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Спорт занимает важное место в современной жизни. К сожалению, 
зачастую он становится инструментом давления в международном 
и политическом противостоянии. Доказательством этого служат много-

численные скандалы в спорте и околоспортивной среде. Однако в истории спорта 
были примеры плодотворного сотрудничества стран с разными политическими 
системами. И одним из таких примеров можно считать XXII летние Олимпийские 
игры, проходившие в 1980 году в столице Советского Союза Москве. 

Спустя 40 лет московская Олимпиада по-прежнему остается одним из са-
мых памятных событий в истории позднего СССР. Впервые право на про-
ведение мероприятия столь высокого уровня получила социалистическая 
страна. Организация Олимпиады, гостеприимство советских граждан, успе-
хи советских олимпийцев — все это вызвало широкий отклик среди гостей 
спортивного форума и оставило яркий отпечаток в воспоминаниях об этих 
соревнованиях. Событие было омрачено лишь бойкотом со стороны США 
и ряда европейских стран, поводом к которому послужил ввод советских войск 
в Афганистан в 1979 году. 

Невзирая на сложности, связанные с бойкотом, Олимпиада-80 была прове-
дена и руководство Советского Союза осталось довольным ее итогами: «Игры 
XXII Олимпиады, состоявшиеся с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали вы-
дающимся спортивным событием, продемонстрировали актуальность прово-
димой КПСС политики разрядки, силу советского патриотизма и пролетарского 
интернационализма, неистощимый энтузиазм, высокую организованность 
советских людей» [4: c. 794]. Подготовка к этому масштабному событию по-
требовала огромных денежных затрат и усилий, повышенной активизации 
органов пропаганды и госбезопасности, борьбы с последствиями бойкота. Чего 
стоила Советскому государству организация Олимпиады и что изменилось 
после ее проведения? 
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История участия СССР в Международном олимпийском движении нача-
лась после Второй мировой войны. Несмотря на холодную войну, Советский 
Союз стал постепенно отказываться от изоляционной политики, восприни-
мая себя после победы над Третьим рейхом как одну из ведущих мировых 
держав, без участия которой не должны проходить главные международные 
события. В 1951 году Международный олимпийский комитет (далее — МОК) 
признал Национальный олимпийский комитет СССР (далее — НОК СССР), 
а в 1952 году состоялся успешный дебют нашей сборной на Олимпиаде в Хель-
синки, по результатам которой Советский Союз занял второе место в обще-
медальном зачете. 

После смерти И. В. Сталина в 1953 году и начала «оттепели» интеграция 
СССР в международное спортивное сообщество только усилилась, невзирая 
на сохранявшуюся политическую конфронтацию со странами Запада. Через 
спортивные успехи СССР стремился показать всему миру достижения совет-
ской модели общественного и государственного устройства. Таким образом, 
неудивительно, что в скором времени политическая элита стала думать о том, 
чтобы провести спортивные состязания на территории Советского Союза. 
И речь, конечно, шла об Олимпиаде — самом массовом и популярном спортив-
ном празднике. Безусловно, проведение Олимпиады в СССР могло принести 
политическую пользу, так как события наподобие Олимпийских игр соби-
рают огромное количество зрителей и гостей со всего мира, которые могли бы 
воочию увидеть все преимущества и успехи Советского государства. 

Первоначально обсуждалась идея отправить заявку на проведение 
XVIII летних Олимпийских игр 1964 года. Однако от этой инициативы от-
казались, поскольку был целый ряд препятствий, начиная с отсутствия до-
статочного количества высококлассных спортивных сооружений и заканчивая 
усилением противостояния между СССР и НАТО (особенно после Венгерских 
событий 1956 года). После этого Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР (далее — Спорткомитет СССР) предложил со-
ветскому руководству побороться за право проведения Олимпиады в 1968 году. 
Однако и эта инициатива была отклонена в связи с Карибским кризисом и ря-
дом другим политических нюансов. На проведение Олимпиады 1972 года 
Москва подать заявку просто не успела из-за многочисленных проволочек. 

После прихода к власти в 1964 году Л. И. Брежнева, который, в отличие 
от Н. С. Хрущева, придавал большее значение спортивным состязаниям, СССР 
наконец отправил в МОК первую заявку на проведение в Москве Олимпий-
ских игр 1976 года. Курировали этот вопрос непосредственно председатель 
Спорткомитета СССР С. П. Павлов и председатель исполкома Моссовета 
В. Ф. Промыслов. Конкурентами Москвы в борьбе за право проведения Олим-
пиады на своей территории стали Монреаль, Лос-Анджелес и Флоренция. 
По итогам голосования на сессии исполкома МОК, проходившей в Амстердаме 
в 1970 году, победу одержал Монреаль, так как СССР слишком поздно подал 
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заявку и не успел себя зарекомендовать. Сказались и традиционные проблемы: 
наличие в СССР цензуры и неподготовленность страны к приему большого 
количества иностранных гостей. Это являлось серьезным просчетом советско-
го руководства, который предопределил нашу очередную неудачу на данном 
попри ще. Позднее была предпринята еще одна попытка. В этот раз СССР 
вступил в борьбу за XXII летние Олимпийские игры 1980 года. ЦК КПСС 
и Спорткомитет стремились учесть свои предыдущие ошибки и были настрое-
ны решительно. Это подтверждается тем, что заявка в МОК была подана 
в 1971 году, за 9 лет до самих Игр. Чтобы произвести должное впечатление на 
международное сообщество, Москва сделала то, чего от нее никто не мог ожи-
дать: в столицу СССР была приглашена делегация иностранных журналистов, 
в том числе из враждебно настроенных государств. Этот политический маневр 
сработал: десятидневное пребывание в Советском Союзе произвело на гостей 
впечатление и вселило уверенность в том, что Москва в состоянии принять 
и организовать Олимпиаду на должном уровне. 

Следующая политическая победа — инициатива СССР провести X Олим-
пийский конгресс в Варне (Болгария) в 1973 году (впервые с 1933 года). 
На конгрес се советская делегация заявила о решительном настрое на всесто-
роннее сотрудничество с МОК. Все эти инициативы шли на руку Советскому 
Союзу наряду с факторами, не зависевшими от него. Сюда можно отнести 
экономический и энергетический кризисы в Западной Европе, вызванный Ара-
бо-израильской войной 1973 года. Следовательно, практически ни одна страна 
в сложившихся условиях не стала подавать заявки на проведение Олимпи-
ды-80, кроме США (Лос-Анджелес). Однако сохранялись проблемы, оставив-
шие Москву без предыдущих Олимпиад: отсутствие высококлассного сервиса, 
недостаточное количество подходящих спортивных арен, ущемление прав 
и свобод граждан и т. д. СССР в случае победы предстояло провести колос-
сальную работу по подготовке к Олимпийским играм. 

На 75-й сессии МОК, проводившейся в Вене в 1975 году, было объявлено, 
что столицей XXII летних Олимпийских игр выбрана Москва. Причинами 
такого решения следует считать как корректировку Советским Союзом своих 
ошибок, так и то, что предыдущая Олимпиада-76 уже проводилась на террито-
рии Северной Америки (Монреаль), что сделало кандидатуру Лос-Анджелеса 
менее выигрышной в глазах МОК. 

Практически сразу же после объявления результатов голосования в СССР 
началась организация подготовительных работ. Были поставлены сложные 
задачи по следующим направлениям: строительство олимпийских объектов, 
в том числе Олимпийской деревни; аккредитация иностранных журналистов 
и переговоры с иностранными телерадиокомпаниями; организация условий 
приема официальных лиц, участников и гостей Олимпиады; распределе-
ние и установление цен на билеты; принятие мер по организации безопас- 
ности. 



 

76 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Было решено к 1980 году построить несколько общегородских спортивных 
центров в следующих районах: проспект Мира, Крылатское, Ленинградский 
проспект, Измайлово, Битцевский лесопарк, Лужники и Олимпийская дерев-
ня. Все спортивные сооружения возводились с расчетом на то, что они будут 
активно эксплуатироваться и после проведения Олимпиады. Были построе-
ны спорткомплекс «Олимпийский», велотрек в Крылатском, универсальный 
спортивный комплекс ЦСКА имени А. Я. Гомельского, Дворец спорта «Из-
майлово», конноспортивный комплекс «Битца», универсальный Дворец спорта 
«Крылья Советов» и т. д. 

Помимо непосредственно спортивных сооружений были возведены 
олимпийские объекты иного назначения: гостиницы «Салют», «Космос», 
«Турист», гостиничный комплекс «Измайлово» (11 тыс. мест!), главный 
пресс-центр Олимпиады, Олимпийский телецентр (Останкино), Олимпий-
ская деревня и т. д. Столь масштабные проекты потребовали соответству-
ющих затрат. В 1977 году оргкомитет «Олимпиада-80» писал в ЦК КПСС 
о ходе строи тельства олимпийских объектов, где обозначил в качестве вы-
деленной суммы на общие строительно-монтажные работы 920 млн рублей 
[4: с. 62]. В Моск ве планировалось освоить 754 млн рублей. В записке также 
отмечалось, что за два года было освоено лишь 14,6 % (!) от общего объема 
работ, так как строи тельство многих объектов было начато с опозданием. 
Указывалось и на острую нехватку рабочих на объектах: «Особую тревогу 
вызывает работа Главмоспромстроя… На олимпийских стройках этого Глав-
ка должно ежедневно работать 9,5 тыс. рабочих, работает же 2,9 тыс. чело-
век» [Там же]. Столь же неудовлетворительные результаты упоминаются 
и в записке правления агентства печати «Новости» о строительстве пресс-
центра Олимпиады: «Планом строительства ПЦ предусматривалось освоить 
в 1977 году строительно-монтажных работ в объеме 5,0 млн руб лей. Факти-
чески генподрядчиком — Минэнерго СССР освоено 2,4 млн руб лей (47 %)» 
[Там же: с. 70]. 

Как следует из опубликованных архивных источников, а именно из при-
веденной выше записки оргкомитета «Олимпиада-80» в ЦК КПСС «О ходе 
строительства олимпийских объектов по состоянию на 1.07.77» и записки 
правления агентства печати «Новости» о строительстве Олимпийского пресс-
центра от 6 января 1978 года, достичь намеченных целей в срок согласно 
установкам не удалось. Причинами этого, на наш взгляд, можно считать бюро-
кратические проволочки, недостатки советской плановой экономики (экстен-
сивный путь развития, невосприимчивость к научно-техническому прогрессу 
из-за нацеленности на выполнение плана). Так или иначе, советскому ру-
ководству пришлось применять меры для того, чтобы успеть завершить 
строи тельство в срок, а также выделять дополнительные средства. Невзирая 
на возникшие по объективным причинам сложности, строительно-монтажные 
работы к началу Олимпиады удалось завершить.
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Другие проблемы возникли при аккредитации иностранных журналистов: 
СССР стоял перед необходимостью регистрации на Олимпиаде идеологически 
враждебных изданий. Среди них, к примеру, были радиостанции «Свобода» 
и «Свободная Европа», за которые особенно ратовали США. Отказать в регист-
рации было крайне рискованно, поскольку таким образом Советский Союз 
мог легко быть обвинен в дискриминации. Однако самые большие проблемы 
начались после ввода войск в Афганистан в 1979 году. Это решение советско-
го руководства полностью перечеркивало все его заверения международной 
общественности в открытости и готовности соблюдать олимпийские принци-
пы. Этим решил воспользоваться президент США Дж. Картер, призвавший 
бойкотировать Олимпиаду-80 с целью заставить Советский Союз вывести 
из Афганистана свои войска [5: с. 12]. 

Такой поворот событий поставил под угрозу проведение Олимпиады: сто-
лицу Олимпийских игр могли перенести в другую страну, могли быть сорва-
ны договоры с американскими телевизионными компаниями «Эй-Би-Си», 
«Эн-Би-Си», компанией «Кока-Кола» и т. д. Речь шла более чем о 100 млн дол-
ларов. Самое главное — был бы нанесен удар по международной репутации 
СССР. В результате были приостановлены выплаты по большей части догово-
ров, перестала поступать продукция из США, прекращена продажа сувенирной 
продукции и билетов на территории США. Прямые потери составили около 
19 млн рублей. К бойкоту присоединились практически все страны — союз-
ницы США: ФРГ, Франция, Япония, Южная Корея, Канада, Турция, Израиль, 
Китай и др. На торжественном открытии 82-й сессии МОК состоялось вы-
ступление госсекретаря США С. Вэнса, который заявил: «Участие или при-
сутствие на Олимпийских играх в стране, которая в настоящий момент ведет 
агрессивную войну и которая отказывается прекратить агрессию и вывести 
свои войска, что от нее официально потребовала мировая общественность, оз-
начало бы для моего правительства нарушить основной принцип Олимпийских 
игр» [4: с. 557–558]. В качестве контрпропаганды советская сторона делала 
акцент на принципах Олимпийского движения, прежде всего используя лозунг 
«О спорт! Ты — мир!», который должен был подчеркнуть миролюбивую пози-
цию СССР и безосновательность обвинений со стороны США и их союзников. 
Но в итоге на московскую Олимпиаду прибыли представители 81 из 144 стран, 
входящих в МОК.

Почему Олимпиада все-таки состоялась? Во-первых, президент МОК 
М. Килланин выступал против бойкота, так как для него это были последние 
Олимпийские игры, и он делал все для того, чтобы они состоялись. Сменивший 
его на посту Хуан Антонио Самаранч также с симпатией относился к Советско-
му Союзу [1: с. 13]. Помимо этого, в Олимпийской хартии содержится пункт, 
согласно которому олимпийские организации должны соблюдать политический 
нейтралитет, а также должна отсутствовать любая форма дискриминации, 
в том числе и политическая [3]. В данном случае бойкот, инициированный 
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Картером, вполне подходил под эти критерии. Помимо вышеперечисленных 
причин можно отметить также интерес к СССР у иностранной обществен-
ности (так как наша страна в советский период была закрыта для посещений, 
и попасть в нее было очень сложно) и повышенную мотивацию у спортсменов, 
так как это была первая Олимпиада в социалистической стране. В связи с этим 
многие спортсмены отправились в Москву вопреки рекомендациям своих 
правительств и выступили под нейтральными флагами.

Что из себя представляла олимпийская Москва? Во-первых, преобразился 
сам город. Как итог — отсутствие очередей, пробок, свободные чистые улицы 
и общественные места. Во-вторых, невиданное до того момента товарное изо-
билие. Впервые советские граждане попробовали пепси-колу и фанту, которые 
разливали на Новороссийском заводе, построенном специально для Олимпиады.

XXII летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля 
по 3 августа. По результатам Игр первое место в общемедальном зачете занял 
СССР, забрав более половины золотых медалей. Отдельного внимания заслу-
живает церемония закрытия, состоявшаяся 3 августа на олимпийском стадионе 
«Лужники»: олимпийский мишка, огромная надувная кукла, — талисман Игр, 
помахав лапой, под красивую песню «До свиданья, Москва» взмыл в небо 
на воздушных шарах. Эта трогательная сцена произвела огромное впечатление 
на зрителей и надолго осталась у них в памяти. Организация непосредственно 
самих спортивных состязаний и условия приема иностранных гостей не вызвали 
никаких нареканий и получили одобрение со стороны МОК. Многие сошлись 
во мнении, что «игры XXII Олимпиады стали заметной вехой в развитии олим-
пийского движения. Участники Олимпиады-80 до сих пор вспоминают четкую 
организацию соревнований и безграничное радушие москвичей» [2: с. 53].

Каково значение Олимпиады-80 для истории страны? Были ли достигнуты 
те цели, которые СССР связывал с проведением этого масштабного меро-
приятия? С одной стороны, следует отметить, что московская Олимпиада, 
безусловно, продемонстрировала всему миру силу и мощь советского спорта, 
показала СССР болельщикам из других государств с лучшей его стороны 
(госте приимство, радушие, дружбу), доказала, что стране по плечу организация 
мероприятий столь высокого уровня. С политической и экономической точек 
зрения просчетом руководства СССР являлась война в Афганистане, которая 
существенно увеличила нагрузку на бюджет, обнулила международные дости-
жения предыдущих лет (частичное потепление во взаимоотношениях с США 
в середине 1970-х годов, Хельсинкские соглашения и т. д.). Это в совокупно-
сти с другими причинами помешало в полной мере реализовать то, ради чего 
и проводились Игры, — доказать полное превосходство социалистического 
строя над капиталистическим, и конкретно СССР над США. 
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The article discusses the reasons for choosing Moscow as the capital of the Olympic 
games, the role of the Soviet leadership in the process of their preparation, and the signifi-
cance of the Olympic games-80. 
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