо-Запада. Среди выдающихся манчестерцев (даже те, кто далек от футбола и фа-
натской культуры) называют и игроков “Манчестер Юнайтед” Д. Лоу и Дж. Беста (ПМА 
32: П. Анумуд, А. Макдональд), памятник которым установлен возле знаменитого “Те-
атра Мечты” –  манчестерского стадиона “Олд Траффорд”.

До 1960-х годов футболисты не могли быть отнесены к тем знаменитостям, которых 
сегодня принято называть “звездами” (с оторванностью от своих локальных корней, не-
скромным образом жизни и пр.), но с начала 1970-х годов разрыв между игроками и бо-
лельщиками стал увеличиваться.

Со спортом связано и противостояние Севера и Юга, например, по поводу лондон-
ского стадиона “Уэмбли”. Большая часть столичных команд, по мнению северян “это-
го не заслуживающих” и “способных только создавать холодную атмосферу” (ПМА 17: 
Д. Валенте), проводили домашние матчи на нем. В 1990-е годы в обществе возникли 
дебаты по поводу переноса национального стадиона, например, в Ливерпуль, где при 
строительстве спортивной арены можно было бы предусмотреть большее количество 
зрительских мест. Решение оставить в этом качестве реконструированный “Уэмбли” 
лишь закрепило разделение Севера и Юга (Hill, Williams 1996).

Это противостояние заметно и на уровне национальной команды. Как заявлял один 
из информантов, сборная, базирующаяся в Лондоне, неизбежно ассоциируется с Югом 
и правительством, “при попустительстве и целенаправленной политике которого север-
ная экономика пришла в упадок”; «молодые фанаты Ньюкасла демонстрируют равноду-
шие и показательное игнорирование национального футбола и “их” сборной Англии» 
(ПМА 1: Р. Джьюит). Завсегдатай паба Сандерленда сказал: “Истинная страсть англичан 
к футболу проявляется на уровне клубов. Сборная деградирует… это заполонили пред-
приниматели, спонсоры, они интересуются только выгодой…” (ПМА 17: Дж. Кларксон).

Футбольная культура является лакмусом и языковых стереотипов. Диалекты –  клю-
чевая мишень клише, связанных с регионом. Они и источник культурного наследия, 
и основной маркер идентичности. Исторически приверженность к собственному диа-
лекту была символом культурной отсталости и социального неравенства (на нем гово-
рили, как правило, представители рабочего класса). С 1960-х годов и особенно в 1990–
2000-е годы его употребление все чаще расценивается как проявление патриотизма. Пу-
бличные персоны, в т.ч. футболисты, все чаще говорят на диалекте, считая его частью 
своей культуры (Trudgill 1990: 44–46). Некоторые авторы (Х. Джюэл) уверены, что про-
блема, связанная с попытками исключения диалекта из желательного пространства, осо-
бо характерна для Северной Англии. Длительное отождествление Севера с варварством 
и филистинизмом связывалось в т.ч. с комической и вульгарной манерой речи, полной 
специфической профессиональной лексики и шотландских, валлийских, ирландских за-
имствований (Jewell 1994: 191). Наряду с ростом регионального самосознания с 1960-х 
годов диалекты приобретают статус “рупора” идентичности (“национализирование ди-
алектов”; Waller 1987: 24), становятся инструментом индивидуализации. Дж. Смит гово-
рил о злости, которую он почувствовал, когда в школе Лидса (в 1950-е годы) во время 
поддержки локальной футбольной команды (распевание речевок на местном диалекте) 
его остановил тренер из Лондона со словами “прекратите это невнятное блеяние” (Ин-
тервью с Дж. Смитом).

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что спорт создает контекст, при котором 
размытая и урбанизированная идентичность приходит к новой своей ипостаси путем 
обращения к чувству локальности, места, принадлежности, как только фанаты пере-
секают стадионный турникет. В культурологических теориях “локальный” трактуется 
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как замшелая антитеза современному глобализированному и глобализирующемуся миру 
(Robbins 1998: 3). В то же время локальная идентичность может рассматриваться как про-
дукт культурных практик и коммеморативных ритуалов. И это не значит, что “симво-
лический дом”, коим является стадион для фанатов, –  это фантазм. Более того, для ан-
гличан это территория воплощения конкретных форм социальной и культурной жизни, 
имеющих свои ритуалы и способы самовыражения. Другими словами, стадион обеспе-
чивает единый контекст, в котором локальная культура и локальная идентичность могут 
быть ритуально определены, несмотря на изменения в ближайшем окружении и паттер-
нах миграции.

В этом смысле рост числа чернокожих игроков и реакция англичан на него играют 
большую роль в понимании экологии культурной игры и идентичности, истории кон-
кретных клубов. Футбольная культура как культура оппозиционная сама производит 
оппозиции. С одной стороны, футбольный дом чрезвычайно открыт и терпим по от-
ношению ко всем расам и меньшинствам, с другой –  очень стандартизован (особенно 
локальный).

Фанатская культура меньшинств часто придерживается других норм, являясь в неко-
тором смысле альтернативной (Giulianotti 1999; Amstrong 1998). Сюда могут принять или 
исключить в силу подчас случайных факторов. Р. Муа, британец пакистанского проис-
хождения, житель Олдема в Манчестере, рассказывал, что, хотя и являлся рьяным бо-
лельщиком клуба “Манчестер Юнайтед”, предпочитал обходить стороной паб –  место 
сбора его фанатов. Однажды он оказался там вместе с гостившим у него другом: «На 
мне была футболка и шарф с символикой клуба, и все равно на меня смотрели все как 
на… паки. Потом все начали распевать “Sailing” Рода Стюарта –  как ее поют тут, у нас 
в Манчестере, и я пел громче всех. Тут подошли ко мне ребята, стали обнимать и пред-
лагать пиво. С тех пор мы вместе частенько болеем за наших в пабе» (ПМА 44: P. Муа).

Таким образом, спорт в Англии, как правило, в большей степени часть территори-
альной, локальной, нежели национальной, идентичности, показательные проявления 
которой, однако, можно наблюдать во время международных выступлений сборной ко-
манды. В восприятии себя и своей идентичности у фаната есть три ступени: локальный 
клуб, регион и нация, где наиболее важной является первая. Развитие спорта и северной 
идентичности связано не столько с идеями разделения Севера и Юга, сколько с проти-
востоянием “ближнего” и “дальнего” Севера, внутренними прениями и конфликтами 
между северными графствами, социальными группами, видами спорта и отдельными ин-
дивидуумами. Если исторически во главе профессионального спорта (базировавшегося 
на Юге) стояли представители среднего класса, индустриальная и торговая элита, то лю-
бительский спорт (возникавший на Севере) в основе своей был рабочим.

Спортивная культура и коллективная спортивная история во многом являются для 
Севера заменителем других объединяющих факторов. В построении североанглийской 
идентичности существует большое число ограничителей; в конкретных ситуациях всегда 
подразумевается локальное или субрегиональное сообщество (деревня, город, графство, 
регион Севера).

И пускай футбол не отвечает на множество вопросов об английскости или североан-
глийскости, но рассмотрение их спортивного измерения подчеркивает многослойность, 
многовариантность идентичности. Однозначно определить английскость мы не можем, 
но можем констатировать, что английская идентичность существует и она работает.

Примечания

1 И если на Юге истории о “футболистах-нуворишах”, выкупивших старинные поместья 
и замки и модернизировавших их территории, воспринимаются, как правило, негативно 
(в первую очередь из-за их “плебейских вкусов”, посягательств на традицию и власть), то на 
Севере это зачастую является примером того, “как надо жить” и “мстить южанам и аристо-
кратам” (ПМА 34: Э. Квили).
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2 “Зал славы английского футбола” –  экспозиция, посвященная истории и достижениям 
английского футбола, находящаяся в Национальном футбольном музее в Манчестере. Це-
ремонию включения новых членов в Зал местные обозреватели сравнивают с церемонией 
вручения премии “Оскар” (Galvin 2011).
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