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П р е д и с л О в и е

по-зимнему прохладный бразильский август не смог остудить 
накал летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-жанейро. игры 
запомнились не только тем, что впервые состоялись в Южной Аме-
рике, церемонией открытия на знаменитой маракане, протестами 
простых бразильцев по поводу колоссальных затрат на олимпиаду 
и одновременно нехватки денег на многие социальные нужды, но 
и тем, что всего за пару недель до открытия оставалось не ясно, при-
мет ли в олимпийских играх участие одна из сильнейших сборных 
команд мира — команда Российской Федерации. несмотря на до-
клад WADA (всемирного антидопингого агентства) о наличии рос-
сийской государственной программы по сокрытию положительных 
допинговых проб на олимпиаде в Сочи1, международный олимпий-
ский комитет не стал отстранять команду России, а предпочел от-
дать решение по участию в олимпиаде российских атлетов между-
народным федерациям по отдельным видам спорта. в результате 
международные федерации легкой (IAAF) и тяжелой (IWF) атлетики 
отстранили всех российских участников; однако остальные между-
народные спортивные федерации дали добро на участие большин-
ства российских спортсменов, применив тактику точечного отстра-
нения спортсменов, упомянутых в докладе макларена. 

по результатам олимпиады, несмотря на отстранение россий-
ских спортсменов по легкой и тяжелой атлетике, россияне завоева-
ли 56 медалей в Рио — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых — 
и оказались на четвертом месте в неофициальном общекомандном 
медальном зачете вслед за сборными США, великобритании и Ки-
тая. Российские средства массовой информации назвали выводы 
и решения по российским спортсменам всемирного антидопингого 
агентства, основанные на докладе макларена, политически моти-
вированными, принятыми в духе холодный войны, переносящими 
международный спорт ххI века в атмосферу олимпийских бойкотов 
1980-х годов. 

Сразу же после окончания олимпиады в Рио выяснилось, что ко-
манда российских паралимпийцев в полном составе отстранена от 
участия в паралимпиаде-2016 в Рио. такое решение было принято 

1 McLaren, R. H. (2016). Independent person WADA investigation of Sochi 
allegations.



на основании того же доклада макларена, в котором утверждалось, 
что применение допинга поощрялось в России на государственном 
уровне1. паралимпийский комитет России пытался обжаловать дан-
ное решение в спортивном арбитражном суде, однако 23 августа 
2016 года арбитражный суд отказал в удовлетворении апелляции 
паралимпийского комитета России. Со времени Oлимпиады в Рио 
прошло уже три года, а дисквалификация некоторых российских 
легкоатлетов, тяжелоатлетов и паралимпийцев продолжает действо-
вать до сих пор. Кроме того, сборная России по зимним видам спор-
та и российские паралимпийцы были отстранены и от олимпиады 
2018 года в корейском пхёнчхане. есть ли основания утверждать, 
что дух холодной войны на самом деле возвратился в олимпийское 
и паралимпийское движение?

1 Ibid.
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в в е д е н и е

холодная война, продолжавшаяся почти 50 лет (1946–1991), 
явля ется важнейшим предметом изучения и для историков, и для 
специалистов в области международных отношений, которые опу-
бликовали тысячи, если не десятки тысяч работ, описывающих те 
или иные события холодной войны и взимодействие стран в эти 
полвека. в то же время годы холодной войны стали периодом фено-
менального роста и развития в области международного спорта: во-
влечение все большего количества стран в олимпийское движение, 
регулярное проведение чемпионатов мира и чемпионатов континен-
тов по различным видам спорта, расширение демографических и гео-
графических рамок как любительского, так и профессионального 
спорта, возрастающая роль спорта для социально-экономического 
развития стран и пр. 

Глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеоло-
гическое противостояние между Советским Союзом и Соединенны-
ми Штатами Америки, а также между союзниками СССР и США в пе-
риод холодной войны принимало различные формы. во-первых, обе 
стороны, не вступая в непосредственное военное столкновение, уча-
ствовали в военно-политических конфликтах в разных частях мира, 
ведя так называемые опосредованные войны (еще их называют прок-
си-войны), с тем чтобы обеспечить собственное доминирование 
в мире, особенно в обретших независимость странах Азии, Африки 
и латинской Америки. Как известно, сферы влияния СССР и США 
были закреплены военно-политическими союзами: нАто и органи-
зацией варшавского договора. во-вторых, холодная война сопрово-
ждалась гонкой обычных и ядерных вооружений, которая грозила 
перерасти в прямую военную конфронтацию между СССР и США 
и привести к новой мировой войне. в-третьих, все годы холодной 
вой ны шла непрерывная конфронтации между Советским Союзом 
и США в области идеологии: постоянно предпринимались пропаган-
дистские усилия, чтобы доказать преимущества капиталистической 
и социалистической моделей государственного строя. Как известно, 
конкуренция между двумя супердержавами шла в науке, культуре, 
в технологической сфере, в торговле оружием, в области освоения 
космоса. не секрет, что для Советского Союза международный спорт 
стал еще одной важнейшей сферой, в которой можно было наглядно 
продемонстрировать достижения социалистической модели развития 
и набирать дополнительные очки в холодной войне. 
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наша книга посвящена описанию наиболее значимых и инте-
ресных спортивных событий, непосредственно связанных с холод-
ной войной с 1946 года по начало 1970-х годов. наибольшое вни-
мание уделено истории вхождения СССР в олимпийское движение, 
описанию ключевых событий отдельных олимпиад, спортивному 
противостоянию СССР и США, а также тому, как обе супердержавы 
вели борьбу с помощью спорта за влияние в странах Азии, Африки 
и латинской Америки. Читателя заинтересует рассказ о роли спор-
та в советско- китайских отношениях в 1950-е и 1960-е годы и о 
том, как США и КнР использовали спорт для нормализации отно-
шений в начале 1970-х годов. Конечно, охватить в одном томе все 
основные события в мире международного спорта, так или иначе 
связанные с противостоянием в холодной войне, невозможно. Ав-
тор решил оставить немало интересных тем для анализа их во вто-
ром томе. там мы поговорим о развитии спорта в двух немецких 
государствах, об участии ФРГ и ГдР в объединенной олимпийской 
команде в 1950-е годы и о настойчивой политике Западной Герма-
нии в 1960-е годы затруднить участие спортсменов ГдР в междуна-
родных соревнованиях под собственным флагом. вопрос использо-
вания допинга и борьбы с допингом в спортивных противостояниях 
холодной войны также заслуживает отдельного внимания. там же 
будет глава и о том, как разрядка напряженности в 1970-е годы 
сказалась на международном спорте. Читателя заинтересует но-
вый взгляд на историю олимпийских бойкотов 1980 и 1984 годов, 
во втором томе расскажем и о том, как с помощью крупных между-
народных соревнований Южная Корея выстраивала отношения 
с СССР и КнР в 1980-е годы.

Будем откровенны, история международного спорта занимает 
определенную нишу в исторических исследованиях, но до сих пор 
не является по-настоящему важным предметом обсуждения в кру-
гах историков, политологов и специалистов по международным 
отношениям. если же обратиться к анализу спортивной тематики 
в высшем образовании, то можно отметить, что, за редким исклю-
чением, курсы по спорту в основном сфокусированы на истории 
спорта, на его роли в развитии социума, на спортивной психоло-
гии и медицине; спорт часто рассматривается в антропологиче-
ском и гендерном аспекте, а также в прикладных областях — в пла-
не подготовки тренеров по тому или иному виду спорта, а также 
менеджеров команд, спортивных агентов, спортивных психологов 
и т. д.

если в России курсы по физультуре и спорту обычно ведутся 
в специализированных спортивных и педагогических университе-
тах, то в западных странах история и социология спорта нередко 
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преподается в крупных университетах, ориентированных на изуче-
ние самых разных предметов из области естественных, социальных 
и гуманитарных наук. так, например, мой коллега-историк в уни-
верситете штата Колорадо (University of Colorado Boulder), профес-
сор томас Зайлер, ведет популярный курс «Америка через бейсбол», 
где рассматривает историю США со второй половины XIX века до 
нынешнего времени через события в бейсболе, одном из наиболее 
важных для американцев виде спорта, в котором по-своему отра-
зились такие исторические процессы, как американская экспансия 
в мире (бейсбол в японии), расовая сегрегация в американском 
обществе (существование до конца 1940-х годов бейсбольных лиг 
для белых игроков и афроамериканцев), эмансипация женщин (по-
явление и развитие женского софтбола как разновидности бейсбо-
ла), североамериканское противостояние социалистической Кубе, 
где бейсбол является спортом номер один, и многие другие истори-
ческие процессы и явления.

мой собственный курс лекций по спорту и холодной войне был 
разработан несколько лет назад и, как выяснилось, оказался крайне 
востребованным среди наших студентов. моих слушателей увлека-
ла тематика противостояния США и СССР на спортивных аренах, 
представленная в хронологическом порядке с привязкой к клю-
чевым событиям холодной войны. Замечу, что Колорадский уни-
верситет, как и большинство американских университетов, не 
присваивает степени бакалавра или магистра по спорту, а имеет 
лишь сертификатную двухлетнюю программу по спорту. тем не 
менее наш курс по спорту и холодной войне привлек студентов, 
специализирующихся в самых разных областях знаний. Среди слу-
шателей были не только будущие тренеры и менеджеры спортив-
ных команд, историки и специалисты по международным отноше-
ниям, но и будущие бизнесмены, финансисты, инженеры, физики, 
биологи и социологи. 

Здесь стоит отметить, что город Болдер, где расположен Коло-
радский университет, является одним из наиболее спортивных горо-
дов США, разрушающий сложившийся в последнее время стереотип 
о типичных малоподвижных американцах с избыточным весом. 
в Болдере стороннему наблюдателю может показаться, что все жи-
тели города с утра до вечера только и делают, что занимаются в фит-
нес-центрах и тренажерных залах, ходят в студии йоги, поднимают 
гири и штанги, бегают по дорожкам вдоль многочисленных речек, 
совершают восхождения в горы, лазают по скалам, катаются на 
 велосипедах и горных лыжах. так что интерес к спорту в кампусе 
 Колорадского университета поддерживается и самой атмосферой 
суперспортивного города.
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впрочем, непосредственно увлечения и занятия спортом, конеч-
но, не являются чем-то обязательным для потенциального читателя 
этой книги. ведь такие события, как триумфальное вступление 
СССР в олимпийское движение в 1950-е годы и блестящие победы 
советских спортсменов в 1960-е годы, захват заложников на олим-
пиаде 1972 года в мюнхене, бойкоты московской олимпиады 
1980 года и олимпиады в лос-Анджелесе 1984 года, массовые про-
тесты по поводу прав человека в Китае в период подготовки олим-
пиады в пекине в 2008 году, громкие допинговые скандалы в по-
следние годы захватывали воображение и вызывали интерес не 
только практикующих спортсменов и физкультурников, но и исто-
риков, политологов, международников, да и в целом читающей 
публики. 

думаю, немногие из читателей знают или помнят, насколько 
острой и драматичной была борьба между советскими и американ-
скими спортсменами на олимпиадах в хельсинки в 1952 или в 
мельбурне в 1956 году; как ЦК КпСС подсчитывал очки, набранные 
советскими спортменами на олимпиадах и чемпионатах мира, как 
плотно курировал советский спорт и «держал под колпаком» совет-
ских спортсменов; каким образом выдающиеся советские легко-
атлетки ирина и тамара пресс способствовали введению гендерного 
теста на спортивных соревнованиях; почему хоккеисты Чехослова-
кии подчас подыгрывали американцам; как Госдеп США секретно 
отправлял в турне по Африке и латинской Америке своих спортсме-
нов в борьбе за влияние в странах третьего мира; почему Эйвери 
Брандедж, президент моК родом из США, закрывал глаза на уча-
стие в олимпиадах советских «профессионалов»; как в 1960-е годы 
КнР вместе с индонезией попытались создать альтернативные 
олимпиадам игры новых развивающихся сил и многое-многое дру-
гое. Спортивное противостояние между СССР и США и других 
участников холодной войны в 1950-х — 1970-х годах представлено 
в нашей работе в виде специализированных научных очерков. 

Когда писалась эта книга, то основными читателями я видел аспи-
рантов и молодых преподавателей, которые могли бы на основании 
представленных материалов построить и прочитать свой собствен-
ный интересный курс лекций по спорту и холодной войне. Как гово-
рится, преподавание — это лучший способ самообучения. надеюсь, 
что наши рассказы помогут историкам, политологам и специалистам 
по международным отношениям, студентам и аспирантам, вдумчи-
вым любителям спорта составить более полное представление о том, 
насколько тесно международный спорт был переплетен с холодной 
войной и как часто он использовался в качестве инструмента холод-
ной войны.
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ТеОРИя И ИСТОРИя  
междУнАРОдныХ ОТнОШенИй И СПОРТ

Крупнейшие спортивные состязания, происходившие во время 
холодной войны, описаны, часто весьма детально, в работах спе-
циалистов по истории спорта, но в гораздо меньшей степени они 
подверглись теоретическому осмыслению с точки зрения роли 
и функций спорта в международных отношениях в целом и в со-
бытиях холодной войны в частности. Какова связь между между-
народной политикой и спортом? влияет ли спорт каким-либо об-
разом на изменения внутри страны и на ее внешнюю политику? 
или же, наоборот, внутренняя и внешняя политика государства 
предопределяет характер распространения и развития спорта в 
стране? Какие последствия для международной политики может 
иметь факт проведения или непроведения олимпийских игр в той 
или иной стране? Каким образом бойкоты спортивных соревнова-
ний или отстранение стран от участия в соревнованиях сказыва-
ются на международной обстановке? Способствует ли междуна-
родный спорт разрядке международной напряженности или же 
подпитывает ее эскалацию?

Большая часть специальной литературы по истории спортивных 
состязаний в период холодной войны носит чисто описательный ха-
рактер, и попыток встроить спорт в теорию международных отно-
шений было сделано не так много1.Чтобы попытаться осмыслить 
роль международного спорта во времена холодной войны, а также 
оценить его значение и в современном мире, нам предстоит обра-
титься к имеющимся теориям международных отношений и попы-
таться творчески применить их к описанию явлений в спорте.

Спорт с позиций теории реализма  
в международных отношениях

Реализм, как известно, является одной из основных теорий 
между народных отношений. несмотря на существование многих 
разветвлений в теории реализма, таких как классический реализм2, 

1 например: Houlihan, B. (1994). Sport and international politics. Prentice 
Hall; Riordan, J., & Arnaud, P. (Eds.). (1998). Sport and international politics. Tay-
lor & Francis; Dichter, H. L., & Johns, A. L. (Eds.). (2014). Diplomatic games: Sport, 
statecraft, and international relations since 1945. University Pressof Kentucky.

2 Spykman, N. J. (1942). America's strategy in world politics: the United States 
and the balance of power. Transaction Publishers; Kennan, G. F. (1984). American 
diplomacy. University of Chicago Press.
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неореализм1, структурный реализм2 и пр., объединяющие идеи для 
приверженцев теории реализма следущие: государства — главные 
действующие лица на международной арене, тогда как международ-
ные организации и политические деятели играют второстепенную 
роль. Анархия в целом характеризует отношения между госу дарства-
ми, ибо над ними нет какого-либо эффективного коорди нирующего 
центра. все государства преследуют собственные цели и в этом дей-
ствуют рационально. основное стремление государств — обеспе-
чить собственную безопасность и собственное процветание, а так-
же постараться увеличить ресурсы, экономические и военные, 
имеющиеся в их распоряжении. С точки зрения теории реализма 
государства находятся в состоянии постоянного соперничества 
и противостояния.

Казалось бы, именно эта теория наиболее применима к междуна-
родному спорту, ибо, с точки зрения реалистов, то, что мы наблюдаем 
на спортивных состязаниях, является лишь продолжением соперниче-
ства между странами, противостоящими друг другу на международ-
ной арене. особенно это наглядно проявляется в командных видах 
спорта — футболе, баскетболе, волейболе, водном поло и др. К при-
меру, нетрудно заметить, что российская футбольная команда — это 
не просто группа футболистов с российскими паспортами, а команда, 
которая призвана отстаивать честь и величие Российской Федерации 
на международной арене. для болельщиков победа национальной ко-
манды, ее заряженность на борьбу или, наоборот, проигрыш, безволь-
ная игра в определенной степени отражают относительную мощь 
страны и вызывают либо законную гордость за команду и державу, 
либо горечь за поражение команды своей страны на футбольной аре-
не. например, после разгромного поражения команды Бразилии 
сборной Германии на футбольном чемпионате в Рио-де-жанейро в 
2014 году со счетом 7 : 1 бразильские болельщики долго не могли 
прийти в себя — появилось даже специальное слово Mineirazo, обо-
значающее национальный позор (бразильская сборная впервые про-
играла на своем стадионе с 1975 года, прервав 62-матчевую беспро-
игрышную серию); в Рио прошли беспорядки, рейтинг бразильского 
правительства ускорил свое падения, поражение в этом историче-
ском матче было запечатлено в многочисленных графитти на заборах 
и стенах домов в разных кварталах Рио-де-жанейро.

представляется, что именно реализм является наиболее подхо-
дящей теорией для объяснения противостояния СССР и США на 

1 Art, R. J. (2013). Agrandstrategy for America. Cornell University Press; Gil-
pin, R. (1983). War and change in world politics. Cambridge University Press.

2 Waltz, K. N. (2010). Theory of international politics. Waveland Press.
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спортивных аренах в период холодной войны. обе супердержавы 
вдобавок к геополитическому, военному, идеологическому и эконо-
мическому соперничеству вели непремиримую борьбу на спортив-
ных аренах во многих видах спорта: хоккей, баскетбол, волейбол, 
бокс, легкая атлетика, плавание и др. начиная с 1952 года, когда 
советская сборная впервые приняла участие в олимпийских играх 
в хельсинки, и до развала Советского Союза в начале 1990-х, дан-
ные по неофициальному медальному зачету между СССР и США на 
олимпийских играх многими рассматривались как сводки с полей 
сражений, ибо для большинства чиновников, функционеров и про-
стых болельщиков и в той, и в другой стране количество завоеван-
ных медалей напрямую либо косвенно отражало мощь государства, 
его статус и престиж в мире.

отметим, впрочем, что критики теории реализма в международных  
отношениях называют реализм попыткой рационализации холодной 
войны, преувеличением роли государства и его военных возможно-
стей и выражают мнение об ограниченных возможностях теории ре-
ализма1 для объяснения явлений в международном спорте.

Спорт с позиций либерализма  
в международных отношениях

либерализм, или идеализм, является еще одной ведущей теори-
ей международных отношений, по-иному, чем реализм, объясняю-
щей их суть. либерализм часто связывают с именем американского 
президента вудро вильсона, практиковавшего идеи либерализма2 
и получившего нобелевскую премию мира в 1919 году за усилия по 
прекращению первой мировой войны. теория либерализма утверж-
дает, что государство выстраивает свою внешнюю политику исходя 
из приоритетов в своей внутренней политике. Государственные при-
оритеты и предпочтения, а не военные и экономические возможно-
сти страны, предопределяют поведение государства на международ-
ной арене. предпочтения государств отличаются друг от друга, ибо 
определяются различной идеологией, системой управления, эко но-
мической системой, а также культурой страны. в современных усло-
виах анархия и противостояние не являются ведущими принципами 
международных отношений3. Государства активно сотрудничают 
друг с другом, обмениваются достижениями в области экономики, 
науки и культуры. Экономическая зависимость государств друг от 

1 Houlihan, B. (1994). Sport and international politics.
2 Wilson, W., & Hale, W. B. (1918). The new freedom: a call for the emancipa-

tion of the generous energies of a people. Doubleday.
3 Jackson, R. H. (2000). The global covenant: human conduct in a world of 

states. OUP Oxford.
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друга снижает возможность военных конфликтов между ними. Го-
сударства с демократической системой управления менее склонны 
к таким конфликтам между собой, ибо разделяют основополагаю-
щие демократические ценности.

С точки зрения либерализма международный спорт — это не 
просто спортивное противостояние государств, а своего рода форма 
социального взаимодействия на спортплощадках и стадионах меж-
ду гражданами разных стран. внутренная политика, культура, 
 традиции, а не только экономические возможности страны в зна-
чительной степени влияют на развитие спорта в стране и на ее до-
стижения в области спорта. так, страны со сравнительно неболь-
шим населением и сравнительно ограниченными экономическими 
и военными возможностями, такие как Австралия, Куба, ГдР и др., 
добились выдающихся достижений в различных видах спорта. пра-
вительства этих стран, как и неправительственные организации, 
выделили существенные ресурсы для достижения максимальных 
спортивных результатов своих спортсменов: например, в Австра-
лии — в плавании, на Кубе — в боксе, в ГдР — в легкой атлетике, 
плавании и, особенно, в зимних видах спорта. для примера остано-
вимся лишь на успехах в кубинском боксе.

в 1961 году правительство Кубы во главе с Фиделем Кастро за-
претило все виды профессионального спорта, включая профессио-
нальный бокс. однако в любительском боксе достижения кубинских 
спортсменов заслуживают подлинного восхищения. Кубинские бок-
серы первенствовали на многих региональных соревнованиях в ла-
тинской Америке и постепенно набирались опыта для побед на круп-
нейших мировых состязаниях. настоящий прорыв в кубинском боксе 
произошел на московской олимпиаде 1980 года, когда боксеры 
с острова Свободы завоевали 10 медалей, шесть из которых были зо-
лотыми. в 1992 году на олимпиаде в Барселоне кубинцы доказали, 
что успехи предыдущих лет были неслучайны — спортсмены принес-
ли своей стране семь золотых и две серебряные медали. Куба — един-
ственная страна, которая может похвастаться наличием двух трех-
кратных олимпийских чемпионов в боксе — ими стали Феликс Савон 
и теофило Стивенсон. примечательно, что кубинцы не только достиг-
ли высочайших достижений в любительском боксе, но и приложили 
и продолжают прикладывать усилия по распространению успешной 
методики тренировок в других странах латинской Америки, помогая 
тренировать боксеров и готовить тренеров по боксу из других стран 
региона1, несмотря на крайне ограниченные ресурсы и продолжав-
шуюся уже 60 лет экономическую блокаду страны.

1 Huish, R. (2011). Punching above its Weight: Cuba's use of sport for South — 
South co-operation. Third World Quarterly, 32(3), 417–433.
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в условиях холодной войны успехи в международном спорте 
стран социализма должны были символизировать преимущества со-
циалистического строя. хотя исследователь спорта и политики 
м. Ю. прозуменщиков не рассматривает напрямую связь между те-
орией развития международных отношений и большим спортом, 
цитата из его работы подкрепляет релевантность теории идеализма 
в отношении международного спорта: «в разное время и в разных 
странах под спортивные достижения пытались подвести идеоло-
гическую базу, поставить успехи или неудачи на спортивных аренах 
в зависимость от правильности политической ориентации. однако 
в СССР эта зависимость спорта от политики была доведена до 
совершенства»1.

Спорт с позиций институционализма  
в международных отношениях

институционализм в международных отношениях является 
 теорией, которая утверждает, что международные институты и 
 организации играют исключительно важную роль в обеспечении 
безопасности в мире. Речь идет о таких организациях, как оон, 
ЮнеСКо, европейский союз, ШоС; международных экономи-
ческо-финансовых организациях, таких как вто, мвФ, мировой 
банк и др., призванных способствовать взаимодействию и разви-
вать сотрудничество между государствами2. Эти и другие междуна-
родные организации устанавливают правила поведения для стран-
участников, разрабатывают последовательность действий в случае 
конфликтов, подталкивают участников того или иного междуна-
родного процесса к более тесному взаимодействию. приверженцы 
теории институционализма убеждены, что наличие междуна-
родных орга низаций и объединений снижает уровень анархии 
в международных отношениях. Государства рассматриваются как 
рациональные участники международной политической системы, 
в которой отсутствует строго выстроенная иерархия.

в мире спорта существуют различные спортивные ассоциации 
и организации, такие как моК, ФиФА, УеФА, вАдА, международ-
ные федерации по отдельным видам спорта, которые являются пол-

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. м.: РоССпен. 
2004. С. 3.

2 Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The promise of institutionalist theory. 
International security, 20(1), 39–51.
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ноправными участниками международного спортивного процесса 
и активно вмешиваются в этот процесс. международные спортив-
ные организации не должны являться проводниками интересов ка-
кой-либо одной страны или группы стран. Согласно олимпийской 
хартии, игры «…объединяют спортсменов-любителей всех стран 
в честных и равноправных соревнованиях. по отношению к стра-
нам и отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по 
расовым, религиозным или политическим мотивам».

С другой стороны, практически на протяжении всей истории 
современного олимпизма происходили точечные бойкоты олим-
пиад отдельными странами, отстранение или самоотстранение 
стран от участия в олимпиадах1. Своеобразной кульминацией это-
го процесса стало бойкотирование олимпиады-1980 в москве 
и олимпиады-1984 в лос-Анджелесе. представляется, что бойкоты 
крупнейших спортивных соревнований, которые происходили во-
преки позиции моК и крупнейших федераций по отдельным видам 
спорта, в целом подрывают позиции теории институционализма 
в попытке объяснить происходящее в мире международного спорта. 
подчеркнем, что хотя моК последовательно выступал против бой-
котов, к его мнению не прислушилось руководство США в 1980 году 
и руководство СССР в 1984 году, принимая решение бойкотировать 
игры. история с бойкотами олимпиад скорее поддерживает пози-
ции реалистов в международных отношениях, которые считают, что 
отдельные страны, и особенно супердержавы, не очень-то оглядыва-
ются на решения международных организаций, когда преследуют 
собственные цели. впрочем, и здесь бывают исключения. напри-
мер, несмотря на давление со стороны британского правительства2, 
стремящегося поддержать американский бойкот московских игр, 
олимпийский комитет великобритании решил отправить британ-
скую команду на олимпиаду в москву в 1980 году.

также отметим, что хотя моК оказалась не в состоянии отвести 
угрозу бойкотов олимпийских игр и воздействовать как-либо 
на страны, инициировавшие бойкоты, решения и действия моК 
имели важные последствия для международной политики. напри-
мер, решение моК отдать проведение олимпиады токио в 1964 году 
и мюнхену в 1972 году были важными в плане послевоенной реаби-
литации Германии и японии и способствовали возвращению их 
в международное сообщество.

1 Senn, A. E. (1999). Power, politics, and the Olympic Games. Human Kinetics 
Publishers.

2 Kanin, D. B. (1980). The Olympic boycott in diplomatic context. Journal of 
Sport&SocialIssues, 4(1), 1–24.
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Публикации по вопросам спорта в СССР  
в период холодной войны 

в послевоенное время, когда в СССР были достигнуты несомнен-
ные успехи в области спорта, издано большое количество книг по 
физической культуре и спорту1. Значительная часть из них выходи-
ла в свет в специализированном издательстве «Физкультура и спорт», 
основанном еще в 1923 году. ежегодно миллионными тиражами 
 издавались десятки наименований книг по спорту. Задачами изда-
тельства были: активное содействие развитию массовости физи-
ческой культуры в стране, повышение мастерства советских спорт-
сменов и улучшение учебно-воспитательной работы по физической 
культуре в школах, вузах, коллективах физической культуры пред-
приятий, колхозов и др. Решая эту задачу, «ФиС» ежегодно выпуска-
ло литературу как для массового читателя, так и для специалистов 
физического воспитания.

в массовой литературе по спорту и физической культуре преоб-
ладали книги научно-популярного характера, такие, например, 
как «Родителям о физическом воспитании детей», «Физическая 
культура женщины», «Физическая культура в режиме дня», «путь 
к силе, здоровью и долгой жизни» и т. д.; разного рода библиотечки 
для занимающихся различными видами спорта, например, библио-
течка «Физкультура и здоровье», библиотечка сдающих нормы Гто, 
библиотечка начинающего охотника или начинающего рыболова, 
шахматиста и др.; книги об опыте работы коллективов физической 
культуры, тренеров, спортсменов и, наконец, пропагандистская 
 ли тература — очерки, рассказы, повести и зарисовки на спортивную 
тему с демонстрацией преимуществ советского образа жизни. 

для специалистов и студентов-физкультурников издательство 
выпускало монографии по общим вопросам и частным проблемам 
физической культуры, а также большой объем учебной литературы: 
учебники для физкультурных учебных заведений, пособия для сек-

1 например: Шишкарева, Ю. Н., Орлова, Л. П. художественная гимнасти-
ка. м.: Физкультура и спорт. 1954; Гаврилин, В. М. олимпийские медали ар-
мейцев. м.: воениздат. 1961; Гомельский, А. И. тактика баскетбола. м.: Физ-
культура и спорт. 1966; Денисов, В. В., Добров, А. А. Год олимпийский. м.: 
Физкультура и спорт. 1969; Казанский, И. А. олимпийский факел над токио. 
м.: Физкультура и спорт. 1965; Фирсов, З. П. в олимпийских бассейнах. м.: 
Советская Россия. 1960; Базунов, Б. Б. олимпийское время москвы. м.: Физ-
культура и спорт. 1978; Бирюков, А. А., Хотинский, В., Лукашин, Ю. Футбол: 
Справочник. м.: Физкультура и спорт. 1980; Выдрин, В. М. Спорт в современ-
ном обществе. м.: Физкультура и спорт. 1980; Комаров А. А. хоккей: Спра-
вочник. м.: Физкультура и спорт. 1977; Гуськов, С. И. олимпиада-80 глазами 
американцев. M.: Физкультура и спорт. 1982; Гуськов, С. И. в атаке доллар: 
международный спорт и идеологическая борьба. M.: мысль. 1988.



18

ций коллективов физической культуры по видам спорта, различные 
учебно-методические работы, а также переводные книги по наибо-
лее актуальным вопросам теории и практики спорта. «ФиС» выпу-
скало также справочную и производственно-техническую литерату-
ру по физической культуре и спорту. 

Что же касается научных монографий, связанных со спортивной 
тематикой, можно обнаружить сравнительно немного подлинно 
исторических исследований по спорту, особенно тех, что основаны на 
советских архивных документах. одна из главных причин относи-
тельной немногочисленности подобных работ заключается в том, что 
основные документы, стекавшиеся в ЦК КпСС и хранившиеся в пар-
тийном архиве, почти автоматически получали грифы секретности: 
«секретно», «совершенно секретно», «особой важности»1, и доступ 
историков к ним вплоть до развала Советского Союза был закрыт. 
Часто подобные грифы секретности налагались даже на малозна-
чимые материалы только из-за того, что материалы, относящиеся 
к спорту, прошли через отделы полибюро или Секретариата ЦК 
КпСС. отметим, что и после распада СССР значительные массивы ар-
хивных материалов с 1950 по 1991 год остаются нерассекреченными 
и, следовательно, недоступными для исследователей. в сложившейся 
ситуации для восполнения недостающих данных большую роль игра-
ет мемуарная литература. в своих воспоминаниях, опубликованных 
после распада Советского Союза, спортивные журналисты, писатели, 
бывшие спортсмены, тренеры, чиновники от спорта с разной степе-
нью глубины постарались передать собственные впечатления о спор-
тивной карьере атлетов, о тех или иных спортивных состязаниях 
и одновременно помогли осветить вопрос о влиянии советского госу-
дарства на развитие спорта в СССР, о политике КпСС в области спор-
та, о том, как и кем принимались решения, повлиявшие на советский 
спорт, на советских спортсменов и их судьбы.

Источники и  публикации по истории спорта  
в период холодной войны на Западе

история спорта как отдельная дисциплина возникла уже в нача-
ле XX века и первые десятилетия прошлого века культивировалась 
в основном в великобритании. неудивительно, что значительное 
количество ранних работ по истории спорта было посвящено футбо-
лу, регби, крикету, теннису и другим видам спорта, популярным 
в объединенном королевстве и в британских колониях, а затем 
и в странах Содружества. 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 8.
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Разумеется, вопросам спорта пресса во многих западных странах 
уделяла и продолжает уделять большое внимание. практически все 
крупные газеты мира имеют многостраничные спортивные прило-
жения. на странице этой книги вы найдете примеры и цитаты из 
таких газет, как New York Times, Times, The Guardian, Boston Globe, 
Washington Post и др. Кроме того, в своей работе мы использовали 
публикации из Sport Illustrated — наиболее авторитетного амери-
канского спортивного журнала.

К числу ведущих спортивно-исторических научных журналов 
 относятся: The International Journal of the History of Sport (междуна-
родный журнал истории спорта), Journal of Sport History (журнал 
спортивной истории), Journal of Sportan Social Issues (журнал спорта 
и социальных вопросов), Sport in Society (Спорт в обществе), Journal 
of Olympic History (журнал олимпийской истории), Sport History 
Review (обзор по истории спорта).

Кроме того значительное количество работ по истории спорта 
в период холодной войны опубликованы в журналах по истории 
международных отношений, например: Diplomatic History (история 
дипломатии), International Security (международная безопасность), 
а также по истории и культуре отдельных стран, например: Contem
porary British History (Современная британская история), The Journal 
of American Culture (журнал американской культуры), Journal of 
Australian Studies (журнал австралийских исследований), The China 
Quaterly (Китайский вестник), Third World Quaterly (вестник стран 
третьего мира).

Разумеется, жизнь и спортивная судьба наиболее известных 
спортсменов периода холодной войны привлекала внимание 
и журналистов, и профессиональных писателей. в книге вы найде-
те ссылки на биографии и автобиографии (часто написанные в со-
авторстве с профессиональными писателями) Билла Рассела1, 
 мухаммеда Али2, Артура Эша3, владимира Куца4, ларисы латыни-
ной5 и других известнейших спортсменов.

1 Russell, W. F., & Branch, T. (1979). Second Wind: The memoirs of an opinio-
nated man; Towle, M. (2001). I Remember Arthur Ashe: Memories of a True 
 Tennis Pioneer and Champion of Social Causes by the People Who Knew Him. 
Cumberland House.

2 Ali, M. (1967). With Richard Durham. The Greatest: My Own Story; Lipsyte, 
R. (1978). Free to Be Muhammad Ali. HarperCollins Publishers; Edmonds, 
A. O. (2005). Muhammad Ali: A Biography: ABC-CLIO.

3 Ashe, A., & Deford, F. (1975). Arthur Ashe, Portrait in Motion. Houghton 
Mifflin Company. Ashe, A., & Amdur, N. (1981). Off the court. New York, New 
American Library.

4 Куц, В. П. повесть о беге. м.: молодая гвардия. 1964.
5 Латынина, Л. С. Гимнастика сквозь годы. изд. 2-е. Спб.: полиграфиче-

ское предприятие № 3. (2014).



Спортивные события 1950-х и 1960-х годов неплохо отражены 
в документальных фильмах, снятых на олимпиадах, чемпионатах 
мира по видам спорта, и стали также одним из важных источников 
при работе над этой книгой.

опубликовано довольно значительное количество монографиче-
ских исследований по истории спорта в период холодной войны 
в основном в университетах великобритании и США1. в отличие от 
естественных наук, где большая часть публикаций — это публика-
ции в соавторстве в реферируемых журналах, западные историки 
публикуют монографии, как правило, с единственным автором, так 
как именно монографические работы позволяют историкам сделать 
себе имя в научных кругах и претендовать на долгосрочные и по-
жизненные контракты (так называемая тенура — tenure) в универ-
ситетах и колледжах в англоязычных странах.

1 Morton, H. W. (1963). Soviet sport, mirror of Soviet society. Collier Books; 
Peppard, V., & Riordan, J. (1993). Playing politics: Soviet sport diplomacy to 1992. 
JAI Press Inc.; Houlihan, B. (1994). Sport and international politics. Prentice Hall; 
Senn, A. E. (1999). Power, politics, and the Olympic Games. Human Kinetics Pub-
lishers; Watterson, J. S. (2006). The games presidents play: sports and the presi-
dency. JHU Press; Maraniss, D. (2008). Rome 1960: The Olympics that changed 
the world. Simon and Schuster; Sarantakes, N. E. (2010). Dropping the torch: 
Jimmy Carter, the Olympic boycott, and the Cold War. Cambridge University Press; 
Thomas, D. L. (2012). Globetrotting: African American Athletes and Cold War 
Politics. University of Illinois Press; P D’Agati, P. (2013). The cold war and the 
1984 Olympic Games: A Soviet-American surrogate war. Springerolitics. Universi-
ty of Illinois Press; Parks, J. (2016). The Olympic Games, the Soviet Sports Bureau-
cracy, and the Cold War: Red Sport, Red Tape. Lexington Books; Rider, T. C. (2016). 
Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and US Foreign Policy. University of 
Illinois Press; Redihan, E. E. (2017). The Olympics and the Cold War, 1948–1968: 
Sport as Battleground in the US-Soviet Rivalry. McFarland.
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Ч ас т ь  П е р в а я  
сПОрт в наЧальный ПериОд хОлОднОй вОйны  

(1945–1961)

ПеРВые ШАГИ СССР к ОЛИмПИйСкИм УСПеХАм

Партийное руководство спортом в СССР  
в период холодной войны

Коммунистическая партия Советского Союза (КпСС) была, как 
известно, руководящей и направляющей силой советского обще-
ства. вопросы физкультуры и спорта также находились в ее веде-
нии. в нашей книге много раз упоминается советский Спорткоми-
тет (всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта), 
который в СССР фактически выполнял функции министерства и за-
нимался всеми вопросами организации и развития физкультуры 
и спорта. однако стратегические решения по вопросам спорта пре-
жде всего принимались на уровне ЦК КпСС, а иногда и на уровне 
политбюро ЦК. Архивные материалы ЦК КпСС, мемуары деятелей 
советского Спорткомитета свидетельствуют, что именно в ЦК «сте-
калась вся информация о состоянии физультурно-спортивной рабо-
ты в стране, ходе выполнения постановлений ЦК партии по вопро-
сам физультурного движения и спорта, международных спортивных 
связей, производстве спортивного инвентаря, деятельности всесо-
юзного комитета по делам физической культуры и спорта, недостат-
ках в политико-воспитательной работе среди спортсменов, а также 
еще многое-многое другое»1.

постановления ЦК КпСС и Совета министров СССР являлись 
нормативными документами, нередко принимаемыми совместно 
Центральным комитетом Коммунистической партии Советского 
 Союза и Советом министров СССР — высшим исполнительным 
и распорядительным органом государственной власти в СССР. дан-
ные постановления определяли различные стороны деятельности 
общества в СССР, в том числе и в области физической культуры 
и спорта, и были обязательными для исполнения всеми организаци-
ями и предприятиями страны.

во второй половине 1940-х годов, несмотря на сложное после-
воен ное время, развитию спорта и физической культуры в СССР 
 уделялось большое внимание. приведем цитату из Энциклопедиче-

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 4.
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ского словаря по физической культуре и спорту 1962 года, где как 
раз и говорится о первом послевоенном постановлении ЦК вКп(б) 
по спорту: «27 декабря 1948 было принято историческое постанов-
ление ЦК вКп(б) “о ходе выполнения Комитетом по делам физиче-
ской культуры и спорта директивных указаний партии и правитель-
ства о развитии массового физкультурного движения в стране 
и повышении мастерства советских спортсменов”, явившееся важ-
нейшим программным документом для советского физкультурного 
движения. в этом постановлении с новой силой подчеркивается 
значение физич. культуры как важного средства коммунистическо-
го воспитания и определяются задачи физкультурного движения на 
ближайшие годы: повышение массовости, поднятие уровня спор-
тивного мастерства и завоевание мирового первенства по основ-
ным видам спорта»1.

после постановления ЦК вКп (б) по спорту, принятого в конце 
1948 года, было проведено всесоюзное совещание по вопросам 
 агитации и пропаганды физической культуры и спорта. на этом со-
вещании выявились проблемы и недостатки в пропагандистской 
работе, например отсутствие хороших кинофильмов, где были бы 
показаны образы советских спортсменов и тренеров, и малое коли-
чество литературных произведений, посвященных спорту. также 
выяснилось, что на местах учебно-спортивную работу считали 
основ ной, а пропаганду и агитацию называли «никому не нужной 
говорильней»2. Кроме того было отмечено, что известные спортме-
ны, мастера спорта неохотно ведут устную агитацию, мало пропа-
гандируют полезность физических упражнений, а из 13 миллинов 
лекций и бесед, проведенных работниками минздрава, только 
1–1,5 % были связаны с вопросами физической культуры.

правда, желание советских людей заниматься физкультурой и 
спортом в послевоенное время часто сталкивалось с нехваткой 
само го необходимого для осуществления этого желания. например, 
в исследовании по работе в сфере физической культуры и спорту 
в пензенской области в 1950-х годах 3 приводятся любопытные фак-
ты. С одной стороны, среди жителей пензы наблюдалось явное 
стремление заниматься различными видами спорта: в 1950 году 

1 Кукушкин, Г. и. Энциклопедический словарь по физической культуре 
и спорту. том 2. м.: Физкультура и спорт, 1962. С. 388.

2 ИстягинаЕлисеева, Е. А., & Бариеникова, Е. Е. история спортивной про-
паганды в СССР в период 1945–1991 гг. // вестник спортивной науки (3). 
2015. С. 54–57.

3 Королева, Л. А., & Давыдов, А. С. Государственная политика в сфере фи-
зической культуры и спорта в СССР в начале 1950-х годов. Концепт (4). 2015. 
С. 1–7.
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в пензе действовали спортивные секции по 26 видам спорта, вклю-
чая акробатику, баскетбол, бокс, классическую борьбу, велоси-
педный спорт, волейбол, гимнастику, городки, легкую атлетику, 
конькобежный спорт, лыжи, плавание, а также фигурное катание, 
пулевую стрельбу, футбол, хоккей, шахматы и шашки1. в то же вре-
мя в мае 1950 г. в постановлении областного исполкома отмеча-
лось, что «подготовка имевшихся спортивных сооружений к лет-
нему сезону велась неудовлетворительно. не было организовано 
новых простейших спортивных сооружений с привлечением широ-
ких масс населения, и в первую очередь молодежи, а также не орга-
низовано изготовление спортивного инвентаря и оборудования»2.

в послевоенное время в большинстве регионов СССР ситуация 
с развитием физкультуры и спорта была непростая и в плане нали-
чия стадионов и спортинвентаря, и в условиях нехватки квали-
фицированных тренеров и учителей физкультуры. так, например, 
в конце 1940-х годов на весь приморский край имелось всего 
6 стадионов, 2 спортивных зала и две водные станции. в школах 
приморского края работало 125 преподавателей физкультуры, из 
которых только один имел высшее образование и 6 — среднее спе-
циальное образование3. тем не менее в эти же годы наблюдалась 
настоящая массовость в занятиях спортом, например массовое уча-
стие в комсомольских лыжных и легкоатлетических кроссах. так, 
в 1947 году в профсоюзно-комсомольском кроссе приморья участво-
вало 65 400 человек, в лыжном кроссе соревновались 61 026 физ-
культурников, а в хабаровском крае в профсоюзно-комсомольском 
кроссе приняло участие около 90 тысяч человек4.

в работу по выполнению постановления ЦК вКп(б) от 27 дека-
бря 1948 года активно включилась советская пресса. пропагандой 
и агитацией спорта и физической культуры занимались газеты «Со-
ветский спорт», «Ряденьский спорт» (Украина), «лело» (Грузия), 
«Физкультурнык Азербайджана», «Физкультурник Белоруссии», чуть 
позже к ним присоединился еженедельник «Футбол-хоккей». в это 
же время в Советском Союзе издавались журналы «Физкультура 
и спорт», «теория и практика физической культуры», «Шахматы 
в СССР». К 1950 году в СССР ежегодно издавалось 519 спортивных 
книг, брошюр, учебно-методических пособий по разным видам 

1 там же. С. 2.
2 там же.
3 Валеев, А. М. Реализация государственной политики по развитию массо-

вой физкультурной и спортивной работы на дальнем востоке в 1945–1970 го-
дах. вестник Челябинского государственного университета, 18 (199). исто-
рия, 41. 2010. С. 122.

4 там же. С. 123.
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спорта общим тиражом в 6 миллионов 900 тысяч экземпляров1. 
Безусловно, новым явлением для 1950–1960-х годов стало спортив-
ное телевидение. в 1949 году со стадиона «динамо» была впервые 
передана телетрансляция футбольного матча между командами 
ЦдКА и «динамо». правда, в 1950 году в СССР насчитывалось все-
го 12 тысяч телевизоров2, однако к 1960 году число телевизионных 
приемников в распоряжении советских граждан возросло до 
4 миллионов. 

К середине 1950-х годов в СССР работали уже свыше 1300 дет-
ских спортивных школ и спортивных школ молодежи, в которых за-
нимались около 300 тысяч юных спортсменов3. Резко возросло ко-
личество дипломированных тренеров — выпускников институтов 
физической культуры. интенсивно развивалась материальная база 
спорта: строились стадионы, бассейны, дворцы спорта, спортивные 
залы. в стране была налажена четкая взаимосвязь между государ-
ственными и общественными органами, отвечающими за развитие 
спорта. деятельность Комитета по физической культуре и спорту 
была увязана в единую систему с работой ведомств и общественных 
организаций — дСо и спортивных федераций, что способствовало 
четкой реализации государственной политики в сфере спорта.

тем не менее и к середине 1950-х годов нехватка спортивных 
 сооружений в СССР, особенно в зимних видах спорта, оставалась 
серьезной проблемой. Когда читаешь доклады Спорткомитета в ЦК 
КпСС, начинает казаться, что успешные выступления советской 
сборной на зимней олимпиаде 1956 года в италии и на чемпиона-
тах мира по зимним видам спорта имели место вне всякой связи 
с нехваткой или отсутствием в СССР искуственных катков, стадио-
нов для хоккея, конькобежного спорта и фигурного катания, а так-
же горнолыжных баз. примечательно, что и доклад Спорткомитета 
1956 года (см. приложение 1) не привел к возведению всех этих 
крайне нужных для советского зимнего спорта сооружений. между 
тем средства на развитие спорта в СССР расходовались, в том числе 
за тысячи километров от границы страны. логика холодной войны 
требовала поиска новых союзников в странах третьего мира. Совет-
ский Союз в эти годы вел строительство крупнейшего стадиона 
в джакарте на 100 тысяч мест, чтобы оказать помощь братскому 
 индонезийскому народу и его лидеру Сукарно. Через четыре года 

1 ИстягинаЕлисеева, Бариеникова. история спортивной пропаганды в 
СССР. С. 56.

2 там же. С. 55.
3 Платонов, В. Н. из исторического опыта олимпийской подготовки: 

СССР (1952–1992 гг.), ГдР (1968–1988 гг.). наука в олимпийском спорте (2). 
2013. С. 15–25.
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Спорткомитет составляет еще один доклад в ЦК фактически на ту 
же тему о необходимости строительства искуственных катков, так 
как конкуренты в США, Канаде, Скандинавских странах и даже 
братский режим в Чехословакии в этом деле ушли далеко вперед 
(см. приложение 2). обратим внимание на то, что руководители со-
ветского спорта уверены: инвестиции в крытые ледовые арены 
и катки окупятся не только через завоевание новых медалей на 
олимпиадах и чемпионатах для страны, но и благодаря продаже 
 билетов на ледовые шоу, театральные представления и другие меро-
приятия, которые можно будет проводить на этих стадионах.

в послевоенное время в СССР спорт рассматривался как идеоло-
гическое оружие, и поэтому неудивительно, что в структуре аппара-
та ЦК КпСС сектор физической культуры и спорта большую часть 
времени входил в отдел пропаганды и агитации, а лишь в течение 
нескольких лет, в хрущевский период, был включен в отдел здравох-
ранения и социального обеспечения. начиная с 1964 года и до по-
следних дней существования СССР сектор физкультуры и спорта 
оставался в отделе пропаганды ЦК КпСС, но слово «агитация» из 
названия отдела было убрано. другими словами, Спорткомитет 
СССР не принимал каких-либо важных решений без предваритель-
ного одобрения и согласования в ЦК КпСС. 

Заметим, что руководящие работники Спорткомитета СССР 
обычно были выходцами из органов влКСм (всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодежи) и КпСС. так, н. н. Рома-
нов, до того как он был назначен председателем Спорткомитета 
(1945–1948, 1951–1959), работал в должности второго секретаря ЦК 
влКСм, а сменивший его на посту председателя Комитета по физ-
культуре и спорту С. п. павлов (1968–1983) до этого был первым 
 секретарем ЦК влКСм. 

примечательно, что сразу несколько довоенных руководителей 
советского спорта — в. м. михайлов (1926–1930), н. К. Антипов 
(1930–1934), в. н. манцев (1934–1936) — были арестованы и рас-
стреляны в период сталинских репрессий, а в хрущевское время по-
смертно реабилитированы. про их судьбы, несомненно, знали 
после военные руководители советского спортивного ведомства и не-
безосновательно побаивались (например, н. н. Романов, как явству-
ет из его мемуаров) за свою собственную жизнь и судьбу, особенно 
еще при жизни Сталина в начальный период холодной войны, в кон-
це 1940-х и начале 1950-х годов, когда им приходилось принимать те 
или иные решения по участию советских команд в международных 
соревнованиях или же решения по кадровым вопросам, например 
при назначении главных тренеров национальной команды по видам 
спорта. 
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Как отмечает м. Ю. прозуменщиков, в ранний период холодной 
войны все результаты международных спортивных соревнований, в 
которых участвовали советские атлеты, становились материалом для 
подробных отчетов в ЦК КпСС. Руководители советских спортивных 
делегаций в своих отчетах в деталях описывали не только спортив-
ные результаты, показанные советскими спортсменами на соревнова-
ниях, но также писали и о политической обстановке в стране пре-
бывания, и об условиях проживания спортсменов, и о реакции 
зрителей на выступление спортсменов1.

обязательным разделом подобных отчетов в ЦК КпСС являлись 
описание и оценка моральных и волевых качеств спортсменов, их 
идеологической подготовленности и политической сознательности. 
в ЦК КпСС именно этой части отчетов уделяли особое внимание, 
что проявляется в количестве и характере комментариев, подчерки-
ваний и пометок в отчетах спортивных руководителей. 

отрывок из отчета об участии команды СССР в XI шахматной 
олимпиаде в 1953 году в Амстердаме может служить примером под-
робного и достаточно компетентного анализа игры шахматистов, 
разбора причин неудачного выступления отдельных участников ко-
манды, а также примером весьма конструктивной критики в адрес 
советских гроссмейстеров и иллюстрацией активных усилий самого 
руководителя советской шахматной делегации:

«Смыслов недостаточно активно ставил партию черными, поль-
зуясь в основном очень ограниченным дебютным репертуаром. 
У Бронштейна крупным недостатком является распределение вре-
мени — вечные цейтноты. несмотря на настойчивые указания со 
стороны руководства команды, что правильное распределение вре-
мени на обдумывание ходов является важным фактором успеха, 
Бонштейн не сделал для себя необходимых выводов... творчество 
первого запасного команды Геллера, весьма одаренного гроссмей-
стера, за последние два года заметно изменилось к худшему. в его 
игре не чувствуется былой энергии, тонких замыслов... Котов при-
надлежит к шахматистам, у которых наряду с хорошими успехами 
могут быть и значительные срывы. во время XI олимпиады Котов 
был в плохой форме и отсюда вытекают неудовлетворительные ре-
зультаты, показанные им»2. Сама подробность и детализирован-
ность данного отчета недвусмысленно указывает на то, что автор 
рассчитывал на определенный уровень понимания шахматной про-
блематики у работников отдела ЦК.

в большинстве случаев аппарат ЦК КпСС, реализуя свои задачи, 
действовал через государственные ведомства (Спорткомитет, Госком-

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 26.
2 там же.
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издат, Госкино, Госснаб и т. п.) или квазиобщественные органи-
зации (Союз писателей, Союз обществ дружбы с зарубежными стра-
нами и т. п.). однако в ряде сфер, прежде всего идеологической, 
аппарат ЦК фактически осуществлял и текущие управленческие 
функции. например, сектор газет отдела пропаганды в оператив-
ном режиме давал санкции на размещение статей в центральных 
изданиях. Группа международных отделов давала разрешение на 
приезд каждого члена всех официальных иностранных делегаций, 
посещавших СССР1. Комиссия по выезду и отдел загранкадров регу-
лировали вопросы выезда за рубеж всех без исключения категорий 
граждан страны и персонально каждого из них.

Советские спортивные делегации за рубежом находились под 
опекой и присмотром компетентных органов. Как правило, заме-
стителями советских спортивных делегаций за границей были кура-
торы КГБ. они же составляли отчеты, которые поступали в ЦК 
КпСС. в некоторых случаях работники спецслужб не вдавались в де-
тали и обходились стандартными фразами: «аморальных поступков 
со стороны членов спортивной делегации СССР как в пути следова-
ния, так и за границей не было», «дисциплинарных нарушений не 
было, коллектив проявил большую организованность и сплочен-
ность», «все товарищи вели себя за границей достойно, высоко неся 
честь советского гражданина»2. подобные отчеты обычно не удоста-
ивались дополнительных комментариев или подчеркиваний.

в иных же отчетах представлены перечни разнообразных нару-
шений, допущенных советскими спортсменами за границей. теперь 
уже работникам ЦК КпСС предстояло определить, насколько серьез-
ны проступки тех или иных спортменов и какое наказание должно 
за этим последовать.

например, по дороге домой с соревнований по тяжелой атлетике 
в Швеции руководитель советской делегации утверждал, что «Ко-
стылев, Бондаренко и ханукашвили пытались провезти в СССР 
шведские журналы с фотоснимками женских фигур. после повтор-
ных предупреждений эти товарищи журналы уничтожили»3. можно 
предположить, что уничтожение журналов произошло после тща-
тельного ознакомления товарищей с особенностями указанных фо-
тоснимков женских фигур.

Знаменитый футболист и хоккеист всеволод Бобров также стал 
фигурантом отчета, в котором говорилось об ошибках в его поведе-
нии на чемпионате мира по хоккею в 1955 году. «во-первых, он 

1 Митрохин, Н. Аппарат ЦК КпСС в 1953–1985 годах как пример «закры-
того» общества. 2009.

2 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 27.
3 там же. С. 29.
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слишком засиделся после приема в кафе гостиницы, во-вторых, 
встречался в гостинице с неизвестной женщиной, в-третьих имеют-
ся основания утверждать, что с 2-х до 4-х ночи т. Бобров уходил из 
номера»1. мало того, выяснилось, что женщина, с которой встречал-
ся знаменитый советский спортсмен, была русской национальности 
и являлась агентом антисоветской эмигрантской организации — 
народно-трудового союза российских солидаристов. Как тут не 
вспомнить ставшие крылатыми слова из песни владимира высоц-
кого: «там шпионки с крепким телом, ты их в дверь — они в окно...» 
надо отметить, что на общение с русскоговорящими эмигрантами 
и бывшими гражданами СССР было наложено полное табу, и нару-
шение этого правила могло сразу же сделать спортсмена невыезд-
ным и привести к преждевременному завершению спортивной ка-
рьеры, однако же и сексуальные потребности советским спортсменам 
за границей как-то надо было удовлетворять.

примечательно, что в самом ЦК КпСС стремление к внебрачным 
отношениям реализовывалось в многочисленных романах с техниче-
ским персоналом аппарата ЦК — стенографистками, секретаршами, 
машинистками, буфетчицами и официантками на загородных пар-
тийных дачах, куда многие работники аппарата ЦК КпСС регулярно 
отправлялись «бригадами» для работы над документами. Как утверж-
дают исследователи, «на подобные отношения (если они не носили 
скандального или демонстративно непристойного характера) руко-
водство смотрело довольно спокойно, тем более что для сексуального 
обслуживания высшего эшелона аппарата был фактически создан 
особый институт — личных (“закрепленных”) стено графисток»2.

отчеты ЦК КпСС также повествуют о разного рода провокациях 
в отношении советских спортсменов. так, на соревнованиях по 
борьбе во Франции какой-то неизвестный гражданин подошел 
к советским спортменам в. Балавадзе и н. Соловьеву и предложил 
им не возвращаться в Советский Союз. в отчете руководителя де-
легации было сказано, что советские борцы отвергли недостойное 
предложение и дружно сказали, что им неплохо живется у себя на 
родине в Советском Союзе. Судя по данным м. Ю. прозуменщи-
кова, который исследовал сотни подобных отчетов в ЦК КпСС, 
 похожие провокационные попытки в отношении советских спорт-
сменов предпринимались на многих международных соревнова-
ниях в 1950-е и 1960-е годы.

провокации принимали разные формы. на олимпийских играх 
1956 года в мельбурне во время пресс-конференции двукратного 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 30.
2 Митрохин, Н. Аппарат ЦК КпСС в 1953–1985 годах…
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олимпийского чемпиона бегуна владимира Куца к нему, несмотря 
на кордоны службы безопасности, подошла неизвестная женщина 
и «с истеричными криками выбросила перед чемпионом на стол 
 восемь крыс, выкрашенных в красный цвет». Следует согласиться 
с выводами исследователя, что «все это не могло не оказывать 
психо логического воздействия на советских участников соревно-
ваний, и, в свою очередь, оправдывало в глазах руководства деле-
гаций те сверхжесткие требования, которые предъявлялись к пове-
дению спортсменов за границей» 1. владимир Куц, прослуживший 
много лет на флоте и простым моряком, и старшиной, и команди-
ром орудия, на эту провокацию никак не поддался. в этом же году 
в Кремле в честь олимпийцев был устроен новогодний бал, где от 
имени советских спортсменов выступил владимир Куц.

естественно, сбор информации проводился не только в отноше-
нии советских спортсменов и тренеров — не меньше усилий при-
кладывалось, чтобы дать подробное описание поведению спортсме-
нов иностранных команд и отдельных спорстменов, приезжающих 
на соревнования в СССР. «холодная война способствовала тому, что 
всеохватывающий контроль (ЦК КпСС и КГБ. — А. Р.) распостра-
нялся не только на советских звезд, но и на тех представителей ми-
рового спорта, которые приезжали в Советский Союз. Стремление 
собирать информацию, вне зависимости от того, может ли это при-
годится в будущем, и вообще — нужны ли подобного рода сведения, 
было всепоглащающей страстью советского руководства. для сбора 
этой информации использовались все каналы: от спортивных ве-
домств, официально выступавших в роли организаторов спортив-
ных мероприятий, до “интуриста”, призванного сопровождять ино-
странные делегации, выделять переводчиков, а затем составлять 
подробные отчеты, которые направлялись в том числе и первым 
лицам государства. при этом на большинство приезжающих соста-
вялись полные и доскональные досье, которые заметно пополнялись 
после посещения иностранными звездами СССР»2.

впрочем, из отчетов следует, что моральный облик некоторых 
советских спортсменов и их дисциплина нередко оставяли желать 
лучшего. «из-за многочисленных пьянок и драк, учиненных 
спортсме нами, и следовавших за этим дисквалификаций только 
в 1962 году на международные соревнования были направлены 
в ослабленном  составе сборные СССР по водному поло, плаванию, 
борьбе, конному спорту, тяжелой атлетике»3. председатель КГБ 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 32.
2 там же. С. 33.
3 там же. С. 35.
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и. А. Серов так проана лизировал проблемы дисциплины, которые 
были зафиксированы в прочитанных им отчетах: «одной из основ-
ных причин пьянства и аморальных проявлений среди некоторых 
ведущих спортсменов является то, что они, будучи материально 
обеспеченными, в период между соревнованиями не занимаются 
общественно-полезным трудом, не подчинены трудовой дисципли-
не и ведут, по существ, праздный образ жизни»1. впрочем, компе-
тентные ограны интересовались отнюдь не только случаями пьян-
ства и драк среди спортсменов.

Советские спортсмены, участвующие в международных сорев-
нованиях, получали суточные в иностранной валюте. если валют-
ные сделки и спекулятивные махинации не фигурировали в отчетах 
спортивных руководителей 1950-х годов, то нарушения этого харак-
тера начинают фиксироваться в следующее десятилетие как свое-
образный отзвук хрущевской оттепели. оттепель создала предпосыл-
ки к развитию предпринимательской жилки у некоторых советских 
спортсменов и тренеров. в 1960-е годы они предпринимали попыт-
ки вывозить за кордон товары советского производства, пользую-
щиеся спросом за границей. К ним относились часы, фотоаппараты, 
электробритвы, а также предметы одежды. если вывезенные пред-
меты удавалось продать, то назад на родину обычно не везли валю-
ту, ибо в случае поимки за это полагалось серьезное уголовное на-
казание, а чаще покупали и привозили дефицитные в Советском 
Союзе товары. «так как в СССР дефицит качественных товаров был 
явлением перманентным и широкомасштабным, то разнообразие 
ввозимым таким образом вещей на советскую территорию было по-
истине бесконечным. в сводках КГБ против многих фамилий, в том 
числе и достаточно известных спортсменов, значатся конфиско-
ванные за границей или привезенные в москву и реализованные 
через комиссионные магазины, либо “по спекулятивным ценам” 
крупные партии обуви, плащей болонья, шерстяных и нейлоновых 
женских кофт, мохера и др. Контроль за спортивно-коммерческими 
перевозками был поставлен на качественном уровне, и документы 
тех лет заполнены такими сообщениями, например, как: ватерполи-
сты З. и Ш. привезли из-за границы по 40 пар дамских туфель на 
сумму свыше 1600 рублей или спортсмен т. привез около 300 пла-
щей, которые реализовал в москве оптом по 70 рублей за плащ»2. 
Спортсмены неплохо разбирались в коньюктуре на советские това-
ры за границей. так, на таможне приходилось конфисковывать 
большие партии алкогольных напитков, которые спортсмены упор-
но пытались провезти в Финляндию и Швецию и другие страны 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 35
2 там же. С. 38.
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 Северной европы, где алкогольная продукция продавалась по суще-
ственно более высоким ценам, чем в СССР. «Своеобразный рекорд 
в этом  поставили хоккеисты команды “торпедо” (Горький), у кото-
рых в 1967 году на границе с Финляндией было задержано огромное 
количество ящиков с водкой»1.

все эти нарушения происходили несмотря на то, что советские 
спортсмены, тренеры и спортивные чиновники, выезжающие за 
границу, проходили самый тщательный отбор. получение разреше-
ния на выезд советских спортсменов за границу оставалось слож-
ной, длительной и многоступенчатой процедурой. еще в 1959 году 
Спорткомитет обратился в ЦК КпСС с просьбой упростить процеду-
ру выдачи разрешений спортсменам на выезд хотя бы в тех случаях, 
когда соревнования были заранее включены в сводные планы со-
трудничества СССР с социалистическими странами. ЦК КпСС по-
зволил убрать одну ступень в процедуре и разрешил осуществлять 
оформление поездок спортсменов в социалистические страны не-
посредственно через комиссию по выездам за границу через ЦК 
КпСС. Как справедливо указывает м. Ю. прозуменщиков, «громоз д -
кая бю рократическая система становилась тормозом на пути при-
нятия оперативных решений. пока документы проходили необходи-
мый ряд инстанций, согласовывались и утверждались на различных 
бюрократических уровнях, терялось драгоценное время. и не раз 
бывало так, что когда дело доходило до высшей инстанции, выясня-
лось, что принимать решение уже не имеет смысла: советские спор-
тсмены не успевали принять участие в состязаниях»2.

Рассуждения о доверии и о высокой чести, которую оказывали 
советским людям при выезде за границу партийные чиновники, 
в сущности, имели определенные основания. «Синдром общества за 
железным занавесом, психология людей, лишенных возможности 
свободно передвигаться за пределами своей страны, сформировали 
у подавляющего большинства советских граждан отношение к за-
граничным поездкам как к действительно большой награде.

К этому добавлялись и сугубо меркантильные соображения: со-
ветская промышленность, уверенно лидировавшая в производстве 
чугуна и стали, продолжала держать своих сограждан на крайне 
скудном пайке в области производства товаров массового потребле-
ния. поэтому из-за границы спортсмены возвращались не только 
с кубками и медалями, но и с импортным ширпотребом, что было 
вполне естественно для людей, всю жизнь видевших убогий ассор-
тимент советских магазинов. Ради этого можно было помучиться, 
собирая многочисленные справки и рекомендации, требовавшиеся 

1 там же. С. 39.
2 там же. С. 84.
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для оформления разрешения на поездку за рубеж, и демонстрируя 
на различных выездных коммиссиях свое знание событий в мире 
и последних миролюбивых инициатив советского государства»1. 
при возвращении из-за границы спортсмены и тренеры, как, впро-
чем, и все советские граждане, должны были задекларировать не 
только ввозимую в СССР валюту, но и указать, сколько ковров, го-
беленов, покрывал, скатертей, изделий из синтетических волокон, 
шерстяных изделий находилось в личном багаже. по каждому виду 
товаров существовали строгие таможенные ограничения, которые 
сводились к тому, что количество вещей должно было соответство-
вать личным потребностям советского спортсмена, так как в ином 
случае товары предназначались бы для перепродажи и спекуляции.

Советские спортсмены, находясь за границей, оставались предме-
том постоянного и всестороннего контроля со стороны руководите-
лей спортивных делегаций, специально прикомандированных пар-
тийных работников и сотрудников КГБ. для отправки спортивных 
делегаций с большим количеством функционеров-контролеров в ЦК 
КпСС отправялись специальные обоснования. например, во время 
проведения футбольного Кубка европы во Франции в 1960 году обо-
снование было сформулировано следующим образом: «Учитывая, что 
советские футболисты впервые участвуют в соревнованиях на Кубок 
европы, а также принимая во внимание, что на предстоящем фут-
больном турнире сильнейших европейских команд есть возможность 
составить правильное представление об уровне спортивного мастер-
ства наших футболистов, считали бы целесообразным направить во 
Францию в составе советской спортивной делегации инструктора 
сектора физической культуры и спорта отдела административных ор-
ганов т. пасечного п. С.»2. накануне олимпийских игр в мельбурне 
1956 года ЦК КпСС, описывая состав советской делегации, авторы 
справки сообщили, что «в число 489 членов спортивной делегации 
входят 15 работников КГБ, которые включены в делегацию как ра-
ботники секретариата, корреспонденты и переводчики»3.

в 1971 году 45-летний советский гроссмейстер марк тайманов 
возвращался в СССР из Канады с матча претендентов на матч за зва-
ния чемпиона мира по шахматам. видимо, настроение у тайманова 
было неважным, ведь матч он проиграл Роберту Фишеру с сухим 
счетом 6 : 0, позже это поражение было расценено в ЦК КпСС как 
«скандальное и беспрецедентное» 4. К несчастью гроссмейстера тай-
манова, на советской границе он еще и дважды проштрафился — 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 22.
2 там же. С. 57.
3 там же. С. 58.
4 там же. С.48.
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ввозил незадекларированную валюту и также пытался провезти за-
прещенную в СССР книгу А. и.  Солженицына «в круге первом». 

провоз незадекларированной валюты мог быть расценен совет-
ской таможней как нарушение правил о валютных операциях, что 
в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР наказывалось «лише-
нием свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имуще-
ства или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных 
ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет 
или без ссылки». лишать свободы и конфисковать имущество гросс-
мейстера тайманова не стали — поступили гуманно.

примечательно, что провоз запрещенной антисоветской литера-
туры был расценен как более серьезное идеологическое нарушение, 
хотя м. тайманов пытался доказать, что знакомился с трудом Сол-
женицына «для аргументированного ведения спора» за границей. 
однако доводы гроссмейстера не подействовали на советских чи-
новников. Спорткомитет исключил тайманова из состава сборной 
СССР по шахматам, и он также был лишен звания заслуженного 
мастера спорта; в этом звании его восстановили только в 1991 году1.

наиболее серьезным преступлением советских спортсменов, вы-
езжающих за границу, было, разумеется, невозвращение. отказ от 
возвращения на родину рассматривался как предательство и удар по 
престижу страны. естественно, ответственность за невозвращение 
или попытку побега нес не только сам сам спортсмен, но и его трене-
ры, а также руководство советской спортивной делегации. впрочем, 
среди советских спортсменов подобные случаи были единичными 
в отличие от ситуации в спортивных делегациях братских социали-
стических стран. особенно массовыми были случая невозвращения 
и запросы политического убежища в странах Запада во время венгер-
ских событий 1956 года и пражской весны 1968 года, когда десятки 
венгерских и чехословацких спортсменов остались на Западе.

Среди случаев невозвращения советских спортсменов наиболее 
громкими оказались дела, связанные с именами знаменитых фигу-
ристов л. Белоусовой и о. протопопова, а также с гроссмейстером 
в. Корчным, одним из главных претендентов на звание чемпиона 
мира по шахматам. после решения попросить политического убе-
жища в Швейцарии в 1979 году фамилии олимпийских чемпионов 
Белоусовой и протопопова были тут же преданы забвению во всех 
советских спортивных изданиях, а также в комментариях радио- 
и телевизионных журналистов. С викторым Корчным процесс пре-
дания забвению оказался более проблематичным, так как именно 
он пробился в матч за шахматную корону с А. Карповым. вместо 

1 Тайманов, М. Е. я был жертвой Фишера. Спб.: Шахфорум. 1993.
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указания имени и фамилии шахматиста советские журналисты 
при освещении шахматных матчей виктора Корчного использовали 
слово «претендент», придавая этой лексеме явно отрицательные 
коннотации, которых до сих пор у данного слова в русском языке не 
наблюдалось. 

Советским спортсменам нужна только победа

политическая оттепель, начавшаяся с середины 1950-х годов, не 
слишком явно сказывалась на советском спорте. призыв бороться 
с последствиями культа личности не помешал советским руководи-
телям перед зимними олимпийскими играми 1956 года дать указа-
ние спортсменам в типично сталинском стиле: «обеспечить завое-
вание на олимпиаде первых общекомандных мест»1. несомненно, 
первые общекомандные места нужны были как важные очки, на-
бранные в ходе продолжающейся холодной войны, для демонстра-
ции преимуществ социализма и советского образа жизни.

впрочем, по словам м. Ю. прозуменщикова, советские власти 
боялись озвученного ими же тезиса о том, что победы советских 
спортсменов должны демонстрировать преимущество советского 
образа жизни. при этом они прекрасно понимали, что в спорте не-
возможно побеждать постоянно — все-таки тогда нашей страной 
руководили не дураки. ведь чтобы побеждать всех и всегда, атлеты 
СССР должны были быть на несколько голов выше представителей 
других стран. всем было ясно, что возможны какие-то неудачи и по-
ражения, и это была, так сказать, обратная сторона медали. не слу-
чайно постоянно говорится, что после второй мировой войны Со-
ветский Союз стал великой державой. А великая держава должна 
быть членом международных спортивных федераций, и уже при 
Сталине началось вступление во множество организаций, в том 
числе в международный олимпийский комитет в 1951 году. в ФиФА 
СССР вообще вступил в 1946 году, как и в целый ряд других спор-
тивных организаций. при этом советские спортсмены часто не вы-
ступали на проводившихся международными федерациями сорев-
нованиях. Спортивные власти отказывались пускать их туда под 
всякими благовидными предлогами: «Сюда мы пока не поедем», 
«тут мы не можем участвовать» и т. п., причем страна исправно пла-
тила взносы во все эти федерации. из некоторых международных 
федераций СССР даже собирались выгнать за отказ от участия в со-
ревнованиях. и все это именно из-за боязни проиграть. поэтому 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 70.
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сначала советские спортсмены ехали только туда, где была стопро-
центная уверенность в победе. А если существовала угроза пораже-
ния, сразу начинались проблемы с участием»1 .

требование обязательных побед от советских спортсменов в на-
чале 1950-х годов сочеталось со строгим контролем за всеми этапами 
их выступлений, а информация, поступавшая в ЦК КпСС со спор-
тивных полей, чем-то действительно напоминала сводки о военных 
действиях. в 1953 году «лично товарищу маленкову» Спорткомитет 
ежедневно докладывал о выступлениях советских конькобежцев на 
чемпионате мира в Финляндии. причем в этих сообщениях было все: 
от результатов выступления спортсменов на отдельных дистанциях 
до таких нюансов, как время начала соревнований, скорость ветра, 
моральное и физическое состояние наших участников и т. п.2

Кстати, Георгий маленков внимательно знакомился с докумен-
тами по спорту. так, накладывая визу на записку отделов ЦК с прось-
бой о разрешении советским спортсменам участвовать во втором 
международном шахматном турнире студентов в Бельгии, он поста-
вил такую резолюцию: «Состав советской делегации на студенче-
ский шахматный турнир должен быть подобран из числа студентов 
с таким расчетом, чтобы обеспечить в турнире первые места за со-
ветскими шахматистами»3. турнир в Бельгии был выигран.

Карьера Георгия маленкова продолжалась до 1957 года, когда он 
был снят со всех партийных и советских постов и отправлен в ссыл-
ку в Усть-Каменогорск. позже, с учетом изменений в расстановке 
политических сил в руководстве партией, ...донесения стали на-
правляться «лично товарищу хрущеву», а иногда — м. А. Суслову. 
...если команда или спортсмен побеждали в состязаниях, то после 
этого любой другой результат (даже второе место!) расценивался 
как неудачное выступление. и тогда начинались оргвыводы, крити-
ка (часто совершенно незаслуженная) спортсменов, снятие с долж-
ности тренеров и т. п.

н. С. хрущев и его соратники в политбюро понимали, что холод-
ная война из политической сферы все больше распространялась на 
культурную и спортивную жизнь, где разгром соперника или ве-
роятного соперника порой значил не меньше, чем победа над ним 
на поле боя. однако существует мнение (например, см.: Спортив-
ные достижения при хрущеве), что какой-либо целенаправленной 

1 Прозуменщиков, М., Кильдюшов, О., & Пугачева, М. Советский футбол по 
документам ЦК КпСС. интервью с м. Ю. прозуменщиковым // Социологи-
ческое обозрение 17(2). 2018. С.173–194.

2 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 71.
3 Прозуменщиков, М. За партийными кулисами великой спортивной дер-

жавы. неприкосновенный запас (3). 2004. С. 35.
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политики в области спорта никита Сергеевич не проводил. Были 
организационные перестановки, которые, впрочем, начались до того, 
как хрущев утвердился в роли первого лица в Кремле. в марте 
1953 года был ликвидирован всесоюзный комитет по делам физкуль-
туры и спорта, а вместо него появилось Главное управление по физи-
ческой культуре и спорту при министерстве здравоохранения. Спорт-
комитет, правда, восстановили в правах меньше чем через год 
и перевели в ведение административного отдела, который отвечал за 
армию, внутренние дела и госбезопасность. в 1959 году Спорткоми-
тет заменили на Центральный совет союза спортивных обществ и ор-
ганизаций СССР. в этом же году принимается решение о сокращении 
рабочей недели в СССР, что позволило бы советским людям отдавать 
больше свободного времени физкультуре и спорту (см. приложе-
ние 3). в дальнейшем при хрущеве спортивное движение в СССР 
формально отделили от государства и придали ему статус обществен-
ной организации, сохранив государственное финансирование. впро-
чем, для читателей нашей книги некоторые изменения в названии 
и подчинении главного спортивного ведомства страны в эти годы 
большого значения не имеют, и представляется логичным использо-
вать слово «Спорткомитет» для указания на руководящий орган со-
ветского спорта в 1950-е и 1960-е годы, как это делает н. н. Романов1. 
примечательно, что н. н. Романов формально поменял несколько 
должностей: председатель всесоюзного комитета по делам физиче-
ской культуры и спорта при СнК СССР, начальник Главного управле-
ния по физической культуре и спорту министерства здравоохранения 
СССР, заместитель министра здравоохранения СССР, председатель 
Комитета по физической культуре и спорту при См СССР, председа-
тель организационного бюро, Центрального Совета Союза спортив-
ных  обществ и организаций СССР, оставаясь при этом признанным 
руководителем советского спорта с 1945 по 1962 год.

в период оттепели известные советские спортсмены, особенно 
чемпионы мира и олимпийских игр, стали понимать свою значи-
мость, а некоторые из них в какой-то степени даже проявлять неза-
висимость в поведении. в связи с этим примечательна история, ког-
да хрущев на приеме в Кремле подошел к олимпийской чемпионке 
лидии Скобликовой и сказал, что его внучка очень хочет олимпий-
скую медаль. Был сделан явный намек на то, чтобы она подарила 
одну из своих медалей. лидия Скобликова достаточно дерзко ему 
отказала (см.: Спортивные достижения при хрущеве). трудно пред-
ставить себе подобную ситуацию во времена правления Сталина, да 
и даже при Брежневе.

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. м.: ФиС. 1987.
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К середине 1950-х годов, как отмечает м. Ю. прозуменщиков, 
«спрос со спортсменов и тренеров не становился меньше. Стоило 
 советским хоккеистам, блестяще дебютировавшим в 1954 году на 
чемпионате мира, на следущий год уступить канадцам и стать лишь 
серебряными призерами, как их выступление в Спорткомитете тут 
же было признано неудовлетворительным, а ведущих игроков обви-
нили в “отсутствии должного упорства и самоотверженности в игре”.

еще хуже пришлось баскетболистам и волейболистам, которые 
в том же 1955 году на чемпионатах европы также не смогли сохра-
нить свои чемпионские звания. Сразу после окончания этих чемпи-
онатов в ЦК КпСС поступила записка секретаря ЦК влКСм А. н. Ше-
лепина, подвергшего сокрушительной критике всех, кто имел 
отношение к выступлению советских команд — спортсменов, трене-
ров, руководителей Спорткомитета. и хотя, по мнению автора за-
писки, основная причина проигрыша советских спортсменов заклю-
чалась “в неудовлетворительном руководстве этими видами спорта 
Комитетом по физкультуре и спорту и его Управлением спортивных 
игр”, пострадали, как всегда, тренеры — “т. т. травин и Щагин, как 
не справившиеся с возложенными на них обязанностями”, были ос-
вобождены от занимаемых должностей»1.

Спортивные чиновники прежде всего были обеспокоены вопро-
сами собственного выживания. в условиях нереалистических ожи-
даний со стороны ЦК КпСС и партийного руководства чиновники 
Спорткомитета выработали «беспроигрышный» подход к возможно-
му участию в международных соревнованиях: участвовать только 
тогда, когда есть твердая уверенность в успехе. если же были со-
мнения в победе советских спортсменов, то лучше не рисковать 
 «честью Советского Союза» и не посылать команду.

так, советские велосипедисты не пoexaли на чемпионат мира 
в Риме в 1955 году. Шоссейники и трековики самым активным об-
разом готовились к первенству, прошли сборы, показали неплохие 
предварительные результаты, и, самое главное, было принято спе-
циальное постановление Секретариата ЦК КпСС о направлении 
в италию команды советских велосипедистов. однако «в послед-
ний момент спортивные и партийные чиновники испугались, что 
возможные результаты советских участников окажутся не столь 
успешными, как на это надеялись. Спустя две недели ЦК дезавуи-
ровал свое прежнее постановление, решив ограничиться отправкой 
в италию государственного тренера по велосипедному спорту 
л. м. Шелешнева с переводчиком для просмотра соревнований»2.

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 71–72.
2 там же. С. 73.
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опасения чиновников вызывали возможные провалы советских 
спортсменов даже на самых незначительных, казалось бы, турнирах. 
«Боязнь поражений сковывала действия чиновников даже тогда, 
когда речь шла об обычных товарищеских соревнованиях, прохо-
дивших в русле установления более тесных контактов отдельных 
 областей и республик СССР с местными спортивными организация-
ми социалистических стран. вопросы, которые, в сущности, могли 
бы оперативно решаться на региональном уровне, тщательно изуча-
лись и рассматривались в ЦК КпСС и лишь после этого по ним при-
нималось решение. именно так отнеслись к предложению румын-
ской федерации мотокросса прислать в 1962 году на соревнования 
в Румынию команду молдавских мотоциклистов. несмотря на то 
что ЦК Кп молдавии поддержал это предложения, в москве молдав-
ских товарищей “поправили”. Сразу два отдела ЦК КпСС — админи-
стративных органов и по связям с коммунистическими и рабочими 
партиями — решительно заявили, что в молдавии нет сильных 
 мотоциклистов, а поэтому и ехать в Румынию не стоит»1.

Руководители делегаций советских спортсменов, выезжавших на 
международные соревнования, предоставляли в ЦК детальные от-
четы, анализируя результаты выступлений своих подопечных. Судя 
по архивным материалам ЦК, представленным м. Ю. прозуменщи-
ковым, место для критики находилось почти всегда, даже когда ре-
зультаты выступлений, казалось бы, были блестящими.

«волейбольную команду “Спартак” (Киев) при поездке в индию 
возглавлял руководитель делегации Ф. никитин. Спартаковцы в со-
рокаградусную жару за короткий отрезок времени провели 15 мат-
чей, из которых 13 выиграли и лишь два проиграли. Результат от-
личный, но не стопроцентный. А по мнению Ф. никитина, это уже 
плохо, так как надо выигрывать всё и вся. и вот уже в ЦК летит де-
пеша, в которой он призывает “тщательно разобраться” с коллекти-
вом о причинах его “неудачных выступлений” и сделать необходи-
мые выводы для дальнейшей подготовки советских команд, 
выезжающих за границу»2.

Разумеется, не все вопросы, связанные с международным спор-
том, выносились на обсуждение президиума ЦК КпСС, однако это 
не значит, что на спортсменов и тренеров возлагалась меньшая от-
ветственность при выступлениях или оказывалось меньшее давле-
ние на них. из приказов и постановлений Спорткомитета становит-
ся ясно, как в 1950-е и 1960-е годы сложилась система, когда в случае 
проигрышей советские спортсмены и тренеры подвергались наказа-
ниям и взысканиям (часто незаслуженным) и уничижительной кри-

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 74.
2 там же. С. 75.
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тике. например, после проигрыша футбольного клуба «динамо» 
в товарищеском матче с командой «Блэк Стар» из Ганы со счетом 
2 : 1 Спорткомитет в своем отчете обвинил футболистов в безволии, 
«безответственности и трусости», проявленных во время встречи. 
Спортивные поражения часто рассматривались как результат недо-
статочной морально-политической подготовки спортсменов1.

Архивные материалы Спорткомитета и ЦК КпСС на примерах 
раскрывают то, что именно признавалось политическими ошибка-
ми спортивных руководителей, и часто эти примеры носят довольно 
курьезный характер. так, «стремление обвинить спортсменов в не-
желании достойно выступить для прославления советской Родины, 
а также уличить еще и в политических ошибках хорошо проявилось 
в отчете, отправленном в ЦК КпСС после визита московского “Спар-
така” в ФРГ. Спартаковцы крупно проиграли местной команде в то-
варищеском матче, проявив несыгранность и неумение реализовы-
вать выгодные моменты в свою пользу. А вот политической ошибкой 
было признана неявка московских футболистов к возложению вен-
ка к памятнику лидеру немецких коммунистов Э. тельману. тренер 
команды н. А. Гуляев должен был писать объяснительную записку 
в ЦК КпСС и оправдываться за проявленное неуважение к памяти 
вождя немецких трудящихся»2.

неудивительно, что Спорткомитет шел на определенные хитро-
сти, с тем чтобы добиться побед на международных соревнованиях. 
например, вместо утвержденных ранее спортсменов или команд за 
рубеж направлялись более сильные спортсмены или более подготов-
ленные команды. так, в 1959 году в КнР проводились соревнования 
по водному поло. от СССР была заявлена команда Узбекистана, од-
нако накануне соревнований Спорткомитет переиграл свои планы 
и отправил более подготовленную команду РСФСР3.

подчас явные успехи советских спортсменов, завоевавших ме-
дали на международных соревнованиях, принижались, особенно то-
гда, когда первое место на соревнованиях доставалось тому или 
иному знаковому идеологическому сопернику. 

в 1964 году проводился второй чемпионат европы по футболу. 
в турнире, который проходил по системе плей-офф, приняли уча-
стие 29 стран. Сборные СССР, Австрии и люксембурга сразу же по-
пали во второй раунд. до полуфиналов команды играли друг с дру-
гом два матча — дома и в гостях. Финальная четверка команд 
съезжалась в одну страну-хозяйку чемпионата, которая определя-

1 там же. С. 76.
2 там же. С. 78.
3 там же. С. 81.
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лась после того, как определялась четверка команд, попавших в фи-
нальную часть.

Сборной СССР удалось пробиться в финальную часть вместе 
с командами дании, венгрии и испании. 11 июня ЦК КпСС принял 
постановление об организации прямых телетрансляций на СССР 
полуфи нальной и финальной встреч из Барселоны и мадрида. в по-
луфинале сборная Советского Союза обыграла датчан 3 : 0 в Барсе-
лоне, а испания в мадриде в дополнительное время одолела вен-
грию 2 : 1 (см.: Сайт УеФА). Советские болельщики впервые 
получили возможность в прямом эфире наблюдать за встречами 
лучших команд европы. в финале на стадионе Сантьяго Бернабеу 
хозяева чемпионата выиграли 2 : 1 у советской сборной благодаря 
победному голу марселино в самом конце матча. таким образом, 
сборная СССР получила серебряные медали чемпионата европы по 
футболу, а лев яшин был признан лучшим вратарем европейского 
чемпионата. лев яшин и валентин иванов вошли в символическую 
сборную чемпионата.

Через полвека историкам спорта очевидно, что в 1964 году в 
испа нии советские футболисты показали очень высокий уровень 
игры и заслуженно получили серебряные медали. «в любой другой 
стране команду, добившуюся такого результата, встретили бы с по-
честями. но в дело вновь вмешалась большая политика: как и 12 лет 
назад, советская команда проиграла “не тому” сопернику. между 
режимом испанского диктатора Б. Франко, захватившего власть 
в испании в результате военного мятежа, поддержанного фашист-
скими Германией и италией еще в 1939 году, и коммунистически-
ми вождями СССР сохранялась вполне естественная взаимная враж-
дебность. при отсутствии между обеими странами дипломатических 
отношений участие в международных спортивных состязаниях 
было, пожалуй, той единственной ниточкой, которая могла связать 
эти два антогонистических режима. но в тех редких случаях, когда 
соперники сходились на спортивных полях, спорт окрашивался 
в яркие политические цвета: состязание шло не с командой и даже 
не со страной, а с фашистами (или, наоборот, с коммунистами), ко-
торым ни в коем случае нельзя было проигрывать»1. 

Как отмечает м. Ю. прозуменщиков, проигрыш испанцам усугу-
било родное телевидение. «Специалисты с Шаболовки еще не были 
достаточно искушенными в деле прямых трансляций спортивных 
передач из-за границы и не всегда успевали вовремя поставить 
 заставку, чтобы советские зрители, якобы по техническим при-
чинам, не смогли увидеть то, что не полагалось смотреть с точки 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 87.
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 зрения политики. в результате весь СССР наблюдал не только за ра-
достью испанских болельщиков, но и лицезрел довольного генерала 
Б. Франко, аплодирующего в ложе для почетных гостей своим фут-
болистам. по свидетельству очевидцев, этот факт больше всего 
разо злил н. С. хрущева. информация о гневе советского руководи-
теля мгновенно распространилась по коридорам власти...»1

Гнев н. С. хрущева, которого и до финала чемпионата европы 
в испании трудно было назвать большим поклонником футбола, 
привел к жестким оргвыводам, больше свойственным сталинскому 
периоду, а не временам оттепели. «Спорткомитет со всей силой об-
рушился на спортсменов и тренеров. выступление сборной было 
подвергнуто жесткой критике, тренеры отстранены от руководства 
сборной, в спортивном ведомстве заявили о необходимости “пере-
смотра состава” и “подготовки новой команды”. обо всех мерах 
срочно отрапортовали в ЦК КпСС»2. 

идеологический отдел ЦК КпСС взял паузу и обдумывал состав-
ление доклада наверх в течение нескольких недель. тем временем 
К. и. Бесков, уволенный с поста главного тренера советской сбор-
ной по футболу, получил приглашение стать старшим тренером 
команды «Заря» (ворошиловград), которая выступала не в выс-
шей, а в первой лиге. в том же 1964 году олимпийская сборная 
СССР, возглавляемая в. Соловьевым, неудачно провела олимпий-
ский турнир и проиграла по сумме трех матчей команде ГдР на 
отборочном этапе. в. Соловьева тут же уволили с поста тренера 
второй сборной. «К чести руководителей идеологического отдела 
ЦК КпСС, в свою очередь составлявших докладную записку по данно-
му вопросу для заседания Секретариата ЦК, они сумели правильно 
разобраться в сути вопроса. в документе, который был подготовлен 
в отделе, речь шла исключительно о “причинах неудовлетворитель-
ного выступления олимпийской футбольной команды” (выступле-
ние на европейском чемпионате не рассматривалось. — А. Р.), при-
чем ответственность за неудачу возлагалась прежде всего на 
Спорткомитет, руководители которого “не обладая нужными зна-
ниями, не проявили достаточного понимания и организаторских 
способностей в комплектовании и подготовке” сборной. в записке 
отдела ЦК также отмечалось, что вместо подготовки к новым от-
борочным циклам Спорткомитет “освободил руководителей и тре-
неров обеих команд и никого взамен не утвердил, а также вывел 
ряд футболистов из сборной. Состав игроков сборных не укреплен, 
а сами команды, как коллективы, по существу не работают. такое 

1 там же.
2 там же. С. 88.
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положение ставит под угрозу успешное выступление сборных ко-
манд страны в предстоящих играх»1. 

За решением ЦК КпСС должны были последовать незамедли-
тельные действие Спорткомитета и доклад о принятых мерах, что 
и произошло. «Секретари ЦК КпСС согласились с запиской идеоло-
гического отдела и теми мерами, которые были предложены в ней 
для улучшения положения. Чиновники из Спорткомитета при-
знали свои ошибки и, засучив рукава, взялись за их исправление. 
но в отличие от тренеров и футболистов никто из них не был отстра-
нен от должности, да и сама критика носила закрытый характер. 
Гриф секретности на документах гарантировал им публичное не-
разглашение неприятных, но в значительной степени справедли-
вых обвинений. Чего нельзя было сказать о главном тренера пер-
вой (неолимпийской. — А. Р.) сборной К. и. Бескове, получившем 
за свой труд щипы вместо роз. А ведь К. и. Бесков не только при-
нес своей стране серебряные награды европейского первенства: 
спустя два года обновленная, но фактически им же созданная 
сборная на чемпионате мира в Англии сумела в первый и послед-
ний раз в истории отечественного футбола попасть в четверку луч-
ших команд планеты»2. 

Анализ архивных материалов Спорткомитета СССР и ЦК КпСС, 
опубликованных м. Ю. прозуменщиковым, достаточно наглядно 
показывает, что тоталитарный характер партийного руководства 
советским спортом, с его стремление к победам любой ценой, в це-
лом соответствовал мобилизационной модели развития советского 
спорта в первые послевоенные десятилетия. не претендуя на широ-
кие теоретические обобщения, которые и вообще-то по части поль-
зы кажутся весьма сомнительными в отношении классификации 
исторических событий и процессов, тем не менее отметим, что мо-
билизационная модель развития советского спорта имела несколько 
важных аспектов. 

во-первых, партийным руководством была поставлена мас-
штабная цель советского лидерства в мировом спорте. во-вторых, 
призыв к достижению спортивных побед любой ценой оказался 
важным мотиватором, вдохновлявшим советских спортменов и 
тренеров на максимальмую отдачу усилий, создававшим особый 
энтузиазм при подготовке к международным соревнованиям и на 
самих олимпиадах и чемпионатах мира. в-третьих, в управлении 
советским спортом использовался принцип командности, при ко-
тором всем указаниям сверху, из ЦК КпСС и Спорткомитета, сле-

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 88.
2 там же. С. 89.
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довали неукоснительно, а личные интересы спортсменов и их тре-
неров были, прежде всего, подчинены интересам сборной команды 
страны.

мобилизационная модель развития советского спорта имела 
и очевидные негативные стороны, нередко связанные с нереалистич-
ностью намечаемых спортивных целей и результатов, с рьяным по-
иском виновных в спортивных неудачах, что подчас влекло за собой 
необоснованные жертвы среди спортсменов и тренеров, а также 
создавало атмосферу боязни среди советских тренеров, сдерживало 
проявление тренерской инициативы и самостоятельности.

Турне «динамо» в Великобритании в 1945 году

прошло всего несколько месяцев после окончания второй миро-
вой войны, а спортивная жизнь быстрыми темпами возрождалась 
и в СССР, и в странах европы. осенью 1945-го футбольная ассоциа-
ция великобритан ии пригласила чемпиона СССР, футбольный клуб 
«динамо», приехать в Англию на двухнедельное турне в ноябре того 
же года, когда футбольный сезон в СССР уже закончился. турне ди-
намовцев в Англии имело благотворительную цель: за исключе-
нием расходов организаторов футбольных встреч, все деньги, полу-
ченные от продажи билетов на стадионах, шли на востановление 
Сталинграда. по мнению некоторых исследователей, еще в марте 
1945 года во время визита в СССР супруги британского премьер-ми-
нистра Клементины Спенсер-Черчилль, которая являлась президен-
том «Фонда Красного Креста помощи России», была высказана 
мысль о футбольных встречах между британскими и советскими 
клубами, доходы от которых могли бы пойти на восстановление со-
ветских городов1. организатором серии матчей стал Стэнли Роуз, 
который почти 30 лет стоял во главе британской футбольной ассо-
циации (1934–1962), а затем еще 13 лет возглавлял ФиФА.

турне «динамо» по великобритании состояло из четырех товари-
щеских матчей, сыгранных советским футбольным клубом в ноябре 
1945 года с четырьмя футбольными клубами Англии, Уэльса и Шот-
ландии, два из которых, «Челси» и «Арсенал», являлись ведущими 
клубами первого дивизиона, а «Глазго Рейнджерз» был сильнейшим 
клубом Шотландии. только «Кардифф» из Уэльса играл в третьем 
дивизионе. 

1 Schleppi, J. R. (1972). A history of professional association football in Eng-
land during the second world war (Doctoral dissertation, The Ohio State 
University).
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отметим, что несколько футбольных матчей между англичанами 
и советскими военнослужащими проводились и раньше, во время 
второй мировой войны и сразу после ее окончания. так, в 1944 году 
состоялся матч в мурманске между британскими торговыми моря-
ками и советскими матросами. в том же году прошла футбольная 
встреча в тегеране между представителями английского и советско-
го гарнизонов. в Берлине в сентябре 1945 года состоялся футболь-
ный матч между советским и британским гарнизонами. однако это 
были любительские встречи, по понятным причинам не привлек-
шие значительного количества болельщиков и пристального внима-
ния прессы.

турне динамовцев было предварительно намечено на вторую по-
ловину октября, однако сроки сдвигались, а из москвы никак не 
приходило окончательного подтверждения о дате прибытия футбо-
листов «динамо» на берега туманного Альбиона. наконец, 4 ноября 
1945 года в Кремле состоялся прием для игроков и тренеров «дина-
мо» в связи с выездом их в ответственное международное турне. на-
путственную речь произнес маршал Советского Союза К. е. воро-
шилов. вскоре два небольших самолета «дуглас» с футболистами 
и тренерами на борту взяли курс на Берлин, а оттуда после заправки 
полетели в лондон. один из организаторов турне, глава Спорткоми-
тета при Совнаркоме СССР н. н. Романов, писал в своих мемуарах: 
«при содействии наркомата торговли для всех членов делегации 
приобрели демисезонные пальто, костюмы, ботинки, головные убо-
ры и прочие детали туалета, вплоть до галстуков и носков. Что ж, 
время тогда было тяжелое, и в магазинах такие товары было купить 
невозможно. Зная о том, что в Англии действует карточная система, 
обеспечили спортсменов продовольствием на все время пребыва-
ния. продукты упаковали в ящики и привезли в лондон вместе 
с другим багажом»1.

после прибытия в лондонский аэропорт и прохождения таможни 
на динамовских футболистов буквально накинулись британские 
журналисты, что вызвало замешательство у советских спортсменов, 
так как большинство из них никогда не давали интервью, тем более 
иностранцам. тогда же английские газеты поспешили назвать дина-
мовцев «одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто», 
хотя на самом деле советская футбольная делегация состояла из 
37 мужчин, включая и известного радиокомментатора вадима Си-
нявского, и одной женщины — переводчицы Александры елисеевой, 
которая в основном и поддерживала общение с местной прессой. 
известное удивление у присутствующих в аэропорту вызвала вы-

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. м.: ФиС. 1987. С. 49.
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грузка из советских самолетов больших черных ящиков, обитых са-
тином, — динамовцы, как уже упоминалось, дабы не обременять при-
нимающую сторону, привезли с собой еду. примечательно также, что 
английская футбольная ассоциация из-за смещения сроков турне не 
смогла забронировать номера в гостиницах для динамовцев, полагая, 
что они расположатся на ночлег либо в гвардейских казармах, либо 
в советском посольстве в лондоне. Гвардейские казармы оказались 
совсем не приспособленным местом, да и в советском посольстве для 
40 человек мест не нашлось. пришлось срочно искать другие места 
для ночевки и размещать футболистов в разных отелях в лондоне, 
 гостиничный фонд которогов первое послевоенное время оставлял 
 желать лучшего. лишь на следующий день, 6 ноября, все динамов-
ские футболисты, тренеры и члены делегации переселились в респек-
табельный отель «империал» в центре лондона.

Британские историки спорта подчеркивали, что клуб «динамо», 
основанный в 1923 году Ф. Э. дзержинским, являлся необычным со-
ветским спортивным клубом, ибо он представлял нКвд, и туда вхо-
дили хорошо проверенные футболисты, которые не подвели бы и на 
футбольном поле, и вне него1. Заметим, по ходу рассказа о динамов-
цах, что и другие советские футбольные клубы вызывали интерес 
западных историков; так, хотелось бы порекомендовать прекрас-
ную книгу по истории московского «Спартака», написанную амери-
канским историком спорта Робертом Эдельманом2. посылая дина-
мовцев в великобританию, советское правительство преследовало 
цель укрепить советско-британские отношения3и в то же время про-
демонстрировать преимущества советской системы на примере 
футбола. Капитан динамовцев михаил Семичастный в послематче-
вом интервью заявил, что «футболисты на поле способны усилить 
военную советско-британскую дружбу лучше, чем политики»4. мно-
гие комментаторы этих четырех футбольных матчей подчеркивали 
прекрасную игру в пасс советских футболистов, коллективную игру 
динамовцев и в нападении, и в обороне, и в то же время отмечали 
слишком индивидуальные действия английских футболистов на 
поле. историки спорта указывали также на то, что к 1945 году ан-
глийский футбол находился в некоторой изоляции. дело в том, что 

1 Kowalski, R., & Porter, D. (1997). Political football: Moscow Dynamo in 
 Britain, 1945. The International Journal of the History of Sport 14 (2). 100– 
121; Downing, D. (1999). Passovotchka: Moscow Dynamo in Britain, 1945. 
Bloomsbury.

2 Edelman, R. (2009). Spartak Moscow: a history of the people's team in the 
workers' state. Cornell University Press.

3 Soviet Weekly, November 1945.
4 Kowalski, R., & Porter, D. (1997). Political football.
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еще в 1928 году английская футбольная ассоциация покинула ФиФА 
из-за разногласий в определении статуса профессиональных и лю-
бительских игроков, и с тех пор английские футболисты практиче-
ски не принимали участия в международных матчах.

Как уже отмечалось, матчи этого исторического турне динамов-
цев прошли во второй полoвине ноября: 13 ноября матч с «Челси» 
в лондоне, 17 ноября с «Кардифф Сити» в Кардиффе, 21 ноября с 
«Арсеналом» в лондоне и 28 ноября с «Рейнджерс» в Глазго. в двух 
матчах футболисты клуба «динамо» добились победы, два были све-
дены к ничьей, с общей разницей мячей 19 : 9 в пользу «динамо». 
Футбольные встречи с ведущим советским клубом вызвали огром-
ный интерес у английских болельщиков — в общей сложности на 
четырех матчах побывало 275 000 зрителей.

третий матч динамовцев с «Арсеналом», который состоялся 
21 ноября 1945 года, судил советский арбитр николай латышев. 
«Арсенал» на эту игру усилился сразу несколькими приглашенными 
игроками, что дало основание советским комментаторам называть 
лондонский клуб сборной командой Англии, хотя с этим, конечно, 
не были согласны британские обозреватели футбола1. С другой сто-
роны, аналогичные аргументы можно было бы привести и в отно-
шении «динамо», ибо советская команда состояла не только из ди-
намовцев. Главный бомбардир игр в Англии — легендарный всеволод 
Бобров — был приглашен специально на это турне из ЦдКА. 

матч проходилна стадионе «тоттенхэм» в районе Уайт харт лейн, 
так как стадион «Арсенала» на хайбери еще не был восстановлен 
после военных разрушений. в этот день стоял густой лондонский 
туман, видимость была в лучшем случае метров 40–50, что создава-
ло проблемы не только для зрителей, но и для игроков, и, конечно, 
для судей. приглашенный нападающий «Арсенала» мэттьюз вспо-
минал, что из-за тумана он «не мог видеть больше, чем на ярд, или 
около того»2. хомич, вратарь «динамо», которого английские бо-
лельщики окрестили тигром, жаловался, что был не в состоянии 
толком разглядеть летящий мяч при подачи угловых3. по решению 
николая латышева, линейные судьи располагались по континен-
тальной системе, т. е. на одной стороне поля, а не по диагонали, как 
уже было принято к тому времени в английских правилах. в резуль-
тате боковые судьи с трудом могли рассмотреть, что же происхо-
дило у бровки на другой стороне поля. матч оказался и результа-
тивным, и весьма жестким: сразу же несколько игроков, включая 

1 Daily Mail 1945, Nov. 22.
2 Matthews, С. (1952). Feet First Again. London. Р. 81.
3 Красный спорт. 1945.
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вратаря «Арсенала», получили травмы1. К середине второго тайма 
динамовцы вели сосчетом 4 : 3, когда к их воротам прорвался Рук. 
Семичастный, стремясь остановить атаку, налетел на Рука со спи-
ны, но получил в ответ сильный удар локтем в лицо и выключился 
из игрового эпизода. Рук между тем не дрогнул и с 28 метров забил 
мяч в ворота хомича. однако николай латышев гол не засчитал, 
а лишь назначил штрафной в сторону ворот «динамо» с места на-
рушения правил Семичастным. после победы на имя советской ко-
манды пришла телеграмма от руководителя Спорткомитета н. н. Ро-
манова: «всесоюзный комитет искренне поздравляет с блестящей 
игрой тчк вы высоко пронесли знамя советского футбола тчк мы 
были уверены вас зпт желаем успехов зпт искренне обнимаем тчк»2. 

«известия», «Красная звезда» и другие центральные советские 
газеты утверждали, что динамовцам удалось победить фактически 
сборную великобритании. Английские организаторы турне после 
третьего матча с «Арсеналом» захотели организовать встречу дина-
мовцев с настоящей английской сборной, назначив даже день игры 
на 5 декабря. однако советская сторона не стала менять своих пред-
варительно согласованных планов и после дружеской вечеринки 
3 декабря с английскими футболистами и журналистами, на кото-
рой были поданы английские эль и стаут, динамовская команда от-
была в шведский норкопинг, где обыграла местную команду, а за-
тем отправилась в москву.

примечательно, каким образом на результаты турне динамовцев 
отликнулся известный английский писатель джорд оруэлл в своем 
эссе «Спортивный дух» (Sporting Spirit): «теперь, когда краткий ви-
зит футбольной команды “динамо” подошел к концу, можно публич-
но повторить то, что многие думающие люди говорили в частном 
порядке, еще до того, как динамовцы прибыли в великобританию. 
Спорт является неиссякаемой причиной злой воли, и если такой ви-
зит и произвел какой-либо эффект на англо-советские отношения, то 
скорее всего лишь ухудшил их. даже газеты не смогли скрыть тот 
факт, что, по крайней мере, два из четырех матчей привели к боль-
шому количеству плохих чувств. в матче с “Арсеналом”, мне расска-
зали очевидцы, британский и русский игрок подрались и толпа осви-
стали рефери. на матчe в Глазго, как мне сообщали, драка произошла 
в самом начале игры. А кроме того был спор... о составе команды 
“Арсенал”. Была ли это действительно сборная Англии, как утвержда-
ют русские, или просто команда первого дивизиона, как утвержда-
ют англичане? и на самом ли деле динамовцы резко оборвали свое 

1 Комсомольская правда. 1945. 22 ноября.
2 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 55.
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турне, чтобы избежать игры со сборной Англии? ...Без сомнения, 
дискуссия об этом будет продолжаться в течение многих лет на стра-
ницах учебников истории. в то же время результат турне “динамо” 
будет способствовать новому озлоблению с обеих сторон»1.

мнение оруэлла важно для данной книги, поскольку именно 
этот знаменитый английский писатель впервые использовал тер-
мин «холодная война» еще 19 октябре 1945 года в статье «ты и атом-
ная бомба» в британском еженедельнике «трибьюн»2, т. е. за два 
года до того, как термин стал общеупотребительным. интересно, 
что в ноябре 1945 года оруэлл находит сходство между спортом 
и военными действиями в реакции англичан на футбольное турне 
московского «динамо».

оруэлл пишет об этом так: «Когда сильные чувства соперниче-
ства возбуждены, понятие “игра по правилам” исчезает бесследно. 
люди хотят видеть одну сторону на вершине, а другую сторонууни-
женной, и они забывают, что победа, одержанная за счет обмана 
или из-за вмешательства толпы не имеет большого смысла. даже 
если зрители не вмешиваются в игру физически, они пытаются вли-
ять на игру путем поддержки своей команды и унижения игроков 
чужой стороны с помощью выкриков и оскорблений. Серьезный 
спорт не имеет ничего общего с честной игрой. он связан с нена-
вистью, ревностью, хвастовством, пренебрежением всеми правила-
ми и с садистским удовольствием быть свидетелями насилия: други-
ми словами, это война без стрельбы»3.

оруэлл заканчивает свое эссе следующими словами: «...я наде-
юсь, что мы не станем организовывать ответный визит и отправ-
лять британскую команду в СССР. но уж если придется это сделать, 
то давайте направим команду второго дивизиона, которая непре-
менно проиграет и никому в голову не придет утверждать, что эта 
команда представляет великобританию в целом. в наших отноше-
ниях уже хватает проблем, и нам не нужно создавать новых, поощ-
ряя молодых людей бить друг друга по ногам среди рева разъярен-
ных зрителей»4 (пер. цитат из оруэлла автора).

напомним, что, с точки зрения советских руководителей, спор-
тивных функционеров и самих футболистов динамовское турне 
1945 года прежде всего служило целям укрепления отношений с ве-
ликобританией, налаживания взаимопонимания с британскими 
подданными и установления спортивных связей между двумя стра-

1 Orwell, G. (1945). The sporting spirit. The collected essays, journalism and 
letters of George Orwell, 4, 1945–50.

2 Orwell, G. (1945). You and the Atomic Bomb. Tribune 19 October.
3 Ibid.
4 Ibid.
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нами. однако джорд оруэлл, как и некоторые другие британские 
комментаторы, сумели разлядеть в этих футбольных баталиях буду-
щее противостояние Советского Союза и стран Запада на спортив-
ных аренах во время холодной войны.

Спартакиады народов СССР

в середине 1950-х годов Споркомитет СССР объявил о проведении 
Спартакиады народов СССР в августе 1956 года. С одной стороны, 
этому соревнованию предстояло сыграть роль последней репетиции 
перед участием советских спортсменов в олимпиаде в мельбурне. 
С другой стороны, Спартакиада должна была продемонстрировать 
преимущества советского образа жизни, а кроме того показать мас-
совый характер физкультуры и спорта в СССР. Более 23 миллионов 
советских людей приняли участие в разного рода отборочных и под-
готовительных соревнованиях Спартакиады, финал которой состоял-
ся в москве на стадионе им. в. и. ленина в лужниках. 

К соревнованиям были построены новые спортивные сооруже-
ния, включая Большую спортивную арену Центрального стадиона 
им. в. и. ленина, малую спортивную арену, дворец спорта в луж-
никах, крытый плавательный бассейн, дворец спорта в Сокольни-
ках и другие объекты. Американский журнал Sports Illustrated по-
святил статью Спартакиаде, и авторы даже сделали заключение, 
что, судя по масштабу спортивного строительства, СССР хотел бы 
принять в москве олимпиаду 1964 года1. Как известно, олимпиада 
придет в москву, но это случится на 16 лет позже.

открытие I Спартакиады народов СССР состоялось 5 августа 
1956 года парадом ветеранов советского спорта. на трибунах среди 
гостей присутствовали члены международного олимпийского ко-
митета, президенты и вице-президенты международных федераций, 
деятели спорта не только из социалистических стран, но и из мно-
гих развивающихся государств. в ходе I Спартакиады народов СССР 
было обновлено 33 всесоюзных рекорда, причем 9 из них превыша-
ли мировые достижения2. тщательная подготовка к спартакиадам 
и массовость этих соревнований заслужили похвалу и от Эйвери 
Брандеджа, президента моК. другие социалистические страны, на-
пример ГдР, польша и Чехословакия, стали использовать опыт СССР 
и проводили свои спартакиады также раз в четыре года.

1 Redihan, E. E. (2017). The Olympics and the Cold War, 1948–1968: Sport as 
Battleground in the US-Soviet Rivalry. Р. 61. McFarland.

2 Орлов, Р. В. легкая атлетика. Справочник. м.: Физкультура и спорт. 
1983. 392 с.
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масштаб Спартакиад народов СССР был таков, что соревнования 
проводились по всем олимпийским видам спорта. Кроме того, в про-
граммы советских спартакиад в некоторые годы были включены 
и неолимпийские виды спорта, распространенные в СССР, такие как 
шахматы, самбо, акробатика, гиревый спорт и городки. на Спарта-
киадах народов СССР всегда подчеркивался многонациональный 
характер этих соревнований 1. так, например, на III Спартакиаде 
на всех этапах приняли участие 66 миллионов человек. в финалах 
выступили 7518 участников, представлявших 70 национальностей; 
было установлено 35 всесоюзных рекордов, в том числе 6 мировых 
и 5 европейских. по количеству мировых рекордов особенно выде-
ляется IV Спартакиада народов СССР, где было установлено 20 ре-
кордов мира, 12 рекордов европы и 46 рекордов СССР. IV Спарта-
киада народов СССР проходила в юбилейном, 1967 году и была 
посвящена 50-летию великой октябрьской социалистической рево-
люции. Это была самая массовая Спартакиада в истории советского 
спорта, так как в общей сложности в ней приняли участие 85 мил-
лионов физкультурников.

на спартакиадах проходили как личные, так и командные сорев-
нования, в которых участвовали все союзные республики, а также 
команды двух крупнейших городов — москвы и ленинграда. напри-
мер, в баскетбольном турнире всегда сильно выступали спортсмены 
из литвы и латвии, которые обычно боролись за призовые места 
с московскими и ленинградскими баскетболистами. в соревновани-
ях по вольной борьбе традиционно сильно выступали спортсмены 
Грузии, Азербайджана, Чечено-ингушской АССР, дагестанской 
АССР2 и другие представители кавказской школы борьбы.

начиная с 1962 года проводились и зимние Спартакиады на-
родов СССР, которые также устраивались раз в четыре года, за два 
года до зимних олимпийских игр. Финалы первой зимней Спар-
такиады 1962 года были организованы сразу в трех местах — 
в Свердловске, где были проведены церемонии открытия и закры-
тия и основные соревнования, в Бакуриани (Грузия), где проходили 
горнолыжные соревнования, а также в ленинграде, где соревнова-
лись фигуристы. впоследствии Свердловск вместе с Красноярском 
стали традиционным местом проведения зимних Спартакиад наро-
дов СССР. великолепно выступили на I зимней Спартакиаде народов 
СССР мастера конькобежного спорта и. воронина и л. Скобликова, 

1 Финогенова, Л. А. Спартакиады народов СССР, их роль в развитии массо-
вого физкультурного и спортивного двжиения: метод. указания для студен-
тов ГЦолиФКа. м.: Рио ГЦолиФКа. 1989.

2 Мягченков, Н. И. Классическая и вольная борьба: Справочник. м.: Физ-
культура и спорт. 1984. С. 64.
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лыжницы А. Колчина и м. Гусакова. Через два года все они стали 
чемпионками IX зимних олимпийских игр.

К задачам нашей книги не относится подробный рассказ об исто-
рии Спартакиад народов СССР, однако для понимания факторов 
успеха советского спорта в период холодной войны, к которым от-
носятся масштабность советского спортивного проекта и массо-
вость в занятиях физкультурой и спортом в Советском Союзе, роль 
Спартакиад народов СССР можно назвать ключевой.

СССР входит в олимпийскоe движениe:  
Олимпиада в Хельсинки в 1952 году

в годы перестройки и в ранний постсоветский период бывший 
председатель Спорткомитета СССР н. н. Романов издал несколько 
книг мемуаров, которые, несмотря на обилие штампов и канцеля-
рита, в целом читаются с интересом. одна из этих книг почти пол-
ностью посвящена решению СССР вступить в международное олим-
пийское движение и принять участие в олимпиаде в хельсинки 
в 1952 году. для выполнения этой задачи Советскому Союзу нужно 
было создать национальный олимпийский комитет, стать членом 
международных организаций по отдельным видам спорта, принять 
участие в международных соревнованиях и выполнить ряд других 
требований моК для вступления в эту организацию. из мемуаров 
н. н. Романова становится очевидным и то, что руководитель 
Спорткомитета СССР также прекрасно понимал, что результаты вы-
ступлений советских спортсменов в международных соревнованиях 
будут оцениваться советским руководством и лично и. в. Сталиным 
самым строгим образом. н. н. Романов писал: «на первый план вы-
двинулся вопрос престижа, связанного с победами советских спорт-
сменов. ...Спорткомитету было хорошо известно, что по целому 
ряду причин советские спортсмены по уровню мастерства в ряде 
видов спорта серьезно отставали от спортсменов западных стран. 
передо мной, как председателем Спорткомитета, всякий раз, когда 
речь шла об участии советских спортсменов в международных со-
ревнованиях, вставала серьезная задача. приняв решение участво-
вать в соревнованиях за рубежом, мы обязаны были обеспечить по-
беду, иначе “свободная” буржуазная пресса будет обливать грязью 
не только советских спортсменов, но и весь наш народ. так было не 
раз. для получения разрешения на поездку на международные со-
ревнования я должен был направлять на имя и. в. Сталина специ-
альную записку, в которой давалась гарантия победы»1.

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 57.
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надо заметить, что сам н. н. Романов на посту и. о. председа-
теля Спорткомитета чувствовал себя неуверенно, прекрасно осоз-
навая шаткость своего положения не только в случае проигрышей 
советских сборных на каких-либо международных соревнованиях, 
но и из-за особенностей кадровой политики сталинского режима. 
«в 1951 году у меня появилось большое чувство тревоги в связи 
с неопределенностью моего положения и началом так называемого 
“ленинградского дела”. несколько бывших комсомольских руково-
дителей, работавших вместе со мной в ленинграде, были арестова-
ны. я ждал со дня на день неприятных для себя событий. меня вы-
звал К. е. ворошилов и сказал: “пока утверждение вас председателем 
Комитета задерживается, исполняйте обязанности и обязательно 
подписывайте документы “и. о”. так появилась эта неприятная при-
ставка. хотя он ни слова не сказал о ленинградском деле, но я вос-
принял этот разговор только в связи с этим»1. 

подготовка условий для участия советской команды в олимпий-
ских играх заняла в Спорткомитете СССР несколько лет, о чем так-
же подробно пишет н. н. Романов: «вначале на год, а с 1948 г. на 
четыре года вперед, то есть на олимпийский цикл, Комитет начал 
планировать, в каких первенствах мира и европы и других соревно-
ваниях мы примем участие. тщательная подготовка спортсменов 
и команд велась с учетом уровня результатов в конкретном виде 
спорта. по итогам подготовки определялась возможность поездки»2.

даже серебряные медали и второе место на международных со-
ревнованиях по любому виду спорта в сталинские послевоенные вре-
мена считались поражением. так, на чемпионате европы по класси-
ческой борьбе 1946 года в праге советская команда заняла второе 
место, уступив командное первенство шведам. на секретариате ЦК 
вКп(б) председателю Спорткомитета было указано на серьезные упу-
щения. Как пишет н. н. Романов, «от более крутых мер меня спасло 
тогда только то обстоятельство, что и. в. Сталин благожелательно 
 отнесся к победам наших борцов в трех самых тяжелых весовых кате-
гориях... Будучи страстным поклонником борьбы, и. в. Сталин счи-
тал эти категории важнейшими и определяющими... второе место 
и. в. Сталин рассматривал как подрыв авторитета Советского Союза, 
как дискредитацию нашего государства. “если не готовы, то не надо 
участвовать”, — говорил он. Шла холодная война»3.

хотя опыт выступлений на международных соревнованиях у со-
ветских спортсменов в большинстве видов спорта был невелик, 

1 Романов, Н. Н. восхождение на олимп. м.: Советский спорт. 1993. С. 11.
2 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 58.
3 там же. С. 64.
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Спорткомитет оптимистично оценивал потенциал советской сбор-
ной. «мы надеялись и даже были уверены в успешном выступлении 
советских гимнастов, легкоатлетов, борцов, боксеров, штангистов, 
стрелков (пулевая стрельба) и футболистов. Участие в этих видах 
спорта, как мы считали, должно было в основном гарантировать 
нам победу на олимпийских играх. по целому ряду видов програм-
мы мы не могли утвердительно сказать, что добьемся успеха, так 
как не располагали достоверными сведениями о силе наших глав-
ных конкурентов»1.

Спорткомитет принял решение готовиться практически по всем 
видам спорта, кроме хоккея на траве, к олимпиаде 1952 года в хель-
синки. За два года до олимпиады, хотя СССР еще не вступил в моК, 
Спорткомитетом были оценены возможности советских спортсме-
нов и сформулированы требования по каждому олимпийскому виду 
спорта. н. н. Романов отмечал, что учебно-тренировочный процесс 
перед олимпиадой шел очень сложно, прежде всего из-за мате-
риальных трудностей, отсутствия спортивных баз, оборудования 
и инвентаря. например, как писал председатель спорткомитета, 
«в пулевой стрельбе вызывало опасение оснащение команды новым 
оружием и патронами. патроны, используемые на тренировках, да-
вали слишком большой процент рассеивания, а количество зарядов 
в патронах было неоднородно»2. Байдарки и каноэ, заказанные 
в венгрии и Чехословакии, прибыли с большим опозданием, а па-
русные суда не прибыли на спортивную базу в таллине и к июню, 
когда до начала олимпиады оставалось всего несколько недель. Как 
указывает А. вартанян, «яхтсмены, проводившие тренировки на не-
стандартных судах, за полгода так и не смогли достучаться до на-
чальства. последнее письмо датировано 25 мая. К этому времени 
они не получили давно обещанных шестиметровых яхт класса “дау-
гава”, “дракон”, двух яхт класса “Звездный” с восемью комплектами 
к ним импортных парусов, импортного рангоута, материала для по-
шивки парусов, техники для подъема килевых судов на берег. не 
хватало биноклей, перчаток и прочей мелочи»3.

в период подготовки к олимпиаде 1952 года Спорткомитет испы-
тывал давление и со стороны политического руководства страны, 
и со стороны военачальников, которые, по мнению н. н. Романова, 
подтолкнули к принятию неверного решения: «лучше было бы не вы-
ступать нам в состязаниях по конному спорту и футболу. но кто мог, 
к примеру, раньше, до соревнований убедительно противостоять 

1 там же. С. 145.
2 там же. С. 148.
3 Спорт-Экспресс. 2002. 8 октября.



54

 нашим специалистам по конному спорту и крупным военачальни-
кам, утверждавшим, что советские спортсмены добьются больших 
успехов в этом виде спорта?..»1

да и в самом тренировочном процессе было немало подводных 
камней. например, в гимнастике сборная СССР планировала вы-
играть большое количество медалей на Oлимпиаде и в мужских, 
и в женских соревнованиях. однако в женской гимнастике в СССР 
до 1951 года практиковали шестиборье, где женщины соревно-
вались в упражнениях на кольцах, коне и равновысоких брусьях, 
тогда как международная ассоциация гимнастики уже в конце 
1940-х годов перешла на четырехборье, включавшее упражнения 
на бревне и разновысоких брусьях, опорный прыжок и вольные 
упражнения. в советских гимнастических соревнованиях спор-
тсменам давали две попытки на все упражения, тогда как между-
народная федерация перешла на одну попытку во всех видах, кро-
ме опорного прыжка.

всего за год до хельсинки, 24 апреля 1951 года, был создан 
олимпийский комитет СССР, куда вошли советские представители 
в международных федерациях по отдельным видам спорта, а также 
наиболее известные и заслуженные спортсмены. первым председа-
телем олимпийского комитета СССР стал К. А. Андрианов, остава-
ясь также заместителем председателя Спорткомитета СССР. меньше 
чем через месяц советский олимпийский комитет был признан 
моК, и формальные препятствия к участию в олимпиаде 1952 года 
были преодолены.

далеко не все члены моК были в восторге от принятого реше-
ния. например, тогдашний вице-президент моК Эйвери Брандедж 
признавал, что «молодые спортсмены по всей европе очень хотели, 
чтобы российские спортсмены участвовали в олимпиадаx», но в то 
же время опасался, что включение Советского Союза в олимпий-
ское движение может поставить под угрозу олимпийские принципы 
любительства и свободы от политического давления. Бизнесмен 
с американского Среднего Запада, Брандедж сомневался в способ-
ности Советского Союза представлять интересы олимпийского дви-
жения. в своем письме президенту моК Зигфриду Эдстрему еще в 
1948 году Брандедж писал, что у советских спортсменов и функцио-
неров свое понимание «игры по правилам», любительства в спорте 
и высказывал опасение, что вступление СССР в моК может прине-
сти лишь беду2. 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 149.
2 Parks, J. (2013). ‘Nothing but Trouble’: The Soviet Union's Push to ‘Demo-

cratise’International Sports during the Cold War, 1959–1962. The International 
Journal of the History of Sport, 30(13), 1554–1567.
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Разумеется, вопрос о любительстве в советском спорте был дале-
ко не праздный. денежные вознаграждения спортсменам, которые 
в основном и отличают профессиональный спорт от любительского, 
присутствовали в советском спорте и до вступления в олимпийское 
движение, и после. так, газета «Красный спорт» 16 октября 1945 года 
опубликовала постановление СнК СССР «об оказании помощи ко-
митетам по делам физкультуры и спорта и улучшении их работы». 
в разделе о поощрении спортсменов, показавших выдающиеся ре-
зультаты, в частности говорилось: «всесоюзному комитету по делам 
физкультуры и спорта при Совете министров СССР разрешено вы-
давать спортсменам за высокие спортивные достижения денежные 
премии. За установление всесоюзного рекорда, превышающего ми-
ровой рекорд, будет выплачиваться премия в размере от 15 000 до 
25 000 рублей; за установление всесоюзного рекорда — от 5000 до 
15 000 рублей; за установление всесоюзного рекорда по группе 
юношей и девушек — от 1000 до 3000 рублей (ценный подарок). по-
бедителям первенства СССР по отдельным видам спорта, занявшим 
первое, второе и третье места, будут выделяться премии в размере 
от 2000 до 5000 рублей»1.

С первых же месяцев советские представители в моК стреми-
лись добиться большего влияние в международных спортивных со-
ревнованиях, постараться изменить тон дискуссий в рамках олим-
пийского движения, осудить западные страны за дискриминацию 
в отношении спортсменов из стран «народной демократии» в вос-
точной европы и спортсменов из бывших колоний в странах Афри-
ки и Азии. Советские спортивные представители считали, что апо-
литичная позиция моК была своего рода маской для поддержания 
влияния капиталистических стран в рамках олимпийского движе-
ния. для того чтобы противостоять «англо-американскому» блоку 
в моК, сразу же после получения членства в международном олим-
пийском комитете К. А. Андрианов предпринял попытки добиться 
большего представительства в олимпийском движении стран из 
зоны советской сферы влияния, поддерживая, например, заявки на 
признание моК, присланные из Китайской народной Республики 
(КнР) и ГдР. позже Андрианов и другие представители советского 
спорта координировали широкую кампанию с целью расширить 
олимпийское движение путем включения в моК государств социа-
листического блока и развивающихся стран Азии и Африки.

Среди вопросов, который поставил советский олимпийский ко-
митет перед моК сразу же после вступления, был вопрос о призна-
нии русского языка одним из официальных языков моК, а также 

1 Красный спорт. 1945. 16 октября.
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вопрос о включении в программу летних соревнований олимпиады 
1952 года волейбола для мужчин и баскетбола для женщин — т. е. 
тех видов спорта, в которых спорткомитет СССР явно рассчитывал 
на олимпийские награды. в ответе на запрос секретарь моК напи-
сал, что советское предложение по изменению программы олим-
пийских игр поступило за 6 месяцев по начала соревнований в хель-
синки, программа которых уже полностью утверждена и согласована, 
и предложение может рассматриваться только для программы сле-
дующей летней олимпиады в 1956 году.

олимпиада в хельсинки проходила через семь лет после оконча-
ния второй мировой войны. Здесь следует сказать хотя бы несколь-
ко слов о непростых решениях моК по Германии и японии. Как из-
вестно, немецкие спортсмены, как и спортсмены из японии, не 
принимали участие в олимпиаде в лондоне в 1948 году. в 1950 году 
оба немецких государства — ФРГ и ГдР сформировали националь-
ные олимпийские комитеты, однако по решению моК лишь одна 
команда могла представлять немецкий народ на олимпиаде. ФРГ 
подала свою заявку на членство в моК первой, причем большин-
ство членов национального олимпийского комитета ФРГ являлись 
членами немецкого ноК еще до войны1. моК признал новый олим-
пийский комитет ФРГ, но выдвинул условие, что для участия в олим-
пиаде ноК ФРГ должен был принести формальное извинение за 
преступления, совершенные Германией во время второй мировой 
войны. извинения последовали, и моК зафиксировал вступление 
ноК ФРГ в олимпийское движение и одобрил участие ФРГ в олим-
пиаде 1952 года.

одновременно ГдР обратилась в международные спортивные фе-
дерация с просьбой о членстве и сформировала свой национальный 
олимпийский комитет ГдР, чтобы также вступить в моК. моК ока-
зался перед дилеммой и призвал международные спортивные ассо-
циации временно не давать членство ГдР, чтобы на заседании 
1951 года попытаться решить вопрос об участии ГдР в объединен-
ной немецкой команде на олимпиаде, к чему ФРГ была готова. на 
заседании моК в вене в 1951 году заявка ГдР была поддержана Со-
ветским Союзом и другими социалистическими странами восточ-
ной европы, которые считали, что ГдР как суверенное государство 
имеет полное право на членство в моК и выступление отдельной 
командой на олимпийских играх. моК отложил вопрос о членстве 
ГдР до специального заседания в лозанне, на котором представите-
ли ноК ГдР согласились выступать единой командой с ФРГ, если 

1 Findling, J. E., & Pelle, K. D. (1996). Historical dictionary of the modern 
Olympic movement. Greenwood Publishing Group. Р. 112.
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восточногерманским спортсменам будет предложено равное пред-
ставительство. однако, как выяснилось, ноК ГдР не согласовал этот 
вопрос с высшим руководством ГдР, которое, узнав о соглашатель-
ской позиции национального олимпийского комитета ГдР в лозан-
не, разжаловала представителей ноК и объявило соглашение об 
участии в единой немецкой команде недействительным.

Затем моК сделал еще одну попытку найти компромиссное ре-
шение по немецкому вопросу до олипиады в хельсинки. Была на-
значена специальная сессия моК в Копенгагене. представители 
ГдР, ехавшие на поезде на это заседание, опоздали и попросили на 
несколько часов отложить начало заседания. представители ноК 
ФРГ не согласились на такую задержку и покинули Копенгаген, так 
и не повстречавшись со своими коллегами из ГдР. моК принял ре-
шение оставить в силе резолюцию о единой немецкой команде на 
олимпиаде 1952 года, однако спортсмены ГдР не были включены 
в сборную немецкую команду, поскольку не участвовали в квалифи-
кационных соревнованиях по правилам ноК ФРГ.

в то время мало кто мог предположить, что ГдР получит право 
выступать на олимпийских играх под собственным флагом только 
через 16 лет на олимпиаде в мехико в 1968 году. путь спортсменов 
из ГдР на олимпийские арены был весьма непростым и заслуживает 
подробного описания, которое автор книги предполагает сделать во 
втором томе нашего исследования.

вернемся в москву. из стенограммы состоявшегося 9 февраля 
1952 года заседания комиссии у м. Суслова, где обсуждался проект 
постановления Совета министров СССР «о подготовке спортсменов 
к участию в XV международной олимпиаде в г. хельсинки» видно, 
что на подготовку советских спортсменов к олимпиаде выделялись 
существенные государственные ресурсы, что во многом противоре-
чило пониманию любительства в спорте на начало 1950-х годов. 
олимпийская хартия того времени запрещала следущее: участие 
в соревнованиях за деньги; проведение спортсменами на трениро-
вочных сборах более 15 дней (проезд и питание исключительно за 
свой счет); непосредственно на олимпийских играх возмещение 
спортсменам за проезд и питание свыше одного фунта стерлингов 
в день.

в постановлении же Совета министров СССР 9 января 1952 года, 
в частности, говорилось: 

«2. организовать сборы олимпийских команд с 15 января 
1952 года.

3. обязать министров и руководителей ведомств освобождать от 
работы или учебы в период подготовки и участия в XV олимпийских 
играх сроком до 6,5 месяца спортсменов, тренеров и преподавателей 
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(по спискам Комитета) с сохранением заработной платы по месту 
их работы или учебы.

4. обеспечить места для спортсменов в санаториях и домах 
отдыха.

5. обязать министерство высшего образования освободить сту-
дентов от учебы и разрешить сдать сессию в течение 1952–53 гг.»1.

подготовка советских спортсменов на сборах проводилась не по 
15 дней, как того требовала олимпийская хартия, а существенно 
дольше. Заметим, что международная олимпийская хартия совер-
шенно не предполагала сочетания тренировок и идеологического 
воспитания советских спортсменов, что в СССР являлось повсемест-
ной практикой. Как указывает А. т.  вартанян, «день на сборах де-
лился на две части: тренировки и работа над повышением идейно-
политического и культурного уровня участников. За спортивную 
подготовку отвечали тренеры, за остальную — штат политработни-
ков, которые внутри коллектива опирались на верных помощни-
ков — политинформаторов и ответственных за “культмассовую” ра-
боту. они обеспечивали явку спортсменов и загружали их добытой 
в газетах информацией. Судя по отчетам, в некоторых “лагерях”... 
идейно-политическая часть явно превалировала над тренировоч-
ной. могло создаться впечатление (возможно, так оно и было), что, 
к примеру, конники и яхтсмены готовятся к играм в коротких про-
межутках между мероприятиями идейно-политического и культур-
ного характера»2. 

Успешная подготовка советских спортсменов к олимпиаде 
в хельсинки не могла проходить без полноценного питания буду-
щих олимпийцев. организаторы олимпийских сборов в пуще-води-
це, что под Киевом, направили свои пожелания в адрес председате-
ля ноК К. Андрианова, где в частности просили: «а) установить 
специальное питание и усилить рацион витаминов; б) изготовить 
специальное питание в таблетках для марафонцев и ходоков, кото-
рое должно быть у них при себе в пути следования; в) разрешить 
вопрос со стимуляторами и заблаговременно испробовать их»3. при 
анализе архивных документов А. т.  вартаняном отмечалось, что 
предложение «разрешить вопрос со стимуляторами и заблаго-
временно испробовать их» было подчеркнуто в Спорткомитете 
в москве красными чернилами.

Этой же теме усиленного и специализированного питания уде-
лялось внимание и в других документах Спорткомитета. так, 
в протоколе заседания президиума научно-методического совета 

1 Спорт-Экспресс. 2002. 7 октября.
2 там же.
3 там же.
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Комитета физкультуры от 25 мая 1952 года в Киеве совместно с тре-
нерским советом сборной СССР по легкой атлетике говорилось: 
«отметить желательность специализированного питания участни-
ков сбора; обратить внимание врачебного персонала сбора на не-
обходимость продолжить усилия по отходу от стандартного меню. 
в срочном порядке заслушать... проф. минха А. А. о руководимой 
им работе по выработке специальных концентратов для питания 
в пути марафонцев с тем, чтобы обеспечить привыкание спортсме-
нов к этим концентратам еще в процессе тренировки»1. в своем ана-
лизе А. т.  вартанян намекает на то, что советские спортивные чи-
новники в этих документах приоткрывают завесу над первыми 
попытками разработать и использовать допинг в процессе трениро-
вок советских спортсменов. С этим можно согласиться только в том 
случае, если принять широкое толкование допинга как «использова-
ние веществ природного или синтетического происхождения, по-
зволяющее добиться улучшения спортивных результатов», однако 
в таком случае любая пища, потребляемая спортсменами, может 
трактоваться как допинг. в указанных же документах, на наш взгляд, 
речь идет прежде всего о научно обоснованном, специализирован-
ном питании спортсменов.

Специализированное питание на спортивных сборах и соревно-
ваниях было предметом постоянной заботы советских спортивных 
функционеров. подготовка к олимпиаде в хельсинки заложила 
традицию подготовительных мероприятий к крупнейшим сорев-
нованиям. для организации питания советских спортсменов на 
олимпиаде 1952 было принято следущее постановление Совета 
министров:

«а) обеспечить всех членов делегации с 5 июля по 6 августа пи-
танием из расчета 65 рублей в сутки;

б) командировать в хельсинки (с 1 июля по 7 августа) работни-
ков общепита (100 человек) со всеми необходимыми продоволь-
ственными товарами, посудой, инвентарем для столовой;

в) выдать им средства на экипировку из расчета 1500 рублей на 
человека;

г) обеспечить (безвозмездно) служебной спецодеждой обслужи-
вающий персонал и 30 официанток на сумму 25 000 рублей;

д) обеспечить беспрепятственную транспортировку и хранение 
продуктов»2. 

хотя хельсинки находились всего в паре сотен километров 
от  советской границы, вопрос транспортировки спортсменов на 

1 там же.
2 там же.
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Oлимпиаду тоже надо было тщательно проработать. Советских олим-
пийцев решили доставлять в хельсинки четырьмя специальными 
поездами с 10 по 21 июля, тогда как официальное открытие олим-
пиады было назначено на 19 июля. Как указывает А. вартанян, тре-
тий поезд «стартовал с ленинградского вокзала столицы 14 июля 
в 18 часов 30 минут. Спортсмены разместились в шести вагонах по 
30–32 человека в каждом. в первом находились велосипедисты 
с руководящим тренерским составом, судьями, медсестрами, ма-
стерами по ремонту и т. д. во втором — ватерполисты с такой же 
примерно бригадой, в третьем — баскетболисты, в четвертом — 
борцы-классики, в пятом — борцы вольного стиля, в шестом — фех-
товальщики. Спортсменов сопровождали старшие по вагону с не-
ограниченными полномочиями и со столь же неограниченной 
ответственностью. последняя группа олимпийцев… выехала из вы-
борга… 21 июля в 9 часов 5 минут утра. но самый первый десант 
(оперативная группа в составе 18 человек) высадился в финской 
столице 25 июня, еще через десять дней туда отправились делегаты 
конгрессов» 1.

в официальных сообщениях указывалось, что общая численность 
советской олимпийской делегации составила 557 человек, однако, 
по сведениям А. т. вартаняна, число было значительно большим. 
непосредственно в соревнованиях участвовало 336 советских спор-
тсменов. Кроме них, СССР на играх представляли:

1. Бюро делегации, 13 человек, куда входили: руководитель 
Спорткомитета николай Романов, председатель советского ноК 
Константин Андрианов, а также небезызвестные секретари влКСм 
А. н. Шелепин, будущий член политбюро и председатель КГБ, 
в. е. Семичастный, также будущий председатель КГБ, и другие 
функционеры.

2. политсостав, 27 человек: три начальника, остальные — зампо-
литы команд по видам спорта и их помощники.

3. Секретариат, 46 человек: машинистки, стенографистки, пере-
водчики и т. д.

4. хозяйственная группа, 17 человек: в ней состояли работ-
ники, ответственные за размещение спортсменов, питание, обе-
спечение тренировочными полями и площадками, бухгалтеры 
и ин спекторы.

5. медицинская группа, 39 человек: 25 врачей, 14 массажистов. 
Работали массажисты, если учесть, что советские спортсмены со-
ревновались в 20 видах олимпийской программы, примерно на пол-
торы ставки.

1 Спорт-Экспресс. 2002. 7 октября.
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6. 30 человек входило в пресс-группу: «правду» представлял но-
воскольцев, «Комсомолку» — марфин, «огонек» — Гостев, «Совет-
ский спорт» — любомиров, «Советский Союз» — Гаранин, тАСС — 
Севастьянов, Комитет радиоинформации — Синявский и озеров, 
группу кино возглавлял трояновский.

таким образом, общая численность этих шести групп составля-
ла 172 человека, и вместе со спортсменами и тренерами получи-
лось 729, без учета 30 упоминавшихся ранее официанток, какого-
то количества посудомойщиц, поваров и других работников 
общепита. в общем советская делегация включала около 850 чело-
век1. А. т. вартанян утверждает, что на самом деле численность со-
ветской делегации превышало 850 человек, так как в этом списке не 
учтены сотрудники советских секретных служб, которые в значи-
тельном количестве были направлены в столицу Финляндии.

по требованию СССР советские спортсмены должны были жить 
в хельсинки отдельно от спортсменов из капиталистических стран. 
первоначально советская сторона предлагала два варианта: спорт-
смены могли бы либо приезжать из ленинграда в хельсинки каж-
дый день, либо жить на военной базе порккала. организаторы игр, 
естественно, настаивали на том, чтобы все спортсмены располага-
лись в олимпийской деревне. в результате переговоров было при-
нято компромисное решение: организаторы создали вторую олим-
пийскую деревню в районе отаниеми (Эспоо), где предстояло 
проживать советским спортсменам, а также олимпийцам из стран 
народной демократии.

Оценка результатов Олимпиады 1952 года  
с позиций советских спортивных руководителей

оценивая результаты выступлений советских спортсменов на 
олимпиаде в хельсинки, председатель Спорткомитета н. н. Романов 
озаглавил раздел в своих мемуарах «Украденная победа». постараем-
ся разобраться, как и кем была украдена эта победа советских олим-
пийцев в 1952 году с точки зрения высшего руководства советского 
спорта. подробно рассказывая о результатах олимпиады, автор оста-
навливался на выступлении советских спортсменов в каждом виде 
спорта. даже сами названия глав мемуаров предсе дателя Спорткоми-
тета указываютна явные недоработки советских спортсменов и тре-
неров при подготовке к олимпиаде в финской столице: «нелегкие 
старты легкоатлетов», «Серьезная неудача футболистов», «яхстмены 

1 там же.
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ничем не порадовали», «наши мушкетеры становятся зрителями», 
«Серьезное отставание в плавание», «Упущенные возможности ва-
терполистов», «неоправдавшиеся надежды велосипедистов», «Су-
дейский нокаут», «Конники огорчили». 

Формулируя свой вступительный тезис, н. н. Романов утверж-
дал, что «сторонники холодной войны всеми средствами старались 
принизить успехи советского спорта, поскольку они наносили се-
рьезный удар по утверждениям их пропаганды, превозносящей пре-
имущества капитализма»1. Главной противостоящей СССР силе на 
олимпийских играх оказались США: «Спортивные руководители Со-
единенных Штатов понимали, что именно советские спортсмены 
будут отныне их главными соперниками на международной арене. 
Американские спортивные деятели прекрасно понимали, что без-
раздельной олимпийской гегемонии спортсменов США приходит 
конец. они не знали только, когда это произойдет. наши олимпий-
цы помогли им получить ответ на этот вопрос в первые же дни со-
ревнований в хельсинки. потеряв надежду победить советскую ко-
манду в честной спортивной борьбе, представители США стремились 
усилить свое влияние в международных федерациях, чтобы иметь 
возможность, действуя и напролом, и путем закулисных махинаций, 
создавать выгодные для себя условия проведения соревнований 
и подбирать угодных им судей»2. Как писал глава советского Спорт-
комитета, «решения судей в тех видах спорта, в которых выступле-
ния спортсменов оцениваются субъективно... (гимнастика, бокс, 
прыжки в воду, борьба и в какой-то мере даже тяжелая атлетика), 
нередко играли главную роль в выявлении победителя. особенно 
наглый и неприкрытый характер приняло судейство после соревно-
ваний по гимнастике, когда руководство команды США приняло 
всевозможные, главным образом недозволенные меры, чтобы до-
гнать советскую делегацию по количеству очков»3. 

определенный субъективизм в действиях судей на олимпиаде 
в хельсинки нетрудно было заметить. приведем лишь один пример 
из области бокса. н. н. Романов обоснованно утверждает, что осо-
бенно сильно из-за необъективного судейства пострадали А. Була-
тов, А. Засухин, С. Щербаков, А. перов, А. Шоцикас. так, четверть-
финальный поединок А. Шоцикаса проходил с южноафриканским 
боксером А. ниманом: «Арбитром на ринге был итальянец. прозву-
чал гонг, извещавший о начале раунда. Судья стоит на середине 
ринга. Боксеры двинулись навстречу друг другу. А. Шоцикас, как 
принято в боксе, подходя к центру ринга, вытянул вперед руки 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 273.
2 там же. С. 274.
3 там же. С. 274
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в перчатках, приветствуя своего соперника. но А. ниман пренебрег 
этим традиционным ритуалом и сразу нанес сильный удар в че-
люсть не ожидавшеого подобного А. Шоцикаса. нокаут. Конечно, 
это было не чем иным, как элементарным нарушением этики бокса. 
но судья на ринге как ни в чем не бывало открыл счет и после слова 
“аут” засчитал нашему боксеру поражение нокаутом. наш протест 
на нечестное поведение на ринге южноафриканского боксера и ита-
льянского судьи был отклонен. после нокаута А. Шоцикас, есте-
ственно, выбыл из дальнейших соревнований. наша надежда на 
первое место в этой весовой категории рухнула»1. 

н. н. Романов в своих мемуарах приводит и другие примеры не-
объективного судейства. «Грубым скандалом назвала финская пе-
чать решение судей, объявивших победителем американского спорт-
смена Брукса во встрече с румынским боксером добреску. Газеты 
“тюэкансан саномат” и “вапаа сана” отметили, что румынский бок-
сер непрерывно атаковал и набрал такое количество очков, что его 
победа не вызывала сомнений. однако, писали эти газеты, ко всеоб-
щему удивлению, победителем признали американца, хотя в тре-
тьем раунде он был на грани нокаута»2. во втором томе своих вос-
поминаний н. н. Романов пишет, что «уроки хельсинки привели 
нас к выводу о том, что к олимпиаде надо готовиться еще тщатель-
нее, что надо быть настолько сильнее соперника, чтобы никакое 
самое предвзятое судейство не могло украть победу»3. 

Стоит напомнить, что на олимпиаде в хельсинки одними из пер-
вых вступили в борьбу гимнасты, а именно в этом виде спорта СССР 
доминировал и набрал наибольшее количество зачетных очков. на-
кануне олимпиады 1952 года в западной прессе царило полное еди-
нодушие и уверенность в том, что американская команда одержит 
убедительную командную победу. однако в первые дни соревнова-
ний большинство медалей и очков за 4–6-е места доставались со-
ветским спортсменам. К 28 июля, т. е. на седьмой день олимпий-
ских игр, советская команда набрала 439 очков и опережала 
американскую команду аж на 142 очка. «Казалось, что американ-
цам не догнать команду СССР. но соперники стремились отыграть-
ся любой ценой. жестокий прессинг был направлен не только про-
тив спортсменов СССР и стран восточной европы, но и против, 
подчеркиваю, спортсменов тех стран, которые вставали на пути 
американских атлетов и могли отобрать у них медали и очки»4. 

1 там же. С 259.
2 там же. С. 275.
3 Романов, Н. Н. восхождение на олимп. С. 9.
4 там же. С. 8.
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можно сказать, что первая неделя олимпиады в хельсинки шла 
по советскому сценарию, однако заключительная неделя принесла 
больше разочарований. Сценарии по планируемым зачетным олим-
пийским очкам, написанные в Спорткомитете, были загодя пред-
ставлены в ЦК и утверждены в высоких кабинетах. Как пишет 
А. т. вартанян, именно «на основании этих докладов в аналитиче-
ском центре корректировались прогнозы и решались вопросы о со-
ставе делегации. Резюме, подписанное Романовым... (из тех, что хра-
нятся в ГАРФ и РГАСпи), датировано 10 мая. в нем содержится 
предполагаемый расклад очков советской и американской команд во 
всех видах олимпийской программы. в докладной на имя Суслова мы 
опережали США в восьми видах спорта, они нас — в семи. в осталь-
ных — фифти-фифти. по мнению руководства, огромное преимуще-
ство в очках (около 200) за счет гимнастики и двух видов борьбы 
американцы не могли компенсировать в своих коронных видах — 
легкой атлетике, плавании и прыжках в воду. по предварительным 
расчетам, наши легкоатлеты могли уступить США примерно 30 оч-
ков, в водных видах — 50–60 и еще в нескольких — очков 30–40. 
в действительности только легкоатлеты получили “–69”, пловцы 
и прыгуны в воду “–109”, борцы-вольники выжали всего “+5”, в боксе 
вместо предполагаемых 23–14 вышло 24–35... в общем, в оптимисти-
ческих подсчетах совершили существенные просчеты»1. 

в газете «Советский спорт» от 31 июля 1952 года была опублико-
вана статья на весь разворот: «выдающийся успех советских спорт-
сменов». А. т. вартанян приводит небольшой отрывок из этой ста-
тьи: «хотя советские спортсмены впервые участвуют в таких 
крупных международных соревнованиях, их выдающийся успех за-
кономерен. Это — естественный итог огромного внимания и заботы 
партии и правительства о физическом воспитании советского на-
рода. Это еще одна победа советского строя». однако празднование 
успеха было явно преждевременным. в последние шесть дней олим-
пиады американские спортсмены в основном завоевывали медали 
и очки, о которых, естественно, советская пресса не спешила упоми-
нать. К последнему дню игр в хельсинки преимущество американ-
цев, особенно в завоеванных золотых медалях, стало бесспорным. 
однако Спорткомитет СССР представил отчет в ЦК, из которого сле-
довало, что в неофициальном зачете по очкам (за 1–6-е места в каж-
дом виде соревнований) американская и советская команды набра-
ли равное количество очков (494) и поделили первое место. 

Как справедливо и вполне обоснованно утверждает А. т. варта-
нян, «представленный в ЦК цифровой отчет Романова, касающийся 

1 Спорт-Экспресс. 2002. 22 октября.
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результатов наших гимнастов и общих итогов олимпийских команд 
СССР и США, сфальсифицирован»1.

приписки обнаружились в гимнастике, где советская команда 
завоевала больше всего очков: «хавин первый в стране опубликовал 
шестерки по всем видам олимпийской программы и дал, таким об-
разом, возможность подвергнуть данные Романова ревизии. в его 
таблицах правильно все, кроме гимнастики. по версии Романова, 
наши гимнасты получили 168 очков: 81 — мужчины и 87 — женщи-
ны. в действительности 161 (77,5+83,5). Что и отражено в наших 
таблицах исключительно на основании протоколов»2. накал борьбы 
на олимпиаде был исключительно высоким. Советское спортивное 
руководство старалось использовать разные методы, чтобы мобили-
зовать спортсменов на показание максимальных результатов: «по-
стоянно проводились беседы с отдельными атлетами и с командами 
перед их выступлениями. Убеждали спортсменов меньше реаги-
ровать на выходки судей, приводили примеры, что засуживают не 
только нас». Кроме того, использовали ресурсы культуры и искус-
ства для полноценного отдыха спортсменов и нужного настроя: 
«в олимпийской деревне отаниеме, где проживали советские 
спорт смены, каждый вечер демонстрировались кинофильмы, неод-
нократно показывал свое искусство ансамбль народного танца... 
игоря моисеева. три раза выступали артисты московских и ленин-
градских театров, румынский, болгарский и чехословацкий ансамб-
ли песни и пляски»3. н. н. Романов также подробно описывает, как 
в социалистическую олимпийскую деревню ежедневно приезжали 
группы спортсменов из других стран. «Эти встречи со спортсменами 
зарубежных стран помогли разрушить ту стену недоверия, которую 
воздвигла враждебная пропаганда, помогли развеять легенду о же-
лезном занавесе. У нас в лагере были проведены встречи с предста-
вителями английской, французской, итальянской, шведской, нор-
вежской, иранской, финской и других делегаций»4.

после окончания олимпиады в москве происходил разбор ее 
итогов. н. н. Романов представил результаты в Совет министров 
СССР с подробной раскладкой по отдельным видам спорта. Как он 
писал в своих мемуарах, «особенно долго и остро происходило об-
суждение причин проигрыша в футболе и конном спорте. по во-
просам и репликам я чувствовал, что два этих поражения, по суще-
ству, перечеркивают все наши победы. Это были престижные виды 
спорта... Конный спорт рассматривался как вид, олицетворявший 

1 там же.
2 там же.
3 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 278.
4 там же. С 279.
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овеянную славой конницу времен Гражданской и великой отече-
ственной войн. К тому же не были забыты и заверения военачальни-
ков, что в этом виде спорта нам равных нет. из обсуждения можно 
было сделать вывод, что виновных в поражении по этим двум видам 
спорта ждут неприятности, и, видимо, немалые»1. неудача советских 
футболистов в хельсинки приведет к расформированию футбольной 
команды ЦдКА, о чем будет рассказано в следущем разделе книги.

оценивая итоги олимпиады 1952 года в перспективе противо-
стояния в холодной войны, можно сказать, что, начиная с олимпи-
ады в хельсинки в 1952 году, был достигнут своего рода паритет 
между СССР и США в летних олимпийских турнирах, который под-
держивался на протяжении всей холодной войны. в медалоемких 
видах спорта американские спортсмены оказывались сильнее прак-
тически во всех плавательных дисциплинах, в беге на короткие 
и средние дистанции, в легкой атлетике, тогда как советские олим-
пийцы с завидной регулярностью побеждали в гимнастике, в прыж-
ковых и метательных дисциплинах, в легкой атлетике, в тяжелой 
атлетике, боксе и борьбе. олимпиада в хельсинки также наметила 
еще одну тенденцию в олимпийском противостоянии СССР и США: 
в соревнованиях у мужчин обычно сильнее оказывались американ-
цы; советскаяже команда достигала очкового и медального пари-
тета за счет выдающихся выступлений советских спортсменок — 
именно представительницы прекрасного пола из Советского Союза 
регулярно опережали своих американских конкуренток по завое-
ванным медалям на олимпиадах. 

Расформирование футбольной команды ЦдкА

Футбольная сборная страны, представляющая Советский Союз 
на олимпиаде в хельсинки, была создана на базе команды ЦдКА, 
которая в предыдущие годы (1950 и 1951) выигрывала первенство 
СССР. Старшим тренером сборной был назначен Б. А. Аркадьев, ко-
торый работал главным тренером ЦдКА. Как утверждает н. н. Ро-
манов, назначение Аркадьева и создание сборной на базе ЦдКА ак-
тивно лоббировалось крупными советскими военачальниками2. 
одной из очевидных проблем в процессе подготовки команды 
к олимпиаде был возраст футболистов ЦдКА. практически всем 
игрокам основного состава было уже за 30 лет, включая в. тро-
фимова — 33, А. Гринина — 33, К. Бескова — 32, в. Боброва — 31, 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 281.
2 там же. С. 197.
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н. дементьева — 36.Существовали в армейской команде и другие 
проблемы, на которые еще в 1947 году обратили внимание работни-
ки секретариата ЦК вКп(б) и подвергли критики руководство 
Спорткомитета. дело в том, что в 1947 году команда ЦдКА провела 
три международные игры в Чехословакии и две из них проиграла. 
Как писал н. н. Романов, на Секретариате ЦК «нам опять было ука-
зано на кастовость, консерватизм и рутину в футболе, в результате 
чего молодому спортсмену трудно пробиться в команду, поскольку 
все места заняли великовозрастные игроки. в командах установи-
лась круговая порука. в ЦдКА по-прежнему не было должной дис-
циплины, постоянно нарушался тренировочный режим. тренеры не 
знали или не хотели знать о том, как ведут себя футболисты в сво-
бодное время, что вело к упущениям в воспитательной работе. Был 
отмечен и тот факт, что Комитет примиренчески относится к круп-
ным недостаткам в команде ЦдКА»1. 

в первом круге олимпийского турнира в хельсинки в 1952 году 
советской сборной выпало по жребию сыграть с сильной болгар-
ской командой. игра получилась не слишком выразительной, ос-
новное время встречи закончилось нулевой ничьей, и только благо-
даря удаче в дополнительное время советской сборной удалось 
вырвать победу 2 : 1. Команда Б. А. Аркадьева играла в 5 нападаю-
щих по системе W, но, несмотря на большое количество форвардов, 
остроты в действиях советской сборной не наблюдалось: в основ-
ном шла перепасовка мяча на подходах к штрафной, а на удары по 
воротам отваживался только в. Бобров. 

Футбольный олимпийский турнир проходил по системе выбыва-
ния после первого проигрыша, так что необходимо было выклады-
ваться по максимуму в каждой игре. во втором круге советским фут-
болистам предстояло сыграть с сильной сборной Югославии, которая 
в результате заняла второе место на олимпиаде в хельсинки. 

политическое руководство СССР особенно пристально следило 
за этим матчем, и, разумеется, не только из спортивного интереса. 
Как известно, разногласия между лидером коммунистической пар-
тии Югославии иосифом Броз тито и и. в. Сталиным привели 
к разрыву отношений между двумя странами. в 1948 году югослав-
ская компартия была исключена из коммунистического информбю-
ро. в 1949 году советское руководство разорвало договор о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. 
так что футбольные матчи советской сборной с югославами на 
олимпиаде 1952 года рассматривались как состязание с идеологи-
ческим противником.

1 там же. С. 139.
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в первом матче с югославами защита советской команды дей-
ствовала неудачно и к концу первого тайма советская сборная усту-
пала 0 : 3. К 70-й минуте матча преимущество югославов выра-
жалось в счете 5 : 1. Казалось, встреча была безнадежно проиграна, 
однако совершилось настоящее футбольное чудо. За последние 
20 минут матча нападение советской команды преобразилось, со-
ветским футболистам удалось забить 4 мяча в ворота югославов 
и свести счет к ничьей 5 : 5 в основное время. в дополнительное 
время голов не было забито, а серия послематчевых пенальти не 
предусматривалась олимпийским регламентом 1952 года, и коман-
дам предстояло участвовать в переигровке. 

Ставки второго матча с югославами были действительно высоки. 
в адрес советской команды телеграмму на двух страницах направил 
сам и. в. Сталин. в своих мемуарах н. н. Романов прокомментиро-
вал сталинскую телеграмму следующим образом: «всем футболи-
стам было и так ясно, чего от них ждут. Конечно, телеграмма еще 
больше поднимала ответственность каждого за исход матча, но, 
к сожалению, на игроков она оказала слишком сильное психологи-
ческое воздействие и вместо уверенности породила нервозность»1. 
во втором матче с югославами советская команда на пятой минуте 
после дальнего удара в. Боброва повела в счете, но развить успех ей 
не удалось. Югославы сравняли счет, а потом забили еще два мяча, 
один из которых с пенальти, завершив встречу в свою пользу 3 : 1. 
председатель Спорткомитета привычно жаловался на предвзятость 
судьи из Англии, который якобы защитал гол из положения «вне 
игры», а также несправедливо назначил пенальти в ворота совет-
ской команды за игру рукой. однако сами игроки советской коман-
ды, беседовавшие на эту тему много лет спустя с А. т. вартаняном, 
ничего необъективного в действиях судьи не заметили2. 

в Спорткомитете понимали, что такой громкий проигрыш на 
олимпиаде кремлевское руководство без последствий не оставит, 
однако кто именно и как будет наказан, оставалось не вполне ясно. 
Разумеется, атмосфера начала 1950-х годов отличалась от периода 
массовых сталинских репрессий конца 1930-х годов, но и в послед-
ние годы правления и. в. Сталина можно было не только потерять 
должность, но и оказаться за решеткой… «Уже на следующий день 
после поражения было получено указание отправить домой фут-
больную команду, а кому-то из руководства делегации — прибыть 
в москву для объяснения причины проигрыша... вместе с командой 
был направлен Г. м. Рогульский, который в 1952 году работал пред-
седателем московского городского комитета по делам физической 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 201.
2 Спорт-Экспресс. 2002. 22 января.
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культуры и спорта и находился в хельсинки в качестве руководителя 
футбольной команды»1. Через несколько месяцев после олимпиады, 
оценивая игру советской сборной, тренер Б. Аркадьев отмечал, что, 
несмотря на травмы ведущих игроков, советская команда была од-
ной из самых сильных на олимпиаде, и по уровню игры он смело 
бы включил ее в тройку призеров. в то же время, анализируя недо-
статки, тренер отмечал заметное отставание советских футболистов 
в технике, в искусстве паса, слабую позиционную игру в защите. 

выход из создавшейся в отечественном футболе ситуации Б. Ар-
кадьев видел в быстрейшем и эффективном развитии массового 
футбола, в увеличении количества международных встреч с сильны-
ми соперниками. «не надо стесняться учиться у других, — призывал 
Аркадьев, после чего добавил: — Руководство сборной команды, и, 
в частности, я, наделали много ошибок. но вместе с тем неверно 
было бы думать, что только эти ошибки в подготовке команды при-
вели к тому, что сейчас класс советского футбола не удовлетворяет. 
есть много причин, которые нужно осмыслить, найти и общими 
усилиями понять, чтобы не повторять ошибок прошлого года»2.

вскоре после возвращения советских футболистов из хельсинки 
последовало беспрецедентное решение Спорткомитета СССР. в при-
казе от 18 августа 1952 года говорилось: «Комитет рассмотрел вопрос 
об участии футбольной команды ЦдКА в олимпийских играх и от-
метил, что проигрыш нашей команды Югославии является серьез-
ным провалом футболистов, нанесших ущерб престижу нашей стра-
ны. Комитет принял решение об освобождении от работы старшего 
тренера Б. Аркадьева, о снятии с розыгрыша первенства СССР коман-
ды ЦдКА и о ее расформировании. Футболисты этой команды будут 
направлены в другие коллективы. вопрос о безответственном пове-
дении во время игр отдельных футболистов будет рассмотрен Коми-
тетом в ближайшие дни»3. Ряд футболистов — К. Бесков, К. Кри-
жевский — и тренера Б. Аркадьева лишили звания «заслуженный 
мастер спорта». Футбольная команда ЦдКА была расформирована, 
и уже только после смерти и. в. Сталина, весной 1954 года была 
восстановлена под другим названием — ЦдСА.

Конечно, трудно было ожидать от руководства Спорткомитета 
СССР единоличного принятия таких решений по результатам высту-
пления советских футболистов. Решения принимались на самом 
верху, в Совете министров и в ЦК партии. н. н. Романов вспоминал, 
как после его доклада о результатах выступления советской сборной 
на олимпиаде в хельсинки в Совете министров всему руководству 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 203.
2 Спорт-Экспресс. 2002. 22 января.
3 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 203.
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Спорткомитета было предписано оставаться на своих рабочих ме-
стах и ждать указаний. в три часа ночи заместитель председателя 
Совета министров Г. м. маленков позвонил н. н. Романову и спро-
сил о том, какие меры Спорткомитет предлагает принять в отноше-
нии команды ЦдКА. в результате ночных обсуждений выяснилось, 
что решение распустить команду ЦдКА было одобрено в Совете ми-
нистров, и н. н. Романову оставалось лишь подчиниться и выпу-
стить соответствующий приказ Спорткомитета. он рассуждает в ме-
муарах о том, что, учитывая атмосферу холодной войны, особое 
значение футбола и слабую подготовленность советских футболи-
стов на тот момент, лучше было бы не посылать советскую футболь-
ную команду на XV олимпиаду в хельсинки вообще.

история расформирования футбольной команды ЦдКА, с одной 
стороны, отражает атмосферу эпохи позднего сталинизма, когда 
массовых репрессий и расстрелов в СССР уже не было, однако 
и хрущевскую оттепель еще никто не мог себе представить. жест-
кие меры по отношению к известным футболистам прославленной 
команды, по-видимому, должны были устрашить и мотивировать 
тысячи других советских спортсменов. С другой стороны, история 
с футбольным клубом ЦдКА — яркий пример того, что в началь-
ные годы холодной войны советские спортсмены рассматривались 
советским руководством как своего рода игровые фигуры на поле 
идеологического противостояния не только со странами Запада, 
но и с теми странами социалистической ориентации, которые не 
желали идти строго в фарватере единственно верного советского 
курса.

Советские спортсмены  
на переднем крае холодной войны:  

история со шляпками

Советские спортсмены, выступающие на международных сорев-
нованиях в период холодной войны, должны были показать не про-
сто мастерство, быстроту, силу, ловкость и выносливость, но и быть 
достойными представителями СССР и социализма в целом. Спорт-
смены из Советского Союза, таким образом, выполняли важнейшую 
роль в продвижении советской идеологии: с одной стороны, они де-
монстрировали выдающиеся спортивные результаты в составе совет-
ской команды, а с другой — для всего мира они являлись примером 
и образцом нового советского человека: скромного, трудолюбивого, 
упорного, патриотически настроенного, верящего в идеалы социа-
лизма и коммунизма.
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Советские чемпионы и призеры олимпиад, рекордсмены европы 
и мира становились предметом внимания советской прессы, кото-
рая рассказывала об истоках их спортивных успехов, анализировала 
и интерпретировала их спортивные биографии. помимо трениро-
вок, участия в соревнованиях, помимо учебы или работы, извест-
ных спортсменов часто направляли с выступлениями перед учащи-
мися школ и университетов, работниками заводов и колхозов. 
на международных спортивных аренах советские спортсмены вы-
полняли и спортивную и дипломатическую роль, ибо являли собой 
позитивный образ нового советского человека. однако велико ли 
было доверие коммунистической партии и советского правитель-
ства к советскому спортсмену? ото всех ли советских чемпионов 
можно было ожидать правильного выдержанного поведения, уме-
ния верно ответить на вопросы в интервью, да и вообще не опозо-
рить советскую страну тем или иным поступком? Конечно нет. 
и здесь важно было проводить последовательную воспитательную 
работу и отбирать достойнейших. 

идеологическая подготовка советских спортсменов велась посто-
янно. отдел пропаганды и агитации Государственного комитета по 
физической культуре и спорту регулярно публиковал «методические 
рекомендации», которые должны были направлять работу пропа-
гандистов при проведении политинформаций в сборных командах 
СССР по разным видам спорта.

на политзанятиях среди советских спортсменов, как полагается, 
уделялось внимание и последним речам советских партийных лиде-
ров, и анализу международной ситуации, и правилам поведения за 
границей, особенно в капиталистических странах. опасность за-
ключалась в том, что советские спортсмены на соревнованиях за 
рубежом так или иначе могут вступить в контакты с западными 
спортсменами, журналистами и зрителями. и в этом случае они 
должны проявить бдительность, политическую зрелость и умение 
в случае необходимости квалифицированно и идеологически верно 
разьяснить и советскую внешнюю политику и преимущества социа-
листического строя. 

Советское спортивное руководство организовывало идеологиче-
скую и просветительскую работу среди спортсменов и во время со-
ревнований в зарубежных странах. К важным мероприятиям отно-
сились общение с советскими дипломатами в стране проведения 
соревнований, встречи с командами из социалистических стран, 
посещение ячеек местных коммунистических партий, возложение 
цветов к мемориалам второй мировой войны и т. д.

несмотря на профилактическую работу, разнообразные наруше-
ния в поведении советских спортсменов за границей фиксировались 
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не раз. Судя по архивным документам1, такие прегрешения, как 
 самовольная отлучка из гостиницы за рубежом, чрезмерное увле-
чение алкогольными напитками, торговля из-под полы водкой 
и икрой, случались у советских спортсменов достаточно часто, что 
приводило к административным взысканиям, лишению званий 
(«мастер спорта» или «заслуженный мастер спорта»), недопущению 
к зарубежным соревнованиям, что, несомненно, служило уроком 
для других спортсменов.

Кроме того, как знали советские спортивные деятели, не исклю-
чены были и провокации со стороны западных организаторов со-
ревнований. такая провокация, по заверениям советской стороны, 
случилась в отношении прославленной советской легкоатлетки, 
чемпионки олимпиады в хельсинки 1952 года и олимпиады в Риме 
1960 года, рекордсменки мира в толкании ядра нины пономаревой. 
прежде чем рассказать об этом происшествии, приведем несколько 
фактов из биографии прославленной спортсменки. 

нина Аполлоновна пономарева родилась 27 апреля 1929 года 
в селе Смычка, недалеко от Свердловска; там она провела свое ран-
нее детство в ГУлАГе, куда были сосланы ее родители за не вполне 
пролетарское происхождение. ее отец-маляр был сыном церковного 
регента, а мать Анна была дочерью кулака.

«я была маленькая, знать не знала, что вместе с родителями от-
бываю срок. думала, энтузиасты, по доброй воле поехали лес ру-
бить», — рассказывала нина пономарева незадолго до своей 
кончины2.

в 1948 году нина пономарева поступила в Ставропольский педа-
гогический институт и начала серьезно заниматься легкой атлети-
кой. изначально пробовала свои силы в беговых дисциплинах, но 
позже переквалифицировалась в метательницу диска3. в 1949 году 
стала бронзовым призером чемпионата СССР, перебралась в мо-
скву. на чемпионате СССР 1950 года завоевала серебряную медаль, 
а в 1951 году с третьей попытки выиграла золотую награду первен-
ства СССР. в 1952 году пономарева отправилась на дебютные для 
команды СССР олимпийские игры в хельсинки и первенствовала 
с новым олимпийским рекордом — 51 м 02 см. Это была первая зо-
лотая олимпийская медаль для СССР. Кстати, все призовые места 
в метании диска достались советским спортсменкам — на пьедестал 
вместе с ниной пономаревой (по мужу Ромашковой) поднялись 

1 Mertin, E. (2007). Friend or Foe? Soviets in West German Sports Coverage. 
Journal of Olympic History, 15(3), 32–38.

2 Спорт-Экспресс. 2015. 6 февраля.
3 там же.
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еще две советские метательницы диска — нина думбадзе и елиза-
вета Багрянцева.

в 1966 году во время легкоатлетических соревнований в лондо-
не произошло следущее. два охранника магазина C&A Modes ут-
верждали, что нина пономарева привлекла их внимание подозри-
тельным поведением в лондонском универмаге. по их словам, 
спортсменка запихнула одну шляпку в рукав своего пальто и четыре 
других положила между двумя бумажными пакетами, которые она 
несла в руках. пономареву задержали, обвинили в краже товаров на 
сумму в четыре фунта 68 пенсов и приказали явиться в городской 
суд на следующий день. в английский суд пономарева не прибыла, 
да и в лондонской гостинице также не появилась1. 

в британских газетах дело нины пономаревой получило гром-
кую огласку и пару дней даже конкурировало с Суэцким кризисом 
за место на первых страницах. Руководитель советской команды, 
обвинив британскую сторону, назвал действие англичан «грязной 
провокацией, которая была направлена на шантаж всемирно из-
вестной и замечательной спортсменки», и в знак протеста снял всю 
советскую легкоатлетическую команду с соревнований. Запланиро-
ванные гастроли балета Большого театра в Ковент-Гардене также 
оказались под угрозой: Галина Уланова и другие члены балетной 
труппы прославленного театра подписали открытое письмо, кото-
рое было опубликовано в газете «известия». в письме они выразили 
протест против действий британской стороны и высказали опасе-
ния в том, что и в отношении советских артистов могут последовать 
аналогичные провокации и преследования с английской стороны, 
если они отправятся в поездку в великобританию.

прошел месяц после выдачи ордера на арест нины пономаре-
вой, однако советская легкоатлетка в суде не появлялась. Англий-
ские журналисты считали, что она скрывается в советском посоль-
стве, работники которого все происходящее продолжали называть 
провокацией. Советским посольством была организована пресс-
конференция по инциденту с ниной пономаревой. «У нее много де-
нег», — заявил журналистам официальный представитель советского  
посольства. «она могла бы купить 100 таких шляпок»2. 

пять недель спустя нина пономарева все-таки появилась на слу-
шаниях в городском суде на улице мальборо в лондоне, где она за-
явила, что невиновна. она рассказала суду, что заплатила за покуп-
ку, но просто не сохранила квитанцию, потому что такие документы 
просто не существовали в Советском Союзе. Городской суд лондона 

1 NY Times, 23 Aug 2016.
2 Ibid.
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тем не менее признал ее виновной. после уплаты штрафа в размере 
8 фунтов и 80 пенсов и уплаты судебных издержек нина пономаре-
ва была отпущена на свободу1.

впрочем, спортивная карьера нины пономаревой не пострадала. 
«дама с пятью головными уборами», как назвало ее агентство 
Associated Press, была встречена австралийскими болельщиками 
с большим энтузиазмом, когда она выходила из самолета, доставив-
шего советских спортсменов в мельбурн на олимпийские игры 
1956 года. правда, кто-то из провокационно настроенных болельщи-
ков выкрикнул: «приглядывайте за вашими шляпками, девушки, 
здесь проходит нина»2. нина пономарева улыбалась и махала австра-
лийской толпе, а затем заверила журналистов, что все шляпки в лон-
доне были оплачены. в этот момент двое неприметных мужчин в се-
рых плащах взяли пономареву под руки и повели в гостиницу 
в мельбурне, где разместились советские спортсмены, сказав журна-
листам, что она слишком устала, чтобы отвечать на вопросы.

А вот что рассказала сама нина Апполоновна за год до своей 
смерти в интервью газете «Спорт-Экспресс» об этом инциденте:

«— вас обвиняли в попытке кражи дамской шляпки?
— не шляпки — ободка с перьями. Ценой 5 фунтов. Это случи-

лось на матче сборных СССР и великобритании — через два года 
после скандала с Куцем. только теперь в роли жертвы оказалась я. 
в выходной привезли в торговый центр. я выбрала ободок, положи-
ла в сумку, расплатилась. и побежала искать подружку, которая по-
купала платье.

неожиданно приглашают в комнату. думала, примерочная, под-
ружка там. но это совсем другое помещение. помню, посмотрела на 
часы — 10 : 22. Через минуту открывается запасная дверь, входит мо-
лодой человек, по-русски произносит: “я переводчик”. отвечаю: “еще 
никто не спрашивал, кто я, откуда. может, я француженка? или нем-
ка?” окончательно убедилась, что это провокация, когда к обеду при-
несли местную газету. С шапкой на первой полосе: “пономарева 
в мельбурн не едет! Советская команда теряет золотую медаль!”

— однако!
— вызвали представителя посольства. начали разбираться, 

тщетно просили снять кассу, чтобы найти чек, который я не взяла… 
А в великобритании закон: любой спорный вопрос решается в суде. 
но когда доложили в москву хрущеву, тот отрезал: "никаких судов! 
нашему человеку там не место!" Когда на следующий день туда не 
явилась, на меня автоматически наложили арест. после чего укрыть-
ся могла только в нашем посольстве.

1 NY Times, 23 Aug 2016.
2 Ibid.
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— Что вы там делали?
— Рыдала целыми днями. Чесалась на нервной почве. потом ста-

ла седеть. в 27 лет! С тех пор ношу короткую стрижку. вы не пред-
ставляете, что я пережила… Квартиру и наше посольство отделяла 
дорога. так под окнами ночью дежурили репортеры, зеваки, расста-
вили палатки. Следили, чтоб я не проскочила.

— Чем дело кончилось?
— в суд пойти все-таки пришлось. С адвокатом, бумагами. там 

выяснилось — мало того, что я ни в чем не виновата, так еще меня 
на три шиллинга надули. вопрос закрылся. но я попросила, чтоб до-
мой отправили пароходом»1.

Эйвери Брандедж  
и вступление Советского Союза в мОк

Эйвери Брандедж, президент моК с 1952 по 1972 год, занимает 
особое место и в анналах олимпийского движения, и в истории хо-
лодной войны. международная известность пришла к Брандеджу, 
когда он уже был весьма пожилым человеком. он родился в 1887 году 
и только в почтенном 65-летнем возрасте стал пятым президентом 
международного олимпийского комитета (моК) и затем возглав-
лял эту организацию целых двадцать лет, до 1972 года, когда ему 
исполнилось 85. единственного американца, занимавшего этот вы-
сокий пост, Брандеджа помнят как ревностного сторонника люби-
тельского спорта, а также за его роль в летних олимпийских играх 
1936 и 1972 годов, которые проходили в Германии.

Брандедж родился в детройте, в небогатой семье каменотеса. 
Когда Эйвери было пять лет, его отец перевез семью в Чикаго, но 
впоследствии бросил жену и детей — семье помогали родственники, 
в частности дядя Эдвард, который занимал высокий пост генераль-
ного прокурора штата иллинойс2. в школьные годы Эйвери с прия-
телями любил играть в американский футбол, баскетбол, бейсбол 
и гандбол, но больше всего внимания уделял легкой атлетике, так 
как, как ему казалось, именно в ней можно было лучше всего про-
демонстрировать индивидуальные достижения3. правда, в школе, 
где учился Эйвери, не было ни стадиона, ни спортивного зала, не 
говоря уже о бассейне. но это не останавливало молодого человека. 
на заброшенном участке Эйвери разметил дорожку для бега, вырыл 

1 Спорт-Экспресс. 2015. 6 февраля.
2 Guttmann, A. (1984). The games must go on: Avery Brundage and the Olym-

pic movement. Columbia University Press. Р. 4.
3 Ibid. P. 4.
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яму для прыжков в длину и засыпал ее песком, нашел подходящий 
по весу и форме камень для толкания ядра и упорно тренировался 
на построенном своими руками стадионе, одновременно преуспе-
вая в школе в общеобразовательных предметах. после окончания 
школы Эйвери Брандедж учился в университете штата иллинойс на 
инженера-мостостроителя и одновременно серьезно занимался лег-
кой атлетикой. все шло хорошо, вот только личная жизнь не очень 
складывалась — любимая девушка вскружила голову будущему пре-
зиденту моК, но в результате предпочла ему сына банкира1. Ранние 
неудачи с прекрасным полом, по-видимому, отразились на его пол-
ной концентрации на учебе и спорте — Брандедж женился поздно, 
лишь через 18 лет после окончания университета. 

после окончания университета в 1909 году Брандедж устроился 
на работу в чикагскую строительную фирму «холаберд и Роше», ко-
торая возвела многие известные небоскребы в Чикаго — напомним, 
что именно этому городу, а не нью-йорку, суждено было стать ро-
диной многоэтажного строительства в США. Брандедж продолжал 
упорно заниматься легкой атлетикой в Чикаго, специализируясь 
в десятиборье. в те годы десятиборье проводилось в один соревно-
вательный день и включало бег на 100 метров, прыжки в длину 
и высоту, метание молота, прыжки с бамбуковым шестом, бег на 
120 ярдов с барьерами, бег на милю, ходьбу на 880 ярдов и метание 
25-килограммового веса. Заняв второе место в первенстве США по 
легкой атлетике, он был включен в американскую национальную 
команду по десятиборью и пятиборью в 1912 году. Эйвери Бран-
дедж вынужден был уволиться с работы, так как участие в олимпи-
аде и последущие путешествия по европе потребовали более чем 
двухмесячного отсутствия в Чикаго. Команда США плыла на ко рабле 
из нью-йорка в Стокгольм и поддерживала спортивную форму, тре-
нируясь на палубе. Брандедж отметил в своем дневнике, что часть 
спортсменов переедала на корабельном шведском столе, а это, по 
его мнению, негативно сказалось на результатах в Стокгольме2. 
Брандедж выступал на летних олимпийских играх в Стокгольме 
в 1912 году в числе других 2541 участника. он принял участие 
в олимпийском пятиборье и десятиборье, но остался без медалей. 
вспо миная позже об олимпиаде в своей так и неопубликованной 
автобиографии, Брандедж писал о великолепном духе олимпизма 
в 1912 году: «наши достижения судьи оценивали только по объек-
тивным результатам, независимо ни от места в общества, ни от рас-
совых, религиозных, этнических или политических различий. Здесь 

1 Guttmann, A. (1984). The games must go on. P. 8.
2 Ibid. P. 24.
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не было места ни коммерции, ни коррупции, ни политическому ин-
триганству. правила были общими для всех»1. Брандедж сравнивал 
эту атмосферу с деловым миром Чичаго, особенно в области строи-
тельства, где коррупция, взяточничество, вовлеченность крими-
нального мира характеризовали условия ведения строительного 
бизнеса. после олимпиады в Стокгольме Брандедж отправился в 
хельсинки и в петербург. на показательных выступлениях в столи-
це Российской империи он сломал кисть, прыгая с шестом, но ре-
шил не прекращать поездку. после петербурга знакомство с Росси-
ей продолжилось в москве, Киеве и одессе, и потом Брандедж 
посетил турцию, Стамбул и измир.

по возвращении в США Брандедж устроился на работу в другую 
строительную фирму в Чикаго, а через три года основал свой соб-
ственный строительный бизнес. несмотря на занятость, он про-
должал тренироваться каждый день по два часа по вечерам, а так-
же регулярно играл в гандбол. Брандедж выигрывал американские 
легкоатлетические национальные чемпионаты трижды в период 
с 1914 по 1918 год, тогда же основал и успешно продвигал собствен-
ный строительный бизнес. подчеркнем то, что неоднократно под-
черкивал сам будущий президент моК: за все время своих собствен-
ных выступлений в легкой атлетике Эйвери Брандедж не получал 
никаких денежных или иных вознаграждений. впрочем, с деньгами 
у него все было неплохо — ему удалось хорошо заработать и в стро-
ительстве, и в области инвестиций в недвижимость. в 1927 году 
к сорокалетнему возрасту Брандедж стал миллионером2, построив 
несколько высотных элитных жилых домов и гостинниц в Чикаго. 

продолжая регулярно играть в гандбол, в 31 год Брандедж стал 
президентом Чикагской гандбольной лиги, и, надо заметить, этим 
спортом он не переставал заниматься до 60-летнего возраста. Буду-
чи и известным спортсменом, и уважаемым бизнесменом, Бран-
дедж решил расширить сферу своей деятельности и посвятить себя 
организации и менеджменту спорта. в своей работе он стремился 
продвигать принципы олимпизма и любительства в спорте в США. 
в 1928 году он возглавил одну из двух главных спортивных органи-
заций США того времени — любительский атлетический союз (The 
Amateur Athletic Union — AAU), второй соперничащей спортивной 
организацией былa National College Atheltic Association (NCAA), ко-
торая, кстати, до настоящего времени управляет всем университет-
ским спортом в США. в тот же год Брандедж был избран президен-
том Американского олимпийского комитета и заработал репутацию 

1 Ibid. P. 28.
2 Ibid. P. 40.
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деятельного и толкового функционера во время организации олим-
пийских игр 1932 года в лос-Анджелесе. 

накануне олимпиады в лос-Анджелесе 1932 года моК обсуждал 
инициативу сразу нескольких своих членов о том, чтобы ограни-
чить участие женщин-спортсменок в олимпиаде гимнастикой, тен-
нисом, плаванием и фигурным катанием и не устраивать женских 
соревнований на олимпиаде по фехтованию и легкой атлетике1. 
Брандедж решительно воспротивился подобному дискриминацион-
ному подходу и проголосовал за полноправное участие женщин во 
всех олимпийских дисциплинах, вынесенных на обсуждение. Буду-
чи президентом ноК США, Эйвери Брандедж настойчиво боролся 
против бойкота летних олимпийских игр 1936 года, которые, как 
известно, проходили в нацистской Германии в период нарастающе-
го преследования евреев и других меньшинств. несмотря на то что 
Брандеджу удалось настоять на посылке американской команды на 
олимпиаду в Берлине в 1936 году, моральный и политический 
аспект американского участия в нацистских играх был и остается 
весьма спорным.

и вот в 1952 году 65-летний, еще крепкий и энергичный, с боль-
шим опытом в мире международного спорта, Эйвери Брандедж был 
избран президентом MOK. на посту президента крупнейшей между-
народной спортивной организации Брандедж предпочитал не делать 
резких движений. например, он не стал тут же создавать собствен-
ную административную команду в моК и кардинально менять состав 
работников секретариата олимпийского комитета. в частности, ре-
шил оставить прежнего секретаря моК, швейцарца отто, на своем 
посту с окладом 500 швейцарских франков в месяц. все шло гладко 
на протяжении первых нескольких лет. но затем оказалось, что се-
кретарь моК стал источником утечки всякого рода внутренней ин-
формации. так, отто сблизился с дэвидом Бэргли, будущим марки-
зом Эксетером и одним из вице-президентов моК, и французским 
журналистом Гастоном мейером. Эйвери Брандедж не одобрял эту 
швейцарско-британскую дружбу, так как ему было не по душе, что 
статьи Гастона мейера в газете L’Equipe часто содержали инсайдеров-
скую конфиденциальную информацию2, причем о закулисных обсуж-
дениях и ходе голосования в моК журналист нередко знал больше, 
чем сами члены международного олимпийского комитета. 

однако расставаться со своим швейцарским секретарем Эйвери 
Брендадж не спешил. дело в том, что отто был обручен с молодой 
и привлекательной мириам мьюли, которая сначала работала про-

1 Guttmann, A. (1984). The games must go on. P. 60.
2 Берлю, М. Управляя клубом джентльменов. наука в олимпийском спорте 

(3). 2915. С. 9–16.
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давщицей в ювелирном магазине, а затем получила должность се-
кретаря и переводчика в моК. Брандедж проявил весьма серьезный 
интерес к новенькой сотруднице, которая сопровождала его во вре-
мя многочисленных заграничных поездок в качестве переводчика1, 
а также держала его в курсе всех офисных дел. по воспоминаниям 
очевидцев, высокий и стройный стан переводчицы радовал глаз 
 Эйвери Брандеджа… вернемся, однако, к более серьезным аспек-
там деятельности Брандеджа в моК, и особенно к его отношению 
к вступлению СССР в международное олимпийское движение.

на посту президента моК Брандедж решительно боролся за иде-
алы любительства в спорте и против коммерциализации олимпий-
ских игр и отстаивал эти приниципы, несмотря на изменяющиеся 
реальности современного спорта. так, после вхождения СССР и дру-
гих восточноевропейских стран в международное олимпийское дви-
жение, перед моК возник непростой вопрос о социалистическом 
«спортсмене-любителе», обычно числившемся студентом, военно-
служащим, рабочим и т. д., но фактически занимавшимся спортом 
как работой. Спортсмены-любители из социалистических стран 
подрывали идеологию чистого любительства, согласно строгой ин-
терпретации этого термина, и без сомнения ставили самофинанси-
руемых спортсменов-любителей из западных стран в невыгодное 
положение. однако Эйвери Брандедж и возглавляемый им моК 
придерживались формальных правил, касающихся любительства, 
и не ставили палки в колеса спортивным федерациям СССР и стран 
социалистического лагеря. 

Как президент моК Эйвери Брандедж относился к Советскому 
Союзу? Брандедж посетил СССР в 1934 году. он был впечатлен изме-
нениями в стране Советов, и ему было с чем сравнивать — как уже 
упоминалось, в 1912 году после олимпиады в Стокгольме он приез-
жал в дореволюционный петербург. Чикагского бизнесмена при всем 
желании трудно назвать поклонником коммунистических идеалов 
и советской системы. однако, несмотря на свои политические взгля-
ды, Брандедж хотел, чтобы русские присоединились к олимпийскому 
движению. по словам Гуттмана, «Когда Брандеджу приходилось вы-
бирать между его враждебностью к коммунизму и его приверженно-
стью идеалам олимпийской универсальности, он выбрал последнее: 
он хотел увидеть русских на олимпиаде, коммунистов или нет»2. 
С другой стороны, Брандеджа точно нельзя назвать безоговороч-
ным сторонником СССР. так, сразу после олимпиады 1948 года 
в лондоне, в которой, как известно, сборная Советского Союза не 

1 там же. С. 11.
2 там же. С. 86.
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участвовала, Брандедж написал:«я серьезно сомневаюсь, насколько 
возможны дружественные спортивные контакты с любой страной, 
придерживающейся коммунистической системы»1.

еще во время второй мировой войны Брандедж писал членам 
моК, что не возражает против участия СССР в международных 
спортивных состязаниях, если СССР присоединится к международ-
ным спортивным федерациям (International Sport Federations — ISF). 
он также был не против вхождения СССР в олимпийское движение, 
даже в годы правления Сталина, когда само руководство СССР не 
находило целесообразным участвовать в олимпиадах. Когда же 
в последний год правления Сталина советская позиция по вступ-
лению СССР в моК изменилась в положительном направлении, 
возник ла бюрократическая проблема. по требованиям моК нацио-
нальные олимпийские комитеты стран должны были быть незави-
симыми от правительств — формально советский ноК одовлетворял 
этому требованию, но, конечно, не по своей сути. Это проблема ка-
салась не только стран социалистического лагеря. например, целый 
ряд стран латинской Америки таким образом формировали свои 
национальные олимпийские комитеты, что они фактически оказы-
вались вписанными в политическую структуру  государства, причем 
иногда председателем ноК становился даже политический лидер 
страны. Эта тесная связь между спортом и политикой противоречи-
ла положениям олимпийской хартии2 и по-настоящему беспокоила 
Брандеджa.

начиная с 1946 года Советский Союз запустил процесс вступле-
ния в международные спортивные федерации; в 1951 году ноК 
СССР был признан моК. Как уже рассказывалось в нашей книге, в 
1952 году советские спортсмены впервые выступили на олимпиа-
де в хельсинки. в начале 1950-х годов в международном спортив-
ном мире мало кто знал советских спортивных чиновников, и при 
приеме советских представителей в члены международного олим-
пийского комитета, Брандедж и его коллеги в моК в общем-то вы-
нуждены были согласиться с кандидатурами тех спортивных функ-
ционеров, которых утвердило правительство СССР. За вступление 
СССР в моК проголосовало абсолютное большинство членов испол-
нительного совета моК при трех воздержавшихся. Как мы уже от-
мечали, и николай Романов, председатель Спорткомитета СССР в 
1950–1960-е годы, и Константин Андрианов, первый председатель 
олимпийского комитета СССР (1951–1975) и член международного 
олимпийского комитета (1951–1988), прекрасно разбирались 
в спорте и старались продвигать советские спортивные и политиче-

1 Берлю, М. Управляя клубом джентльменов. С. 137.
2 там же. С. 87.
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ские интересы на международной арене. Андрианов, став членом 
моК, также стремился поддерживать спортивные интересы брат-
ских стран социалистического лагеря и всегда голосовал в моК, ис-
ходя из интересов стран народной демократии. для советских пред-
ставителей были, конечно, и свои сложности в освоении правил 
в новой международной организации. например, накануне вступле-
ния в моК советская делегация потребовала, чтобы русский язык 
был признан одним из официальных языков моК (в добавление 
к английскому и французскому), чтобы советской делегации было 
предоставлено место в исполнительном совете моК и чтобы фран-
кистская испания была немедленно исключена из олимпийского 
движения. ни одного из этих требований к моК не было выполне-
но, и вскоре они были сняты самим же Андриановым. 

Чуть позже, в 1955 году советский ноК предписал своим работ-
никам уделить особое внимание изучению иностранных языков. За-
меститель председателя Спорткомитета Б. Серегин обратился даже 
с просьбой к министерству иностранных дел СССР предоставить 
специалистов для проведения языковых курсов по английскому 
и французскому языкам для сотрудников Спорткомитета, отвечаю-
щих за международные связи1 . на практике же в поездках за грани-
цу к делегациям Спорткомитета прикреплялись переводчики, неко-
торые из них впоследствии существенно продвинулись по служебной 
линии и заняли высокие посты. так, например, в. м. Чубаров начал 
свою карьеру рядовым переводчиком в Спорткомитете, а впослед-
ствии стал генеральным секретарем советского олимпийского ко-
митета. Большой карьерный рост продемонстрировала А. Ф. ивуш-
кина, которая начинала как переводчик, а затем стала главой 
международного отдела Спорткомитета2.

Члены моК во времена Брандеджа традиционно придержива-
лись позиции, что олимпийское движение должно быть защищено 
от политических влияний. Эта позиция была сформулирована еще 
пьером Кубертеном, когда в конце XIX века он призвал создавать 
национальные олимпийские комитеты, которые никаким образом 
не были бы связаны с национальными правительствами. первые 
 десятилетия существования моК его членами были в основном ев-
ропейские аристократы, богатые промышленники, влиятельные 
бизнесмены, которые коллективно и поодиночке старались способ-
ствовать развитию и продвижению олимпийского движения в мире. 
Эйвери Брандедж понимал, что со вступлением СССР в олим пийское 
движение сохранить политическую неангажированность в моК 

1 Parks, J. (2016). The Olympic Games, the Soviet Sports Bureaucracy, and the 
Cold War: Red Sport, Red Tape. Lexington Books. Р. 43.

2 Ibid. P. 44.
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 будет крайне нелегко1. идея непримиримой борьбы между капита-
лизмом и социализмом являлась одной из ключевых для советских 
делегатов. и тем не менее Брандедж настаивал: «в моК не должно 
быть политических блоков, в нашу организацию не должны проник-
нуть идеи национализма... если мы разрешим странам (имеется 
в виду правительствам стран. — А. Р. ) выбирать своих представите-
лей в моК, это окажется смертельным для олимпийского движения. 
тогда политические соображения возьмут верх, и вся работа за по-
следние 60 лет пoйдет насмарку» 2. 

Советский представитель в моК Константин Андрианов сразу же 
по утверждении собственной кандидатуры стал проявлять актив-
ность по реорганизации моК. в 1955 году Андрианов обратился 
с предложением увеличить исполком моК до 9 человек и создать 
должность второго вице-президента моК, делая ставку на то, что 
кто-либо из представителей социалистических стран сможет занять 
эту должность. на самом деле на должность вице-президента едино-
гласно избран был лорд Бургли из великобритании. правда, уже в 
1956 году на сессии моК в мельбурне болгарский представитель 
владимир Стойчев был избран членом исполнительного комитета 
моК и стал, таким образом, первым представителем социалистиче-
ской страны в комитете. 

в 1959 году вновь Андрианов предлагает коренную реорганиза-
цию моК. Суть его предложений на этот раз сводилась к тому, что-
бы существенно расширитьсостав моК (на 1959 год в организации 
насчитывалось 64 члена) путем включения в него всех представите-
лей всех национальных комитетов (на то время 115 национальных 
комитетов) и представителей всех признанных международных 
спортивных ассоциаций (25 на тот момент, но Андрианов призывал 
признать еще десять, таким образом доведя их число до 35). Факти-
чески это бы привело к трехкратному увеличению количественного 
состава моК и одновременно к увеличению роли социалистических 
и, особенно, развивающихся стран. Брандеджу план Андрианова не 
понравился, и он постарался использовать весь свой политический 
вес, чтобы подобное предложение не прошло и чтобы влияние евро-
пейских и американских членов моК не уменьшилось3. план Анди-
анова был поставлен на голосование и не прошел с результатом 
в 35 голосов против и 7 — за, строго в соответствии с представи-
тельством западных и социалистических стран в моК.

в 1962 году на сессии моК в москве советская сторона вновь 
предложила вернуться к вопросу о расширении состава исполкома 

1 Guttmann, A. The games must go on. Р. 171.
2 Ibid. 
3 Ibid. Р. 172.
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моК до 9 человек и уже с двумя вице-президентами — на этот раз-
результат голосования был 17 на 16 голосов, но проект резолюции 
снова был отвергнут. однако сам Андрианов на этой же сессии был 
избран в члены исполкома моК, где он сменил упомянутого болга-
рина Стойчева. в 1965 году Андрианов вновь ставит на голосование 
вопрос о расширении исполкома моК, который, по его предложе-
нию, должен был состоять из президента, трех вице-президентов и 
9 членов и избираться по географическому принципу — по два че-
ловека от европы, Азии, Африки и Америки и один — от Австралии 
и океании. предложение в целом не было принято, однако моК со-
гласился с увеличением количества вице-президентов до трех чело-
век, и в вице-президенты был избран сам Константин Андрианов, 
а также представитель мексики генерал хосе де Клар Флорес, близ-
кий по своим взглядам президенту моК Брандеджу1.

Эйвери Брандеджу не раз жаловались на поведение советских 
представителей в международных спортивных федерациях. так, на-
пример, Брандедж получил информацию, что на XXIII конгрессе 
международного легкоатлетического союза в Белграде в 1962 году, 
где рассадка делегатов проводилась по алфавитному принципу, гла-
ва советской делегации оказался в конце зала. оттуда советский 
делегат не мог видеть, как голосуют представители других социали-
стических стран (возможно, в этом и состоял план югославских 
 организаторов конференции. — А. Р.) однако советский предста-
витель самовольно решил пересесть в первый ряд зала, чтобы зри-
тельно полностью контролировал процесс голосования2. никаких 
конкретных мер в отношении советских спортивных функционеров 
как в этом, так и в других случаях Брандедж не предпринимал, да 
и что тут можно было поделать…

Эйвери Брандедж в третий раз посетил страну Советов вскоре 
после смерти Сталина в 1954 году, по приглашению Советского Со-
юза, хотя и за свой собственный счет, и провел три недели в СССР. 
в это посещение 67-летний Брандедж успел побывать не только 
в москве, ленинграде, Киеве и одессе, которые он посещал еще в 
1912 и в 1934 годах, но и слетать в ташкент, Самарканд и Бухару. 
Кстати, ему удалось побывать и на последнем параде физкультурни-
ков в москве на Красной площади, где одновременно выступило 
34 тысячи спортсменов. Брандеджу рассказали, что более 4 миллио-
нов человек в СССР3 занимается легкой атлетикой — видом спорта, 
в котором, как мы помним, он выступал и сам в молодые годы. Гово-
ря о широком распространении физкультуры и спорта в Советском 

1 Ibid. P. 173.
2 Ibid. P. 140.
3 Ibid. 
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Союзе, Брандедж в своем дневнике с изумлением отмечал, что ви-
дел в СССР волейбольные площадки даже на прибольничных терри-
ториях. он высоко оценил Гто, считая советскую национальную 
программу физического воспитания эффективным путем «создания 
величайшей армии спортсменов, которых когда-либо видел мир», и, 
вторя президентам Эйзенхауэру и Кеннеди, утверждал, что амери-
канцы по сравнении с советскими людьми производили впечатле-
ние мягких и изнеженных, испорченных «слишком большим коли-
чеством телевизоров и автомобилей»1. Брандедж неоднократно 
высказывал свою точку зрения, что советские граждане шире ох-
вачены физическим воспитанием и спортом по сравнению с жите-
лями США, что может сказаться в случае войны. по словам давида 
маранисса в его повествовании об олимпиаде в Риме в 1960 года, 
восхищение Брандеджа спортивными программами Советского 
Союза «в определенной мере совпадало с его впечатлениям двумя 
 десятилетиями раньше, во время посещения нацистской Гер-
мании»2, когда в 1936 году в Берлине проходили олимпийские 
игры и Брандедж приезжал туда как глава американской олимпий-
ской делегации. 

во время поездки по СССР Эйвери Брандедж не только знако-
мился со спортивными достижениями СССР, но и поднимал острые 
вопросы перед руководителями советского спорта. так, по возвра-
щении из СССР Брандедж рассказал корреспонденту The Saturday 
Evening Post, что он в беседах с руководителями советского спорта 
н. Романовым и К. Андриановым предъявил им информацию, полу-
ченную от советских перебежчиков, о том, что СССР проводит кру-
глогодичные тренировочные лагеря и поощряет своих спортсменов 
материально при достижении ими успехов на соревнованиях, что 
расходится с принципами любительства в спорте, которые Бран-
дедж последовательно отстаивал. и Романов, и Андрианов отвергли 
все обвинения и заявили, что никакого специального материально-
го вознаграждения советские спортсмены не получают. в беседе 
с корреспондентом Брандедж повторил ответ советских спортивных 
чиновников, которые поставили под сомнения утверждения пере-
бежчиков: «Эти люди — дезертиры, предатели. Стали бы вы прислу-
шиваться к их заявлениям, если бы они были американцами, а по-
том повернулись против вашей страны?»3 поскольку Брандедж не 
стал комментировать заявление советских чиновников, а лишь на 
него сослался, в американской прессе произошедшее вызвало  целую 

1 Guttmann, A. The games must go on. P. 141.
2 Maraniss, D. (2008). Rome 1960: The Olympics that changed the world. Si-

mon and Schuster. Р. 89.
3 Ibid. P. 90.
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бурю споров, в которых некоторые обвиняли Брандеджа в явных 
симпатиях СССР и считали, что президент моК поддался на совет-
скую пропаганду1, что являлось тяжелым обвинением в период мак-
картизма в США. Брандедж защищался, говоря, что лишь привел 
слова советских официальных лиц о том, что Советский Союз следу-
ет правилам и букве олимпийской хартии.

несмотря на очевидное расхождение между принципом спортив-
ного любительства и советской практикой, при которой спортсмены 
получали стипендии, рабочие места и жилье за   государственный 
счет2, Брандедж не предпринял никаких действий против СССР 
и стран восточной европы, где существовала аналогичная советской 
система государственной поддержки спортсменов. в дискуссиях по 
этому вопросу президент моК утверждал, что западные страны по-
своему нарушали принципы любительства, предоставляя, например, 
спортивные стипендии студентам университетов на весь период об-
учения. по мере развития советской системы поддержки спорта за-
падные страны формировали свою систему помощи, стараясь предо-
ставить своим спортсменам более высокую степень поддержки.

 Как уже говорилось, назвать Эйвери Брандеджа сторонником 
СССР и советских действий на международной арене было бы не-
верно. например, по поводу советского вмешательства в венгрии в 
1956 году, накануне олимпиады в мельбурне, Брандедж написал 
следущее: «Каждый цивилизованный человек содрогается от ужаса 
при виде бойни в венгрии, но это не должно стать причиной для 
разрушения самого ядра международного спортивного сотрудниче-
ства и доброй воли в олимпийском движении. олимпийские игры — 
это соревнования между отдельными спортсменами, а не между 
странами. мы надеемся, что те, кто заявил о неучастии в олимпиа-
де, поменяют свое решение. в нашем несовершенном мире, если бы 
участие в спортивных соревнованиях прекращалось бы в тот мо-
мент, когда политические деятели нарушают принципы гуманизма, 
то никаких международных соревнований не было бы вообще. не 
лучше ли следовать здоровым принципам олимпизма и постараться 
распространить их и в других областях»3.

на мюнхенской сессии моК в 1959 году большинство членов 
олимпийского комитета проголосовало за проведение олимпиады 
1964 года в токио. 34 голоса было отдано за столицу японии, и лишь 
10 получил американский дейтройт. Американская пресса воспри-
няла решение моК как личное поражение Эйвери Брандеджа, и по-
сле объявления результатов голосования его популярность в США 

1 Ibid. P. 91.
2 Ibid. P. 89.
3 Guttmann, A. (1984). The games must go on. Р. 162.
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пошла на убыль. впрочем, не совсем ясно, стремился ли Брандедж 
по-настоящему приложить все усилия и обеспечить проведение 
олимпийских игр в столице американского автомобилестроения. 
Судя по его записям в дневнике, казалось, что он был вполне дово-
лен тем, что игры состоятся именно в токио. Как иезуиты, некогда 
принесшие христианство в японию и Китай, Брандедж хотел бы 
распространить свою религию олимпизма на японских островах. 
почему же именно в японию?

портрет Эйвери Брандеджа остался бы для читателя не вполне 
завершенным, если бы мы не упомянули об одной страсти прези-
дента моК — коллекционировании восточной старинной бронзы 
и изделий из нефрита, в основном из Китая и японии. Специализи-
рованные журналы, посвященные вопросам искусства и коллекцио-
нирования, такие как Thе Connoisseur и Apollo, упоминают в 1960-е 
годы имя Брандеджа, пожалуй, чаще, чем американские спортив-
ные журналы типа Sport Illustrated, хотя он был и остается един-
ственным американцем-президентом моК.

Эйвери Брандедж с юных лет любил ходить в музеи и на художе-
ственные выставки. А вот его страсть к коллекционированию про-
снулась как раз во время посещения со своей женой елизаветой 
японии еще в 1939 году. в японии его принимал глава японского 
олимпийского комитета князь мичимаза Суетшима. в ходе визита 
Брандедж побывал в окруженных лесами храмах никко в окрестно-
стях токио, несколько дней знакомился с древней столицей японии 
Киото и с еще более древней нарой, знаменитой своим храмом 
тадай-джи с колоссальной статуей Будды и ручными оленями, рас-
хаживающими и теперь, как и 70 лет назад, прямо по улицам горо-
да и пристающими к туристам и паломникам. во время визита 
в своих выступлениях Брандедж расточал комплименты японии 
и японцам. 

по дороге домой Брандедж побывал также в Шанхае и Гонконге, 
которые на тот момент обошла еще китайская гражданская война. 
именно в 1939 году Брандедж начинает активно коллекционировать 
китайское и японское искусство, щедро выделяя на это средства из 
своего многомиллионного состояния. Через арт-дилеров в лондоне, 
париже, а позже в токио и тайпее, он покупает бронзовую посуду 
времен династии Шан и нефритовые фигурки людей и животных пе-
риода династии Чин. позже все эти предметы искусства из коллекции 
Брандеджа, а также собрание старинной китайской, японской и ко-
рейской скульптуры будут переданы в дар Азиатскому музею искусств 
в Сан-Франциско. правда, только те предметы восточной старины, 
которые не сгорели во время лесного пожара, уничтожившего име-
ние Брандеджа Ла Пинета в Калифорнии.
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хотя Брандедж оставался любителем в искусстве, но его япон-
ские друзья не раз отмечали, насколько хорошо он знает хроноло-
гию японского и китайского, а также европейского искусства. Бран-
дедж, в свою очередь, любил повторять, что его миссия в японии 
состоит в том, чтобы принести любовь к спорту своим друзьям ис-
кусствоведам и любовь к искусству своим коллегам по олимпийско-
му движению1. Это может прозвучать весьма наивно, но, казалось, 
для Эйвери Брандеджа и спорт, и искусство, несмотря на все свои 
различия, были в чем-то похожи; пожалуй, они являлись выражени-
ем идеала любительства — и тем и другим можно заниматься ради 
самого спорта или искусства, а не для материального обогащения.

вот как он сам выразил эту мысль на заседании сессии моК в то-
кио в 1958 году, говоря о различиях между спортсменами-професси-
оналами и любителями: «профессиональный спортсмен должен 
всегда стремиться побеждать, если он хочет быть успешным; он дол-
жен выступать на соревнованиях и побеждать так, как хочет того 
публика, заплатившая за билет на стадион. профессионал — это 
оплачиваемый работник, а не свободный художник. то же и с ху-
дожником, рисующим на заказ. Чтобы достичь успеха, он должен 
рисовать свои работы так, чтобы они продались. и не его собствен-
ный вкус и предпочтения, а предпочтения покупателя и заказчика 
являются определяющими. так вот, ни один свободный художник 
и ни один атлет-любитель не захочет подчиняться такому диктату. 
Свободные художники занимаются творчеством — они не признают 
диктата масс, не следуют за вкусами толпы»2. 

Казалось, что для президента моК в спорте были привлекатель-
ными эстетические элементы, которые восхищали его и в искус-
стве: красота, отточенность движений гимнастки или же моменты 
крайнего напряжения, даже изнемождения, отраженные в фигуре 
и запечатленные на лице марафонца, которые могут вдохновлять не 
только болельщика, но и художника. 

любопытно, что, интересуясь и принимая многие постулаты 
восточных религий, такие как буддизм, таоизм и конфуцианство, 
Эйвери Брандедж довольно враждебно высказывался в адрес хри-
стианства, хотя в детстве воспитывался в протестантской семье. 
например, он делал такие замечания, как «слишком часто христи-
анский крест продвигался по миру в сопровождении с мечом», 
или, говоря об олимпийских играх в древней Греции, саркастически 
отмечал, что «древние греки, не имея преимуществ двухтысячелетней 

1 Guttmann, A. (1984). The games must go on. P. 206.
2 Brundage, A. (1969). Opening address to the 54th session of the International 

Olympic Committee, Tokyo, May 14, 1958, Speeches of Avery Brundage. Laus-
anne: Comite International Olympique.
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христианской цивилизации, всегда соблюдали священное перемирие 
во время игр, и все войны прекращались»1. представляется немного 
странным, как Эйвери Брандедж совмещал следование приниципам 
созерцательного таоизма и в то же время проповедовал олимпийский 
принцип «Аltius, citius, forties» — «Быстрее, выше, сильнее!».

Энтузиазм японцев накануне олимпиады 1964 года проявлялся 
во всем. три с половиной миллиона японцев подали по почте свои 
заявления на билеты на церемонию открытия игр, а таких билетов 
у организаторов имелось всего 60 тысяч. К началу олимпиады в то-
кио было приурочено открытие движения на линиях скоростных по-
ездов Синкансэн. впервые в мире между токио, нагоей и осакой 
начали ходить поезда со скоростью 210 км/ч, и многие участники 
олимпиады прокатились на таком поезде.

на открытие олимпиады в токио Эйвери Брандедж приехал 
в растроенных чувствах — накануне в лесном пожаре сгорело его 
калифорнийское поместье Ла Пинета, в пожаре погибли древние 
японские горшки и греческие амфоры, этрусские вазы, коллекция 
японских мечей и многое другое. однако на самой церемонии от-
крытия игр Брандедж оставался внешне спокойным. Четырьмя го-
дами раньше в Риме он приветствовал спортсменов и болельщиков 
на итальянском языке. и здесь, в токио, он хотел остаться верным 
себе и зачитать свою речь на японском, хотя и близко не владел 
этим языком. должны были помочь японские друзья. имелась и до-
полнительная сложность в составлении речи, так как на открытии 
игр должен был присутствовать сам император. Чтобы не оскор-
бить японцев и их императора в лучших чувствах, нужно было упо-
требить правильно все этикетные и церемониальные формы, кото-
рыми богат язык Страны восходящего солнца, но которые, конечно, 
с трудом дались 77-летнему президенту моК, делающему первые 
шаги в японском. 

Заключительная олимпиада уже 85-летнего Эйвери Брандеджа 
в качестве президента моК в мюнхене в 1972 году была отмечена 
трагедией — захватом в заложники и убийством 11 израильских 
спортсменов и тренеров палестинскими террористами, а также раз-
ногласиями по поводу реакции моК на эту трагедию. дело в том, 
что на мемориальной службе после убийства 11 израильских спорт-
сменов террористами Брандедж безоговорочно осудил сам террори-
стический акт, но одновременно высказался против политизации 
спорта и, несмотря на давление со стороны некоторых членов моК, 
отказался отменить оставшуюся часть олимпиады, решительно за-
явив: «игры должны продолжаться». хотя заявление Брандеджа 

1 Guttmann, A. (1984). The games must go on. Р. 209.
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приветствовали присутствовавшие спортсмены, его решение про-
должить игры 1972 года с тех пор многократно подверглось резкой 
критике, вплоть до обвинения в антисемитизме1. так олимпиадой 
в мюнхене завершилась двадцатилетняя эпоха Эйвери Брандеджа 
в международном олимпийском движении.

Советско-американские легкоатлетические встречи

Советско-американские легкоатлетические встречи проводились 
практически в течение всей холодной войны (1959–1985). всего 
прошло 19 легкоатлетических матчей, которые устраивались на от-
крытых стадионах по очереди — то в США, то в СССР. единственным 
исключением стал последний советско-американский легкоатле-
тический матч в 1985 году, который прошел в токио. Кроме того, 
в 1970-е годы, в период разрядки международной напряженности, 
прошло семь советско-американских соревнований по легкой атле-
тике в закрытых помещениях. 

одними из наиболее запоминающихся состязаний из этой серии 
стали соревнования 1962 года в Стэнфорде: за двухдневным матчем 
наблюдало более 150 тысяч зрителей — самое большое число болель-
щиков в США на легкоатлетических соревнованиях, за исключением 
олимпиад. пресса отмечала, что в Калифорнии даже на тренировки 
и разминки советских легкоатлетов собиралась многотысячная 
толпа.

при этом другие крупнейшие международные соревнования за-
частую не вызывали такого интереса, как советско-американские 
легкоатлетические матчи. приведем такой пример. в 1959 году 
в Чикаго проходили панамериканские игры, в которых участвова-
ли атлеты практически из всех стран Южной и Северной Америки. 
Спортивные исследователи подсчитали, что ни в один из дней пан-
американских игр на стадионе в Чикаго не присутствовало более 
11 тысяч человек2. в то же время месяцем раньше в Филадельфии 
54 380 американцев купили билеты, чтобы посмотреть двухднев-
ный легкоатлетический матч между американской и советской 
сборными.

в программу советско-американских легкоатлетических матчей 
входили все олимпийские дисциплины, за исключением ходьбы на 

1 Marvin, C. (1982). Avery Brundage and American Participation in the 
1936 Olympic Games. Journal of American Studies, 16(1), 81–105.

2 MacAloon, J. (2016). Historical Erasure and Cold War Inter-American Rela-
tions: The Chicago 1959 Pan-American Games. The International Journal of the 
History of Sport, 33(1–2), 62–83.
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50 км, марафона и женского пятиборья. только по два сильнейших 
легкоатлета (как среди мужчин, так и среди женщин) допускалось 
к соревнованиям от каждой страны. очки в каждом виде програм-
мы начислялись в зависимости от места: 5–3–2–1 (где 5 очков дава-
лось за 1-е место, 3 очка — за 2-е место и т. п.); за эстафеты коман-
дам присваивалось по 5 и 3 очка соответственно. Спортсмены, не 
закончившие дистанцию или не выполнившие ни одной зачетной 
попытки в прыжках и метаниях, не получали очков.

напомним, что в США только в 1950-е и 1960-е годы по-
настоящему началось развитие женской легкой атлетики. если по-
смотреть на результаты встреч легкоатлетов, то становится очевид-
ным, что общекомандные соревнования США проигрывали именно 
за счет слабых выступлений в женских дисциплинах. в то же время 
от американских спортсменов местные болельщики требовали по-
бед в матчах, и легкоатлеты США начали испытывать давление 
именно на двусторонних советско-смериканских встречах, посколь-
ко в панамериканских атлетических встречах настоящих конку-
рентов у американцев не было. при этом оказалось, что тяжелый 
соревновательный график, расписанный AAU (Amateur Athletic 
Union — Союз спортсменов-любителей), не позволял американцам 
восстанавливаться к соревнованиям с советскими спортсменами 
и добиваться поставленных целей. Чтобы быть услышанными ру-
ководством Союза спортсменов-любителей, американские спорт-
смены начали борьбу, требуя более качественного планирования 
соревнований, а также повышения суточных и призовых. Как след-
ствие, в 1961 году американские легкоатлеты даже бойкотировали 
очередную советско-американскую товарищескую встречу. Затем 
случился «карибский кризис» и возросла эскалация напряженно-
сти в двусторонних отношениях, однако лекгоатлетические встре-
чи продолжались. в 1966 году было запланировано проведение дву-
стороннего лекгоатлетического матча, но из-за военных действий 
США во вьетнаме руководство СССР решило отказаться от участия 
во встрече.

в СССР к этим легкоатлетическим соревнованиям готовились 
под неослабным партийным руководством, что, надо признать, 
играло важную роль. Кураторство ЦК КпСС позволяло мобилизо-
вывать все имеющиеся в стране ресурсы, достаточно эффективно 
решать возникающие проблемы. на Старую площадь регулярно 
поступала информация об основных этапах подготовки спортсме-
нов, принимаемых мерах по устранению отставания советских 
легкоатлетов в отдельных дисциплинах и т. п. делались прогнозы 
о возможных результатах предстоящих встреч, количестве очков, 
которые могут набрать мужская и женская сборные СССР. не уди-
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вительно, что первые пять матчей, проходивших попеременно 
в СССР и США, неизменно заканчивались успехом представителей 
страны Советов.

похвальную бдительность проявили в высшем партийном аппа-
рате и накануне шестого поединка в лос-Анджелесе летом 1964 года, 
когда обеспокоенно констатировали, что «в отличие от прошлых лет 
советские спортсмены принимают участие в матче без заметного 
преимущества по своим спортивным результатам», а небольшое 
превосходство, которое на тот момент было у команды СССР, «явля-
ется недостаточной гарантией победы»1. предчувствие не обмануло 
партийное руководство: американцы впервые добились победы над 
своими главными конкурентами, а представители Спорткомитета 
узнали на Старой площади, что они не только «проявили самоуспо-
коенность прошлыми результатами», но и (что было гораздо более 
серьезным обвинением) «недооценивают всей важности победы со-
ветских спортсменов в матче СССР — США»2. Американская муж-
ская команда победила со счетом 139 : 90, а в женских соревновани-
ях первенствовали советские спортсменки 59 : 48 очков.

Соответствующие выводы были сделаны после неудач 1964 года. 
в 1965 году в Киеве в ходе седьмого матча СССР — США американ-
цы были не только побеждены с разгромным счетом, но и впервые 
за все матчи успех был достигнут в соревнованиях мужских команд 
(до этого советская сборная выигрывала лишь за счет превосходства 
женщин). в ЦК КпСС с удовлетворением отмечали, что победа до-
стигнута в присутствии специально прибывших в Киев посла США 
в СССР Ф. Колера и большой группы сотрудников американского 
посольства, а также на глазах всей Америки, поскольку американ-
ские телевизионные компании организовали прямую трансляцию 
матча на Американский континент.

в Спорткомитете вместе с тем прекрасно понимали, что достиг-
нутый успех и похвалы партийных лидеров — вещь очень ненадеж-
ная. возможно, поэтому в отчете, представленном в ЦК КпСС, содер-
жалась оговорка о том, что «победа советской команды не может 
служить основанием для настроений самоуспокоенности в нашем 
многолетнем соревновании с легкоатлетами США». Как выяснилось, 
подобное замечание было сделано неспроста. У советских легкоатле-
тов проходил довольно болезненный процесс смены поколений, и в 
Спорткомитете понимали, что в ближайшие годы гарантировать по-
беды над американцами не представляется возможным. довести эту 
мысль до сознания партийных функционеров и самим не пострадать 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 92.
2 там же. С. 93.
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для спортивных чиновников было гораздо сложнее. Когда советская 
сборная уступила США в общекомандном зачете на олимпийских 
играх 1968 года в мехико, где весьма неудачно выступили и легко-
атлеты, с самого верха последовали различного рода оргвыводы, 
получившие официальное обоснование в постановлении ЦК КпСС 
и Совета министров СССР от 17 октября 1968 года «об улучшении 
руководства физической культурой и спортом в стране».

остается только сожалеть, что легкоатлетические встречи двух 
стран остались в прошлом и, к огорчению любителей легкой атле-
тики, в постсоветский период серьезных попыток возобновить рос-
сийско-американские соревнования сделано не было. отчасти это 
можно объяснить продолжающейся тенденцией на все большую 
коммерциализацию легкой атлетики, при которой международная 
легкоатлетическая федерация иААФ сделала упор на организацию 
и проведение этапов кубка мира в течение всего сезона, что практи-
чески не оставляет времени ведущим атлетам на участие в каких-ли-
бо других соревнованиях. Кроме того, после допингового скандала 
в Сочи, доклада макларена о нарушениях в деятельности российской 
антидопинговой лаборатории, откровений сбежавшего из РФ главы 
лаборатории Григория Родченкова о систематической под мене проб 
и последовавшей затем многолетней дисквалификации команды 
Российской Федерации по легкой атлетике, ожидать в ближайшее 
время возобновления российско-американских легко-атлетических 
встреч просто не приходится.

Английский футболист яков Риорданов  
в составе московского «Спартака»  

в 1963 году

в 1963 году в советском футбольном мире произошло неожидан-
ное событие — английский подданный джеймс Риордан, одетый 
в красно-белую форму «Спартака», выбежал на поле главной спор-
тивной арены в лужниках в москве, чтобы выступить в матче про-
тив ташкентского «пахтакора». история о том, как Риордан якобы 
стал игроком «Спартака» и выступал (хотя и совсем недолго) вместе 
с капитаном футбольной сборной СССР игорем нетто, остается 
столь же малоизвестной в России, как и в Англии.

джеймс Риордан — знаковая фигура в западных исследованиях 
по истории советского спорта. он долгие годы был профессиональ-
ным советологом, работая профессором в английском университе-
те Саррей. в нашей книге мы уже ссылались на его самый извест-
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ный научный труд «Спорт в советском обществе»1, по существу, 
первое крупное исследование на Западе о роли спорта в Советском 
Союзе.

К 1963 году джеймс Риордан хорошо говорил по-русски. он был 
молодым английским коммунистом и двумя годами раньше приехал 
по приглашению в москву, чтобы учиться на курсах высшей пар-
тийной школы при ЦК КпСС. в советской столице Риордан принад-
лежал к небольшой группе англичан, проживавших в москве, куда, 
кстати, входили Ким Филби и Гай Берджесс, члены кембриджской 
группы шпионов, которые бежали из Англии в 1951 году. джеймс 
увлекался футболом и внимательно следил за футбольным чемпио-
натом Советского Союза. он познакомился в москве с Геннадием 
логофетом, молодым защитником московского «Спартака» и свер-
стником самого Риордана. в будние дни джеймс занимался на выс-
ших партийных курсах ЦК КпСС и собирал материалы по советско-
му спорту для своей исследовательской работы. А на выходных 
в хорошую погоду в парке лужников джеймс Риордан играл в люби-
тельский футбол с молодыми сотрудниками дипломатического кор-
пуса в москве2.

на одну из таких игр, по рекомендации логофета, пришел посмо-
треть никита Симонян, тренер «Спартака». вскоре Симонян пригла-
сил Риордана посетить тренировочную базу «Спартака». джеймс 
с удовольствием согласился и приехал на спартаковскую базу с блок-
нотом, чтобы записывать свои впечатления. Англичанин был по-
настоящему поражен, когда Симонян пригласил его потренироваться 
со знаменитой советской командой. Риордан с радостью согласился. 
несколько недель спустя, по словам Риордана, никита Симонян по-
звонил ему по телефону и спросил, свободен ли джеймс вечером. 
Риордан подумал, что Симонян оставил для него билеты на матч, 
и как-то не очень обратил внимание на то, что Симонян попросил 
захватить с собой и бутсы3.

в тот день джеймс Риордан сначал пошел на свою любительскую 
игру с дипломатическими работниками в парке лужников, а уж за-
тем появился перед Симоняном на стадионе им. ленина. и тут тре-
нер «Спартака» поведал англичанину, что он решил выпустить 
джеймса на поле в матче против «пахтакора» на место центрально-
го защитника, который получил травму. на самом деле, как позже 
выяснилось, это была не травма, а случай нарушения спортивной 

1 Riordan, J. (1977). Sport in Soviet society: development of sport and physical 
education in Russia and the USSR. Cambridge University Press.

2 O’Flynn, K. (2006). Introducing the first Briton ever to play in the USSR. The 
Guardian, 7 November.

3 Ibid.
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дисциплины, связанный с запоем. Риордан быстро надел форму 
и бутсы и выбежал на поле. Когда по стадиону объявляли составы 
команд, джеймса Риордана представили как якова иорданова. Си-
монян, выпустив Риордана на поле, по-видимому, по достоинству 
оценил и надежность в защите, и выдающиеся физические и игро-
вые данные джеймса: 196 см роста, прыгучесть и умение сыграть 
головой. матч с «пахтакором» закончился вничью 2 : 2, и Риордан 
с гордостью отмечал1, что оба гола «Спартаку» были забиты с флан-
гов, а в середине обороны никто из ташкенцев не смог прорваться 
к воротам.

Через неделю после игры против «пахтакора» Риордан сохранил 
свое место центрального защитника в игре против «Кайрата». тот 
матч закончился со счетом 1 : 0 в пользу «Спартака». Риордан ут-
верждал, что знаменитый спартаковский тренер несколько недель 
включал его в число запасных на матч, прежде чем подобная прак-
тика закончилась2. Странность этого рассказа англичанина состоит, 
впрочем, в том, что матчи, закончившиеся с указанным счетом с 
«пахтакором» и «Кайратом» в апреле 1963 года, «Спартак» проводил 
на выезде, соответственно в ташкенте и в Алма-Ате. в официальных 
протоколах этих футбольных матчей фамилии иорданова не чис-
лится. Когда же корреспондент английской газеты «Гардиан» решил 
уточнить, наколько подробно джеймс Риордан помнит описанное, 
Риордан стал жаловаться на память3. можно сделать предположе-
ние, что джеймс Риордан выступал за дубль «Спартака», протоколы 
матчей которого не сохранились.

после охлаждения к идеям коммунизма и возвращения в Ан-
глию в 1965 году джеймс Риордан продолжил играть в футбол, но 
только в восьмом дивизионе за клуб «докуард», и в то же время он 
успешно строил свою ученую карьеру профессора-советолога, ис-
следователя и писателя. Риордан последний раз возвращался в мо-
скву в 2005 году, дал интервью радио ввС и рассказал, что ему 
было больно, что многие из бывших игроков «Спартака», уже по-
жилые люди, отказались встретиться с ним и даже просто признать 
его. только один из них, Галимзян хусаинов, встретил его словами: 
«Сколько лет, сколько зим». так что, к сожалению, история появле-
ния английского футболиста якова иорданова в московском «Спар-
таке» в 1963 году остается весьма темной и недоказанной, а сам 
профессор джеймс Риордан скончался в 2012 году, оставив потом-
кам свои работы по истории спорта.

1 Riordan, J. (2009). Comrade Jim: The Spy who played for Spartak. Harper 
Collins UK.

2 Ibid.
3 O’Flynn, K. (2006). Introducing the first Briton ever to play in the USSR.
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СПОРТ И ХОЛОднАя ВОйнА В США

«Изнеженные американцы» по джону кеннеди

между избранием президента США в начале ноября и церемони-
ей вступления президента в должность 20 января следующего года 
проходит два с половиной месяца. Самый молодой и по счету три-
дцать пятый президент США джон Ф. Кеннеди заполнил этот про-
межуток времени до въезда в Белый дом разными делами, но в том 
числе и написанием любопытной статьи, которая была опубликова-
на в одном из самых популярных американских спортивных журна-
лов Sports Illustrated 26 декабря 1960 года. в этом журнале обычно 
пишут о событиях в американском профессиональном спорте — 
бейсболе, баскетболе, американском футболе, хоккее, теннисе и 
гольфе. наиболее популярный ежегодный номер этого журнала 
обычно содержит фотографии девушек-моделей в соблазнительных 
бикини. однако статья Кеннеди не упоминала ни профессиональ-
ный спорт, ни моделей, ни бикини, да и вообще звучала как-то не 
по-спортивному — избранный президент назвал ее «изнеженный 
американец» (Soft American). название статьи можно, впрочем, пе-
ревести и как «слабый, дряблый» американец. о чем же поведал из-
бранный президент джон Кеннеди многомилионной, в основном 
мужской, аудитории читателей журнала?

Статья начинается историческим экскурсом во времена Элла-
ды, к истокам олимпийских игр и рассуждениями о том, что еще 
в древней Греции зародились физическая культура и спорт, кото-
рые являются основой здоровья, позволяют развивать и поддержи-
вать физические кондиции, которые важны и в мирной жизни, но 
просто необходимы в условиях войны, чтобы уметь защитить свою 
Родину. почти сразу же джон Кеннеди переходит к теме, которая 
вызывала не только его беспокойство, но и волнение у его пред-
шественника в Белом доме президента дуайта Эйзенхауэра. Кен-
неди пишет:

«первыe признаки снижения физических сил и способностeй 
молодых американцев стали очевидными среди солдат Соединен-
ных Штатов на ранних этапах войны в Корее. второй показатель, 
основанный на текущих данных, свидетельствует о том, что почти 
каждый из двух молодых американцев в настоящее время бракует-
ся армейскими медкомиссиями как психически или физически не-
пригодный. наиболее яркой иллюстрацией общего спада в физи-
ческой подготовке американской молодежи оказались результаты 
15-лет него исследования докторов Ганса Крауса и Сони вебер, ко-
торые проводили тесты пофизической подготовке 4264 детей в США 
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и 2870 детей в Австрии, италии и Швейцарии. полученные данные 
показали, что, несмотря на наш беспрецедентный уровень жизни, 
несмотря на наше хорошее питание и наши многочисленные игро-
вые площадки, несмотря на наш акцент на школьной физкультуре, 
американская молодежь далеко отстала от европейцев по физиче-
ской культуре. в шести нормативах по мышечной силе игибкости 
57,9 % американских детей не смогли справиться с одним или не-
сколькими из этих испытаний, в то время как лишь 8,7 % европей-
ских подростков провалили эти нормативы. особенно разочарую-
щими оказались результаты по пяти силовым нормативам: 35,7 % 
американских детей не смогли выполнить один или нескольких из 
них, в то время как только 1,1 % европейцев не справились с ними, 
и среди австрийской и швейцарской молодежи процент неудач со-
ставил всего 0,5 %»1.

далее джон Кеннеди пишет о том, что его предшественник в Бе-
лом доме президент Эйзенхауэр создал Совет по делам молодежи 
и спорта на уровне министерства, а также сформировал Консульта-
тивный комитет по физической подготовке американской молоде-
жи, состоящий из видных граждан США, заинтересованных в этом 
вопросе. Кеннеди пишет, что сдвиги в положительную сторону вро-
де бы должны быть — вопросы физической культуры американской 
молодежи обсуждаются на форумах, в комитетах и в ведущих изда-
ниях страны, одобрена и получила широкую огласку программа фи-
зической подготовки из десяти пунктов; американские школы стали 
уделять повышенное внимание физической подготовке своих сту-
дентов. однако тем не менее объективные показатели физической 
подготовки молодых америкацев, будущих призывников, не улуч-
шились. так, сдача спортивных нормативов, проведенная в велико-
британии и японии, показала, что молодежь этих стран физически 
значительно лучше подготовлена, чем американские подростки. 
Сдача же нормативов первокурсниками йельского университета 
показала последовательное снижение уровня физподготовки моло-
дых американцев — чуть больше половины студентов-первокурсни-
ков справилась с нормативами в 1951 году, 43 % сумели сдать нор-
мативы в 1956 году и лишь 38 % осилили нормативы в 1960 году.

джон Кеннеди делает вывод о том, что значительное количество 
молодых людей в США стали слишком изнеженными. Снижение 
доли физического труда, массовая автомобилизация, сидячий образ 
жизни и, особенно, проведение длительного времени на диване 
перед телевизором — все это негативным образом сказывается на 
физических кондициях молодых американских мужчин. надо ска-

1 Kennedy, J. F. (1960). The soft American. Sports Illustrated, 13(26), 14–17.
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зать, что о физической подготовке американских девушек в статье 
вообще речи не идет, что и понятно — на тот момент женщины 
в американской армии занимали лишь должности клерков, и их фи-
зическая подготовка никак не сказывалась на боеготовности армии. 
далее избранный президент переходит к анализу связи между физ-
подготовкой граждан и безопасностью страны: 

«на протяжении всей нашей истории нам угрожали войной го-
сударства, которые стремились уничтожить нашу независимость 
и нашу свободу. молодые американцы вставали на защиту страны, 
испытывая все суровости и тяготы войны. однако выносливость и 
сила, необходимые для защиты нашей свободы, не могут быть выра-
ботаны за несколько недель или месяцев тренировок. должная под-
готовка молодых американцев предопределяется занятиями физиче-
ской культурой и спортом в течение всего периода роста и взросления. 
наша борьба против захватчиков на протяжении всей нашей исто-
рии была выиграна на спортплощадках и игровых полях Америки»1.

хотя в холодной войне к декабрю 1960 года наступила опреде-
ленная пауза, джон Кеннеди тем не менее делает акцент на угрозах 
для американского общества, исходящих, по его мнению, от Совет-
ского Союза: «наша растущая мягкость, наш растущий дефицит фи-
зической культуры, являются угрозой для нашей безопасности… 
нам противостоит Советский Союз, мощный и непримиримый про-
тивник, полный решимости показать человечеству, что только ком-
мунистическая система обладает энергией и настойчивостью, 
стремлениемк прогрессу и к ликвидации нищеты и нужды. для того 
чтобы встретить вызовы со стороны этого врага, потребуются реши-
мость, воля и усилия со стороны всех американцев»2.

Кеннеди полагал, что физическое здоровье американских граж-
дан является важной предпосылкой для реализации Соединенными 
Штатами своего предназначения как нации, а также и для реализа-
ции возможностей каждого отдельного гражданина США, для пол-
ного и плодотворного использования его потенциала. он считал, 
что настало время принять общенациональную программу США по 
улучшению физических кондиций всех американцев, и выдвинул 
четыре конкретных предложения:

«1. Создать при Белом доме (т. е. при администрации президента 
США. — А. Р.) комитет по здоровью и физической подготовке, чтобы 
разработать и осуществить программу по улучшению физического 
состояния нации. Этот комитет будет включать министров по во-
просам здравоохранения, образования и социального обеспечения, 

1 Ibid.
2 Ibid.
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а также министра внутренних дел. исполнительный указ о создании 
комитета будет содержать четкую формулировку цели его работы; 
комитет будет координировать свою деятельность со многими феде-
ральными программами, которые имеют прямое отношение к про-
блеме физической подготовки.

2. департамент здравоохранения, образования и социального 
обеспечения должен нести прямую ответственность за физическую 
подготовку нашей молодежи. Этот департамент должен проводить 
исследовательскую работу, через Управление образования и нацио-
нальные научно-исследовательские институты в области здравоохра-
нения, для разработки программ по физическому воспитанию госу-
дарственных школ страны. Результаты этих исследований должны 
быть доступными для всех заинтересованных лиц. Кроме того, депар-
тамент здравоохранения, образования и социального обеспечения 
должен использовать все имеющиеся средства, чтобы решить пробле-
му недостаточной физической подготовки молодежи и рассматри-
вать ее в качестве основной проблемы поддержания здоровья.

3. Губернатору каждого штата будет предложено участвовать 
в ежегодном национальном конгрессе по вопросам молодежной фи-
зической культуры. Эти конгрессы будут обсуждать прогресс, кото-
рый был достигнут в развитии физической культуры за предыдущий 
год, будет проводиться обмен опытом по совершенствованию суще-
ствующих программ по физической подготовке, составленных де-
партаментом здравоохранения, образования и социального обеспе-
чения. наши штаты будут шире участвовать в таких программах, 
чтобы предоставить американской молодежи все возможности для 
всестороннего умственного и физического развития.

4. президент США и все департаменты американского правитель-
ства должны четко понимать, что содействие в продвижении спор-
тивной и физической подготовки является одной из основных целей 
политики Соединенных Штатов. предоставляя такое лидерство, вы-
деляя физическую подготовку в качестве первостепенной задачи 
страны, федеральное правительство сможет внести существенный 
вклад в дело улучшения здоровья и бодростинаших граждан»1. 

в своей предвыборной кампании джон Кеннеди подчеркивал, 
что страна за восемь лет правления республиканцев при президенте 
Эйзенхауэре постепенно утратила боевой настрой, и увязывал этот 
процесс с кризисом американской мускулинности, когда США и ее 
граждане, при избытке материальных благ, стали изнеженными не 
только физически, но и духовно2. Собственно о кризисе мускулин-

1 Kennedy, J. F. (1960). The soft American. Sports Illustrated, 13(26).
2 Dean, R. D. (1998). Masculinity as ideology: John F. Kennedy and the do-

mestic politics of foreign policy. Diplomatic History, 22(1), 29–62.
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ности в США говорили и многие другие политики, включая сенато-
ра джозефа маккарти. в 1958 году профессор Гарвардского универ-
ситета Артур Шлезингер написал работу, которую он так и назвал 
«Кризис американской мускулинности»1. в ней Шлезингер писал 
о расслабленности американского общества, опасности чрезмерных 
материальных благ, феминизации американских мужчин, росте 
культуры гомосексуализма в США как о прямых и потенциальных 
угрозах для страны. позже Артур Шлезингер работал спичрайтером 
во время предвыборной кампании джона Кеннеди, а после выборов 
получил должность специального помощника джона Кеннеди в Бе-
лом доме и во многом формулировал идеологию новой администра-
ции.таким образом, можно сказать, что новый молодой президент 
США одновременно разделял и использовал в политических целях 
страхи американского общества относительно постепенного сниже-
ния физической и духовной силы и мощи нации, что могло приве-
сти к утрате американского влияния за рубежом.

в самом конце статьи джон Кеннеди несколько смягчает свой 
посыл, напоминая о том, что США свободная страна и в ней гражда-
не вовсе не принуждаются тренировать свои тела с тем, чтобы не-
пременно проживать свою жизнь во имя целей своей страны и при 
необходимости пожертвовать собой во благо родины. Кеннеди тем 
не менее призывал американцев помнить, что отнюдь не мягкоте-
лость, а лишь хорошая физическая закалка позволит каждому граж-
данину США сохранить и отстоять свою личную свободу и свободу 
своей страны.

документальные фильмы  
о физической подготовке в школах США  

в 1950-х годах

в 1951 году, в самый разгар войны в Корее (1950–1953), амери-
канская киностудия «Коронет Филмс» выпустила фильм под назва-
нием «Getting Ready Physically» («Будь готов физически») о физиче-
ской подготовке старшеклассников, которые в дальнейшим должны 
проходить службу в армии по призыву. Фильм был создан по заказу 
национальной образовательной ассоциации США, Американского 
совета по образованию и министерства обороны США и предназна-
чался для широкого показа в американских школах. напомним, что 
обязательная служба в американской армии по призыву сохраня-
лась до начала 1970-х годов и была отменена в результате массовых 

1 Schlesinger Jr, A. (1958). The crisis of American masculinity.
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протестов против войны во вьетнаме и посылки туда американских 
призывников. 

Короткий учебно-документальный фильм начинается с кадров, 
рассказывающих о непростых условиях несения службы в амери-
канских ввС, вмФ, а также в подразделениях морской пехоты. по-
казаны кадры с эсминца вмФ, видеоотчет парашютного десантиро-
вания морских пехотинцев США, слаженные действия батальона во 
время учебной химической атаки. Голос за кадром утверждает уве-
ренным тоном, что все призывники должны быть готовы к высоким 
физическим требованиям, предъявляемым к служащим вооружен-
ных сил США. Это, продолжает голос за кадром, относится к таким 
качествам, как выносливость, сила, ловкость, координация движе-
ний, способность переносить длительные переходы в полном об-
мундировании, переноска тяжестей и пр. в это время на экране по-
казывают передвижение американской пехоты на лыжах в белых 
комбинезонах, по-видимому, где-то на Аляске, в приарктических 
условиях, а затем в кадре появляются американские пехотинцы, бо-
дро марширующие по жаре в пыльной пустыне в Аризоне. далее по-
вествователь утверждает, что слабо подготовленные американские 
старшеклассники после призыва в армию будут испытывать допол-
нительные боли в мышцах, истощение, могут получить растяжения 
и вывихи и не будут готовы, если потребуется, защитить свою жизнь 
или жизнь боевого товарища.

Фильм бодро заявляет, что у пятнадцатилетних учеников IX класса 
предостаточно времени, чтобы правильно подготовить себя физиче-
ски к службе в армии, у учеников х класса также есть еще в запасе 
три года, американским одиннадцатиклассникам поздно раскачи-
ваться и тут же надо приступать к укреплению своей физической го-
товности, а вот выпускникам школы, т. е. учащимся XII классов, кото-
рым уже 18–19 лет, времени наверстывать упущенное в физподготовке 
уже не остается. дальше говорится о необходимости прохождения 
старшеклассниками всестороннего медицинского осмотра, вклю-
чая анализ крови и мочи, санацию зубов, проверку зрения и слуха 
и функционального состояния сердца и легких. после этого в филь-
ме перечисляются спортивные нормативы, которые старшеклассни-
ки должны быть в состоянии выполнить. К ним относятся: лазанье 
по канату на руках, без поддержки ногами, на высоту 5 метров, под-
тягивание на перекладине не менее 6 раз, отжимание также не ме-
нее 6 раз, переход из положения лежа на спине в сидячее положение 
с руками за головой с помощью мышц брюшного пресса — 45 раз, 
прыжок с места в длину на растояние не менее 2,10 метра (здесь, 
как и в других примерах, мы переводим футы и дюймы в метриче-
скую систему), бег на 300 метров за 43 секунды, метание софтболь-
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ного мяча на расстояние 53 метра, умение продержаться лежа на 
воде не менее двух минут, плавание на расстояние 40 метров без 
норматива времени, а также выполнение прыжка в воду с трехме-
тровой вышки в верхней одежде с последующим покиданием бас-
сейна или водоема своими же силами.

Заметим, что нормативы для американских старшеклассников 
в целом похожи на нормы Гто в СССР, хотя и с отличиями. напри-
мер, лазанье по канату в СССР предполагало использование ног для 
поддержки, норматив по отжиманию был существенно выше и ис-
пользовался как норматив для девочек и девушек, но не юношей. 
для советских юношей призывного возраста норматив по подтяги-
ванию на перекладине предполагал выполнение этого упражнения 
не менее 8 раз на серебряный значок и 10 раз на золотой. в послед-
ней, уже постсоветской, редакции требования Гто по подтягива-
нию возросли: теперь подтянувшийся 9 раз юноша 16–17 лет вы-
полнит норму на бронзовый значок, 11 раз — на серебряный значок 
и 14 раз — на золотой. в советской системе Гто отсутствовало за-
дание по переходу из положения лежа на спине в сидячее положе-
ние с руками за головой с помощью мышц брюшного пресса. требо-
вания американских нормативов в беге на 300 метров за 43 секунды 
и в метание мяча на 53 метра превышали требования советской 
системы Гто. хотя точно сопоставить американские и советские 
нормативы представляется затруднительным, но, например, в Гто 
предусматривалось метание учебной гранаты, что, конечно, отлича-
ется от метания софтбольного мяча. прыжки в воду в верхней одеж-
де также не использовались в системе Гто.

Американский учебный фильм призывает каждого старше-
классника призывного возраста разработать для себя программу 
индивидуальной физической подготовки и следовать ей. Сюда вхо-
дят не только физические упражнения, но и правильное питание, 
полноценный отдых, соблюдение норм гигиены и пр. в фильме 
подчеркивается важность для старшеклассников участия в ко-
мандных играх, таких как американский футбол, баскетбол и бейс-
бол, ибо они вырабатывают физические навыки, укрепляют чув-
ство коллективизма, умения работать сообща, которые необходимы 
для будущих солдат. весь фильм пронизан духом оптимизма и уве-
ренности в том, что американским старшеклассникам по силам 
правильно и вовремя подготовить себя физически для службы 
в армии. хотя холодная война, военные действия в Корее и в дру-
гих частях мира не упоминаются в фильме, у зрителей остается 
ощущение необходимости и даже неизбежности того, что старше-
классникам придется служить в армии и защищать интересы США 
с оружием в руках. 
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Здесь имеет смысл сказать несколько слов о системе призыва 
в американскую армию в период корейской войны, тем более что 
чуть позже, когда речь пойдет о вьетнамской войне, сама призыв-
ная система в США несколько поменяется. по закону о призыве 
1948 года, все американские мужчины в возрасте от 18 до 26 лет 
должны были встать на учет на призывных участках и могли быть 
призваны либо на активную военную службу сроком до 21 месяца, 
либо в качестве резервистов на срок до 5 лет1. во время корейской 
войны (1950–1953) через военкоматы было призвано около полу-
тора миллиона человек, и еще около миллиона трехсот тысяч моло-
дых американцев пошли служить в качестве добровольцев, в основ-
ном выбирая флот и авиацию США. на годы корейской войны 
пришелся период демографического спада в США, так как это было 
поколение детей времен великой депрессии, когда количество но-
ворожденных резко упало. тем не менее во время корейской войны 
некоторым категориям американцев предоставлялась отсрочка от 
службы: женатые мужчины, вне зависимости от наличия детей, 
имели право на отсрочку от призыва, а также студенты, которые по-
лучали университетское образование, но лишь до окончания теку-
щего учебного года. примечательно, что во время корейской войны 
в США практически не было протестов по поводу призыва в армию, 
что кардинально изменится в разгар вьетнамской войны.

в фильме 1951 года ни слова не говорится о физической подго-
товке американских девушек-старшеклассниц. Учебный фильм пол-
ностью ориентирован на мужскую аудиторию, и на экране вообще 
не появляются женщины. С феминистической точки зрения этот 
факт, пожалуй, отражает атмосферу дискриминации женщин в США 
в начале 1950-х годов. добавлю, что в этом также проявляется одно 
из главных отличий между американской и советской системой 
подготовки старшеклассников. хотя в СССР не предусматривалась 
служба женщин по призыву в армии, но физподготовка девушек, 
причем с военизированным уклоном, в СССР велась самым серьез-
ным образом. Это отражается и в нормах Гто, например, в норма-
тивах стрельбы для девушек из малокалиберной винтовки или в ме-
тании учебной гранаты. Ситуация с привлечением женщин в армию 
в США начнет меняться в конце 1960-х — начале 1970-х годов, в пе-
риод борьбы за равные социальные права, в том числе и за право 
служить в вооруженных силах США вне зависимости от половой 
принадлежности, когда впервые во все военные академии США нач-
нут принимать девушек в качестве кадетов и будущих офицеров.

1 Chambers, J. (1987). To Raise an Army: The Draft Comes to Modern Ameri-
ca. NewYork: Free Press.
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другой короткий американский документальный фильм 
1962 года, который также заслуживает краткого разбора, посвящен 
системе физического воспитания в одной из калифорнийских школ 
High School. Фильм продолжительностью всего около 80 секунд де-
монстрировался в американских кинотеатрах в качестве журнала, 
перед показом художественных фильмов. вначале на экране появ-
ляется подтянутый директор по физвоспитанию Стэн ле протти со 
свистком в зубах. по свистку десятки старшеклассников в спортив-
ных трусах с голым торсом дружно выскакивают на полосу препят-
ствий и коллективно, в высоком темпе, проходят ее. 

Значительная часть полосы препятствий состоит из разновысоких 
турников, соединенных параллельными брусьями, по которым на 
 руках быстро передвигаются мускулистые школьники. одним из 
 не обычных и сложных препятствий на полосе становится стена 
с круг лыми пазами, которые идут вверх по всему протяжению стены. 
У старшеклассников имеется по две округлых палки, размером с пал-
ку для городошных фигур. вставляя эту палку в паз в стене, старше-
классники подтягиваются на одной руке и вставляют палку в следую-
щий паз другой рукой на большей высоте, преодолевая таким образом 
пятиметровую стену. в это время голос за кадром утверждает, что 
руководители этой школы откликнулись на призыв президента (име-
ется в виду президент дж. Кеннеди. — А. Р.) и разработали систему 
физической подготовки, которая приводит к отличным результатам. 
далее утверждается, что даже наименее атлетичные юноши пре-
красно развивают свою мускулатуру по этой системе. 

Зрителю поясняют, что калифорнийская школа Sierra High раз-
работала эффективную систему мотивации учащихся для достиже-
ния успехов в физподготовке. после выполнения нормативов на 
более высоком уровне старшеклассникам выдают футболки опреде-
ленного цвета, соответствующие той или иной степени сложности 
выполненного норматива. в последние тридцать секунд короткого 
фильма голос за кадром говорит, что нормативы в этой школе выше, 
чем требования по физической подготовке, предъявляемые к каде-
там в одной из наиболее элитных военных академий США — акаде-
мии вмФ США в Аннаполисе. в самом конце фильма подчеркивает-
ся, что отличная физическая готовность — это не только работа по 
развитию мускулатуры и выносливости, но и то, что приносит чув-
ство удовлетворения молодому человеку. в заключение фильма 
показано, как юноши в плавках с разбега бросаются на специаль-
ные резиновые дорожки, залитые водой, и скользят на голых жи-
вотах, проезжая по этим дорожкам метров 10–15. Эта сцена чем-то 
напомнила выступление тюленей в цирке, которые проделывают 
тот же фокус перед зрителями. интенсивные занятия физкультурой 
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американскими старшеклассниками должны были помочь с кризи-
сом мускулинностив США и перезапустить процесс подготовки 
сильных и волевых защитников американской родины. 

Союз свободных восточноевропейских спортсменов.  
Из истории идеологического противостояния  

между СССР и США в 1952 году

Советская команда готовилась к XV олимпиаде в хельсинки 
1952 в условиях холодной войны. не стоит забывать и про вполне 
реальную «горячую» войну — в начале 1950-х годов полным ходом 
шли военные действия на Корейском полуострове. для участия 
в олимпийских играх в хельсинки советские спортивные федера-
ции по отдельным видам спорта и Спорткомитет Советского Союза 
должны были дать гарантию общекомандной победы на олимпиа-
де: «если бы против СССР не была развязана холодная война, если 
бы западная пресса не вела против нас разнузданную, антисовет-
скую кампанию клеветы, вопрос об участии в 20 видах спорта на 
олимпийских играх решался бы значительно проще. мы помнили 
олимпийский девиз, что на олимпиаде главное не победа, а участие 
в соревнованиях, и полностью его разделяли и готовились. но ре-
альная обстановка требовала определенных твердых гарантий по-
беды на олимпийских играх. и когда пришло время, комитет их дал 
с убежденностью в успехе»1.

Атмосфера холодной войны на олимпиаде ощущалась далеко не 
только советскими официальными лицами. постоянное сопостав-
ление по типу «мы и они» присутствует во многих репортажах из 
финской столицы. «Что касается железного занавеса, то ощущение 
свободы в хельсинки показывает, что этот город явно на стороне 
Запада. в газетах свободно высказывается любое мнение, как во 
Франции или Англии. полная свобода слова. и конечно, нет ни-
какой секретной полиции с микрофонами, спрятанными под крова-
тями», — пишет корреспондент английской газеты с олимпиады 
в хельсинки2. «Самой распространенной фразой на предыдущих 
олимпиадах в париже, Амстердаме, лос-Анджелесе, Берлине и лон-
доне была “протесты, протесты, протесты”, на этой олимпиаде 
в ходу другая фраза — “политика, политика, политика», — с некото-
рым разочарованием пишет корреспондент другой английской газе-
ты о массовом проникновении политики в спорт3. 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 150.
2 Daily Mail, 19 July 1952.
3 Daily Express, 18 July 1952.
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идеологическоеи спортивное противостояние между СССР и США 
принимало разные формы. например, вопрос о том, кто именно мо-
жет и должен представлять спортивные интересы той или иной стра-
ны, приобретал все более острую форму в начале 1950-х годов. неза-
долго до открытия олимпиады в хельсинки в моК поступила просьба 
от недавно созданной организации Союза свободных восточноевро-
пейских спортсменов участвовать в олимпийских соревнованиях1. от 
имени этой организации заявку в моК подал венгерский иммигрант, 
проживающий в США, томаш де марфи-мантуано. Эту заявку моК 
отклонил по формальному приниципу, так как по правилам между-
народного олимпийского комитета все команды на олимпиаде 
должны были представлять конкретные страны и должны были 
быть сформированы национальными олимпийскими комитетами 
этих стран.

любопытным здесь является то, что Союз свободных восточноев-
ропейских спортсменов (ССвС), который по своему уставу должен 
был объединять всех спортсменов-иммигрантов из восточной евро-
пы, финансировался национальным комитетом «Свободной евро-
пы» — организацией, которая, в свою очередь, была создана и финан-
сировалась правительством США2. еще в 1947 году американский 
национальный cовет по безопасности одобрил стратегию по прове-
дению секретных операций по сдерживанию распространения со-
ветской идеологии и пропаганды3 и поручил осуществление этой 
стратегии вновь созданному и хорошо финансируемому Совету по 
политической координации при ЦРУ. во многом эта стратегическая 
линия была инспирирована взглядами известного дипломата и поли-
толога, работника Госдепартамента и американского посла в СССР 
джорджа Кеннана. Стратегия ЦРУ подразумевала создание государ-
ственных, полугосударственных и частных организаций, которые 
должны были не напрямую, скрытно поддерживать американский 
внешнеполитический курс и бороться против советской экспансии.

одной из таких организаций стал национальный комитет 
 «Свободная европа» (нКСе), сформированный в 1949 году в нью-
йорке. в задачи нКСе входило использование иммигрантов из 
стран Центральной и восточной европы для создания полити-
ческой силы, которая могла бы противостоять распространению 

1 Rider, T. C. (2013). Political Warfare in Helsinki: American Covert Strategy 
and the Union of Free Eastern European Sportsmen. The International Journal of 
the History of Sport, 30(13), 1493–1507.

2 Ibid. P. 1494.
3 Lucas, Scott, and Mistry Kaeten. “Illusions of Coherence: George F. Kennan, 

U. S.  Strategy and Political Warfare in the Early Cold War, 1946–1950.” Diplo-
matic History 33, no. 1 (2009): 40–41.
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советской идеологии и советского влияния. хотя нКСе секретно 
финансировался через ЦРУ аж до 1971 года, широкой американской 
и европейской общественности эта организация была известна как 
сугубо частная и филантропическая, в которую вошли известные 
американцы, выступающие против «коммунистической заразы». 
в частности, в начале 1950-х годов в нКСе входили видные амери-
канские политические деятели, такие, как будущий президент США 
дуайт Эйзенхауэр и будущий директор ЦРУ Аллен даллес. прези-
дентом нКСе в 1951–1952 году был генерал К. д. джексон — извест-
ный не только как отставной военный, но и как американский пу-
блицист, дипломат, а также специалист по психологической войне. 

одним из широко известных направлений работы нКСе было 
создание в 1950 году и управление деятельностью «Радио Свобод-
ной европы» — важным пропагандистским инструментом США 
в европейской политике. другой весьма красочной акцией нКСе 
стал запуск 350 тысяч воздушных шаров над странами восточной 
европы, наполненных листовками прозападного содержания1. Каж-
дый воздушный шар начинялся более 100 тысячами листовок и за-
тем разрывался на определенной высоте над польшой, венгрией 
или Чехословакией2. идеологическая работа в области спорта пред-
ставлялась еще одной перспективной сферой усилий нКСе.

так, вскоре после своего создания нКСе без долгих раздумий на-
чал спонсировать венгерскую национальную спортивную федера-
цию, которая была образована совсем не в венгрии, а в нью-йорке, 
как и нКСе, в 1949 году по инициативе венгерского иммигранта 
графа Антони Шаропи. в организацию приглашали вступить вен-
герских спортсменов-иммигрантов, которые могли бы соревновать-
ся в своих видах спорта и, что особенно важно, поведать из первых 
уст о притеснении спортсменов в странах народной демократии. 
Когда годом позже был создан Союз свободных восточноевропей-
ских спортсменов, нКСе стала спонсором и этой организации. Союз 
свободных восточноевропейских спортсменов (ССвС) включал им-
мигрантов из десяти стран, «порабощенных Кремлем»: Албании, 
Болгарии, Чехословакии, венгрии, Эстонии, латвии, литвы, поль-
ши, Румынии и Югославии. Чтобы привлечь внимание к вновь соз-
данной организации, в нью-йорке, в отеле «Уелин» был организoван 
прием, на который помимо спортсменов были приглашены функци-
онеры из Государственного департамента США, отставные военные 
и другая публика. также приглашение было послано и президенту 

1 Rider, T. C. (2013). Political Warfare in Helsinki: American Covert Strategy 
and the Union of Free Eastern European Sportsmen. The International Journal of 
the History of Sport, 30(13), 1493–1507.

2 Ibid. Р. 1496.
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американского ноК Эйвери Брандеджу, который, впрочем, на при-
ем не явился1.

ССвС оказался достаточно представительной организацией. Сре-
ди спортсменов, которые вошли в ССвС, было 16 бывших олимпий-
ских чемпиона, 20 чемпионов мира по различным видам спорта. 
представитель ССвС питер Зерковиц резко критически высказался 
о мотивах СССР участвовать в олимпиаде 1952 года. он заявил, что 
спортивные результаты советских спортсменов сфальсифицированы, 
что соревнования между братскими странами народной демократии 
всегда подстраиваются в пользу СССР, что советские спортсмены по-
лучают денежное вознаграждение в нарушение принципов олимпизма  
и что они побоятся выступать против американцев. Зерковиц там же 
добавил: «Русские как дети, они не умеют проигрывать с достоин-
ством»2. Это интервью быстро разошлось по многим американским 
газетам. Рассказы о восточноевропейских атлетах-иммигрантах под-
хватили и «Радио Свободная европа», и «Голос Америки».

Спортсмен-иммигрант из восточной европы, который мог бы со-
стязаться в соревнованиях против своих бывших компатритов, пу-
скай даже под флагом капиталистической страны, выглядел важным 
и убедительным орудием антисоветской пропаганды. для деятелей 
национального комитета «Свободной европы» представлялось не 
менее важным рассказать в передачах «Радио Свободная европа» и 
«Голос Америки», как и почему спортсмены из восточной европы 
предпочли жить и тренироваться на Западе. особенно было бы же-
лательно появление таких «изгнанных спортсменов» на олимпий-
ских играх; однако здесь и заключалась сложность — действующая 
олимпийская хартия этого не допускала. венгерский граф Антони 
Шаропи обратился в мае 1950 года с письменной просьбой к Эйве-
ри Брандеджу поднять вопрос на заседании моК о возможности 
участия венгерских спортсменов-иммигрантов в спортивных сорев-
нованиях под эгидой моК.

вопрос об участии спортсменов-иммигрантов из восточной ев-
ропы активно будировался в передачах «Радио Свободная европа». 
президент нКСе джексон предложил на деньги своей организации 
(другими словами, на деньги ЦРУ) спонсировать участие в олимпи-
аде 1952 года 30–35 лучших спортсменов-иммигрантов из восточ-
ной европы3. Эйвери Брандедж, сославшись на олимпийскую хар-
тию, заявил о невозможности участия спортсменов без гражданства 
на олимпийских играх. тем не менее на 46-й сессии моК в осло 
в 1951 году представитель венгерских спортсменов-иммигрантов 

1 Ibid. Р. 1500.
2 Ibid. P. 1501.
3 Ibid. P. 1498.
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марфи-мантуано представил просьбу об участии в олимпиаде-1952, 
которая была отвергнута с той оговоркой, что программа олимпиа-
ды в хельсинки 1952 года была уже полностью согласована, а вот 
в отношении участия в следущей олимпиаде в мельбурне в 1956 году 
вопрос может быть рассмотрен позже, после окончания хельсинк-
ских игр.

на специальной сессии моК в хельсинки ССвС повторил свою 
попытку добиться права на участие в олимпиаде. представитель 
ССвС марфи обратился к членам моК с прочувственной речью, го-
воря о «бедственном положении» изгнанных спортсменов. он по-
просил моК повлиять на международные спортивные федерации по 
отдельным видам спорта в вопросе признания изгнанных спорт-
сменов, а также предложил, что ССвС могла бы участвовать в со-
ревнованиях под эгидой международного Красного Креста, или 
в качестве олимпийских атлетов без гражданства и флага, но под 
олимпийскими кольцами, или, возможно, даже через посредство 
таких нейтральных стран, как Швейцария или Греция1. исполни-
тельный комитет моК и в этот раз не принял положительного ре-
шения по петиции ССвС. последний раз проникнуть в олимпийское 
движение ССвС предпринял в 1954 году на Генеральной сессии 
моК в Афинах2, где снова выступал марфи с прежними аргумента-
ми, но и здесь ССвС постигла неудача. таким образом, история с по-
пытками внедрения Союза свободных восточноевропейских спор-
тсменов в олимпийское движение закончилась безрезультатно. 
примечательно то, что, судя по документам и стенограммам заседа-
ний моК, деятели международного олимпийского движения и не 
подозревали, что Союз свободных восточноевропейских спортсме-
нов являлся креатурой ЦРУ и косвенно финансировался американ-
ским правительством.

Американские солдаты и офицеры  
на Олимпиаде в Хельсинки

приблизительно через полтора года после окончания олимпий-
ских игр в хельсинки, в январе 1954 года пентагон выпустил доку-
ментальный фильм об участии солдат и офицеров американской 
армии в олимпиаде-1952. Фильм американского оборонного ведом-
ства начинается видеоклипами из разных уголков мира, где распола-
гаются американские военные базы, и ключевой фразой ведущего, 

1 Rider, T. C. (2013). Political Warfare in Helsinki. P. 1501.
2 Ibid. P. 1502.
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произнесенной уверенным мужским басом: «от Кореи до Германии, 
от Аляски до пуэрто-Рико, во всем мире, американская армия на-
ходится в боевой готовности, чтобы защитить нашу страну, и вас — 
американских граждан, от агрессии!» (перевод с английского авто-
ра.) Затем на экране появляется сам ведущий — сержант Стюард 
Квин и объявляет о том, что на олимпиаде 1952 года американские 
атлеты одержали командную победу в неофициальном подсчете оч-
ков (где учитывались результаты во всех олимпийских видах спорта 
и суммировались очки спортсменов, занявших с первого по шестое 
место). «огромный вклад в эту победу внесли 80 американских сол-
дат и офицеров, которые выступали за американскую националь-
ную команду на олимпиаде». так сержант Квин представляет фильм 
об американских военнослужащих-олимпийцах, соревновавшихся 
в хельсинки. 

Затем на экране демонстрируются виды финской столицы и флаги 
67 стран — участниц олимпиады, среди которых был один атлет из 
люксембурга, и самые многочисленные команды, представляющие 
США и СССР. отмечается, что всем олимпийцам был предоставлен 
бесплатный проезд на хельсинкском трамвае и в специальных авто-
бусах, курсирующих между стадионами и олимпийской деревней. 

далее в повествовании утверждается, что в олимпийской дерев-
не в хельсинки свои политические, рассовые и религиозные разли-
чия спортсмены оставляют за пределами деревни, что напоминает 
древнегреческую традицию, когда во время олимпиад прекраща-
лись все войны и распри. примечательно, что в хельсинки были 
возведены как минимум три олимпийские деревни: одна — для 
спортсменов-мужчин в Кяпюля (которую начали строить еще для 
несостоявшейся олимпиады 1940 года), другая — для участниц жен-
ских олимпийских соревнований в мейлахти, где после игр было 
размещено училище для медсестер, и третья — для советских спор-
тсменов в отаниеми. Американский репортаж продолжается из ре-
сторана олимпийской деревни для мужчин в Кяпюля, где спортсме-
нам были предложены блюда из пяти основных кухонь мира. 

в фильме пентагона практически не упоминаются женские со-
ревнования, по-видимому, из-за того, что, во-первых, американские 
спортсменки не блистали в хельсинки, за исключением нескольких 
видов легкой атлетики и прыжков в воду в отличие от советских 
участниц олимпиады, которые внесли львиную долю медалей в ко-
пилку советской команды. во-вторых, среди американских военно-
служащих, участвовавших в олимпиаде 1952 года, о которых и сде-
лан фильм, просто не было женщин.

во время просмотра фильма обращаешь внимание на то, что 
среди судей, тренеров, спортсменов и болельщиков значительное 
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количество людей носит военную форму. например, на соревнова-
ниях по плаванию и пятиборью все судьи-хронометристы одеты 
в военную форму. отчасти это напоминает о недавно закончившей-
ся второй мировой войне, отчасти говорит о трудном и медленном 
послевоенном восстановлении экономики в европе и очевидных 
проблемах с массовым производством одежды, но эти кадры также 
хорошо вписываются в общую атмосферу холодной войны.

Американская команда по гребле на олимпиаде-1952 была в ос-
новном представлена спортсменами-армейцами, и в фильме показа-
на и тренировка восьмерки, и сами соревнования по академической 
гребле, где как раз в финальном заезде восьмерок побеждают амери-
канцы, а советская команда остается на втором месте. Американская 
команда по современному пятиборью целиком состояла из спортсме-
нов-офицеров, причем и при отборе в команду участвовали только 
военные. в фильме подробно рассказывается обо всех пяти видах 
 этого соревнования и показано, как американцы, члены команды, 
чистят пистолеты накануне стартов. пятиборцы, как утверждается 
в фильме, проходили 60-дневные тренировочные сборы на базе ста-
рейшей военной академии США в вест-пойнте. обращаешь внима-
ние на то, что это прямо противоречило олимпийской хартии того 
времени с ее требованием, чтобы сборы для спортсменов-любителей, 
участников олимпийских игр, не превышали срок в две недели.

Значительное количество американских военных выступило 
в легкоатлетических соревнованиях, чему также уделено место 
в фильме. в забеге на 200 метров (длина древнегреческой стадии — 
откуда, как известно, произошло и само слово стадион, о чем гово-
рится в фильме) все призовые места достались американцам — не-
даром именно с этого состязания американский армейский фильм 
начинает рассказ о легкой атлетике на олимпиаде. Забег выиграл 
Эндрю Стенфилд, превысивший олимпийский рекорд легендарного 
афроамериканского бегуна джеймса оуэнса, который, как извест-
но, победил на олимпиаде в Берлине в 1936 году, вызвав раздраже-
ние Гитлера, находившегося на трибуне.

повествование в фильме плавно переходит к сравнению резуль-
татов между американскими и советскими спортсменами: «амери-
канские успехи в легкой атлетике равнялись советским результатам 
в гимнастике и женских соревнованиях», — утверждает фильм. 
и здесь на экране демонстрируется финал соревнований между 
восьмерками в академической гребле. Американская восьмерка 
полностью состоит из офицеров и курсантов военно-морской акаде-
мии в Аннаполисе, где получают образование все будущие офицеры 
флота США. Американским гребцам удается опередить советскую 
команду на 6 секунд. после соревнования русские спортсмены при-
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гласили победителей-американцев в «коммунистическую деревню» 
на дружеский банкет, однако кадров о самом банкетев фильм не по-
пало. н. н. Романов, руководитель Спорткомитета, так описал эту 
встречу в своих мемуарах: «хорошо прошла встреча с американски-
ми гребцами, которая была проведена по инициативе экипажа 
восьмерки Соединенных Штатов без ведома руководства американ-
ской делегации. Эта встреча убедила спортсменов США, что совет-
ские спортсмены общительны, доброжелательны и всегда готовы 
укреплять дружеские отношения и контакты. Гребцы США прямо 
заявили, что никакого“железного занавеся” в лагере, где живут 
 советские спортсмены, не существует»1.

также в армейском фильме показана церемония награждения 
в эстафете на 400 метров, где американцы получили золото, а со-
ветские спортсмены серебро, а также американские победы в пла-
вании и в тяжелой атлетике, где американцам удалось опередить 
советскую команду по выигранным золотым медалям. единствен-
ный из видов спорта, где американцы не завоевали медалей, было 
пятиборье, но здесь не преуспела и советская команда, которая, как 
уже указывалось, начала тренироваться по этому виду спорта со-
всем незадолго до начала олимпиады. в фильме есть любопытный 
эпизод, когда в плавании американский пятиборец по ошибке со-
шел со своей дорожки, поднырнул под канат и переплыл на дорожку 
советского пятиборца. Советская команда подала протест с прось-
бой дисквалифицировать американца за это нарушение, однако 
 судейский комитет отклонил просьбу.

в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями в фи-
нале сошлись советский бегун владимир Казанцев и американец 
хорас Ашенфельтер, 27-летний агент ФБР. владимир Казанцев был 
фаворитом этих соревнований, так как именно ему принадлежал 
мировой рекорд на этой дистанции — 8 минут 48 секунд. У Ашен-
фельтера был гораздо более скромный предварительный резуль-
тат — 9 минут и 6 секунд. в финальном же забеге Ашенфельтер ли-
дировал на протяжении почти всей дистанции, Казанцеву с трудом 
удалось догнать американца за 200 метров до финиша. однако, 
споткнувшись о последний барьер, советский легкоатлет повредил 
ногу и упал в воду. Ашенфельтер опередил травмированного Казан-
цева и закончил дистанцию с новым мировым рекордом. н. н. Ро-
манов так пишет о последних метрах забега: «превозмогая боль, 
в. Казанцев не сдался, продолжал упорную борьбу и сумел-таки за-
воевать серебряную медаль. в свои почти 30 лет в. Казанцев совер-
шил невозможное, и его медаль для советской легкой атлетики 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 279.
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очень дорога. в. Казанцев награжден орденом трудового Красного 
Знамени»1. Американские же создатели фильма, отметив упорство 
советского спортсмена, тут же с юмором заметили, что еще никогда 
агенты ФБР не позволяли следовать русским за собой так близко.

некоторые виды спорта, весьма слабо развитые в США, стали объ-
ектом шуток в фильме. так, например, во время рассказа о финале 
соревнований ходоков на 10 километров, в который не пробились 
американцы, комментатор высмеивает стиль ходьбы, утверждая, что 
в похожем стиле и именно таким шагом, как у олимпийцев-ходоков, 
после рабочего дня офисные клерки торопятся в пабы заказать пиво.

в фильме в основном были представлены те виды спорта, в ко-
торых с успехом участвовали американские спортсмены. Среди ви-
дов спорта, где не говорится ни про американцев, ни про советских 
спортсменов, оказался марафон, который выиграл легендарный 
чешский бегун Эмиль Затопек, завоевавший три золотые медали 
олимпиады в хельсинки и установивший олимпийские рекорды 
в беге на 5 и 10 тысяч метров и в марафоне. Советские любители 
легкой атлетики хорошо знали о непростом пути чешского бегуна 
в большой спорт: «один из шестерых детей столяра из маленького 
моравского городка Копршивнице, Эмиль с 14 лет начал работать 
на обувном комбинате Бати. в годы фашистской оккупации ему 
пришлось выбирать между концентрационным лагерем и работой 
на вредном предприятии — силикатном заводе. выходя из завода-
душегубки, несмотря на тяжелую усталость, Затопек, для того что-
бы сохранить здоровье, бегал по просекам ближайшего к городку 
леса. после освобождения Чехословакии он стал заниматься бегом 
на стадионе. первый большой успех пришел к нему на лондонских 
олимпийских играх 1948 года, когда он завоевал золотую медаль 
в беге на 10 000 метров. Через четыре года на играх в хельсинки 
Эмиль Затопек совершил подлинный подвиг, став олимпийским 
чемпионом трижды — на 5000, 10 000 метров и в марафонском 
беге. история олимпийских игр знала до этого только одного спор-
тсмена, победившего на трех, правда, несколько иных дистанциях. 
Это произошло на олимпиаде 1924 года в париже, а победителем 
был пааво нурми»2.

Рассказывая о победителе в соревнованиях по прыжкам в воду с 
10-метровой вышки, создатели пентагоновского фильма постара-
лись внести очевидную пропагандистскую нотку. в соревнованиях 
победил натурализированный американец Самуэль ли, кореец по 
происхождению, студент колледжа окксидентал, проходящий служ-

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 189.
2 Теннов, В. П. моряк с Балтики. 1987.
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бу в американских медицинских войсках. повествователь с гордо-
стью заключает, что Самуэльли «не просто завоевал медаль, но яв-
ляется живым примером равных возможностей, существующих 
в США для всех граждан, независимо от этнической принадлежно-
сти». хотя к моменту выхода фильма на экраны в 1954 году актив-
ные военные действия на Корейском полуострове уже завершились, 
авторы фильма делают вполне ожидаемый акцент на победе Самуэ-
ла ли.

одним из последних видов спорта в фильме показан баскетбол. 
на олимпиаде советская и американская команды встречались 
дважды — в четвертьфинале и в финале. оба раза обедительно вы-
играли американцы 86 : 58 и 36 : 25. Фильм демонстрирует не-
сколько игровых моментов, где успешно действуют американские 
спортсмены, исполняют броски из-под кольца и крюком; авторы 
фильма отмечают высокий рост и мастерство американских баскет-
болистов. Современному зрителю бросается в глаза то, что в аме-
риканской команде в хельсинки отсутствовали афроамериканские 
баскетболисты, хотя, как известно, еще в 1950 году, т. е. двумя года-
ми ранее, нБА прекратила сегрегацию спортсменов по цвету кожи.

и в самом конце фильма зрители видят состязания на боксер-
ском ринге, где американцам удалось выиграть 5 золотых медалей 
и обеспечить победу в общекомандном неофициальном зачете по 
очкам. показаны отрывки из финального боя в категории до 63,5 ки-
лограмма между американцем Чарльзом Эдкинсом и советским 
боксером виктором медновым. Бой, как утверждает фильм, мог 
быть остановлен еще в середине третьего раунда, когда меднов был 
потрясен несколькими сильнейшими ударами, однако судья дал 
спортсменам закончить бой с ударом гонга. впрочем, несколько 
иная картина предстает, когда читаешь мемуары н. н. Романова. 
описывая результаты боксерского турнира, он утверждал1, что 
именно в этом виде спорта проявилась крайняя необъективность 
и ангажированность студей, которые напрямую «украли» несколько 
ключевых побед у советских боксеров и подсуживали американцам.

Конечно, появление мощной советской команды впервые на 
олимпиадах серьезно поменяло расклад сил и отразилось не только 
на спортивных результатах. Как пишет один из исследователей, 
1952 год был пиком антисоветской истерии в США2, проявившейся, 
например, в законодательном ограничении иммиграции в США из 
СССР, хотя американские законодетели прекрасно представляли, 

1 Романов, Н. Н. трудные дороги к олимпу. С. 266.
2 Turrini, J. M. (2010). The End of Amateurism in American Track and Field 

(Vol. 114). University of Illinois Press. Р. 429.
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что никакой массовой иммиграции из Советского Союза в это время 
нельзя было ожидать. Спортивное соперничество между США и СССР 
в годы холодной войны, как пишет туррини, удобно укладывалось 
в своего рода дихотомию между добром и злом, плохим и хорошим 
и преподносилось американскими средствами массовой информации 
именно таким образом — исключительно в черно-белых цветах, без 
полутонов. впрочем, следует сказать, что проанализи рованный нами 
американский армейский фильм об олимпиаде 1952 года рисует бо-
лее сложную картину, где патриотический рассказ о достижениях 
американских атлетов сочетается с весьма уважительным описанием 
спортивных результатов идеологического соперника.

Сами спортсмены попадали под влияние пропаганды и станови-
лись зачастую вполне сознательным рупором идеологических догм. 
например, несколько лет спустя после хельсинкской олимпиады, 
когда участие советских спортсменов в международных соревнова-
ниях стало делом привычным, известный американский бегун на 
400 метров с барьерами Эдди Сазерн заявил в интервью: «я бы луч-
ше умер, чем проиграл... я бежал не для того, чтобы завоевать пару 
очков, я бежал, чтобы победить русских»1. олимпийский чемпион 
в десятиборье американец Рафер джонсон в конце 1950-х годов 
сформулировал схожую мысль следующим образом: «Это было 
не соревнование двух спортсменов, это был Коммунизм против 
 Свободного мира»2.

Борьба за страны третьего мира через спорт:  
поездки известных американских спортсменов  

по заданию Госдепа

«Спортивная дипломатия стала неотъемлемой частью усилий по 
созданию и укреплению отношений между Соединенными Штата-
ми и другими странами. Спортивная дипломатия использует уни-
версальную страсть к спорту как способ переступить языковые и со-
циально-культурные различия и объединить людей. Участие в спортe 
учит навыкам лидерства, работы в команде и навыкам общения, 
которые помогают молодым людям добиться успеха во всех сферах 
их жизни. Спортивный отдел бюро по образовательным и культур-
ным программам Государственного департамента посвящен спор-
тивной дипломатии, которая используется для расширения диалога 

1 Turrini, J. M. (2010). The End of Amateurism in American Track and Field. 
P. 430.

2 Ibid.
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и культурного взаимопонимания между людьми во всем мире. ис-
пользование спорта в качестве платформы помогает иностранным 
участникам проникнуть в американскую культуру, обеспечивая им 
возможность установления связей в США с их коллегами-спортсме-
нами. в свою очередь, американцы узнают о зарубежных культурах 
и разнообразных проблемах, с которыми сталкиваются молодые 
люди из других стран сегодня. Спортивный отдел привлек тысячи 
людей из более чем 100 стран мира для спортивных обменов» — та-
кими словами Бюро по образовательным и культурным програм-
мам при Государственном департаменте США приветствует посети-
телей своего официального веб-сайта в ххI веке.

Сама идея использования программ по спортивным обменам 
в дипломатических целях зародилась в США в начальные годы хо-
лодной войны. в 1954 году на встрече с президентом США Эйзенха-
уэром посланник США в оон Генри Кабот лодж высказал опасения 
относительно сверхактивности СССР в сфере культурных и спортив-
ных обменов. 

по сведениям Генри лоджа, в 1950 году СССР направил за границу 
39 тысяч спортсменов, ученых, писателей, художников, музыкантов 
и артистов. Советский бюджет составил около 150 миллионов долла-
ров лишь на культурные обмены с Францией (в основном для под-
держки французских коммунистов. — А. Р. ) — больше, чем США по-
тратил на все культурные обмены в тот год. Количество советских 
спортивных команд, отправленных за рубеж, выросло с 29 в 1950 году 
до 68 в 1953 году. в 1955 году американское правительство напра-
вило 15 культурных туров за границу, в то время как Советский Союз 
 отправил 148 спортивных и культурных делегаций по всему миру1.

президент Эйзенхауэр внимательно выслушал своего посла и об-
ратился к Конгрессу США с предложением создать фонд для дополни-
тельного финансирования подобной деятельности. Конгресс одобрил 
дополнения к бюджету и выделил специальные средства для культур-
ных и спортивных обменов. в 1956 году Конгрессом США был принят 
специальный акт о культурных обменах (International Cultural and 
Trade Fairs Participation Actof 1956), который узаконил финансирова-
ние культурных и спортивных обменов на последущие годы.

Акт 1956 года финансировал поездки как любителей, так и про-
фессиональных спортсменов, команд, тренеров и спортивных ме-
неджеров в основном в страны третьего мира. поездки в Западную 
европу с пропагандистскими спортивными целями не предусматрива-
лись. С 1954 по 1968 год более 500 групп американских спортсменов 

1 Thomas, D. L. (2012). Globetrotting: African American Athletes and Cold 
War Politics. University of Illinois Press. Р. 83.
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были отправлены в туры более чем по 100 странам мира для пока-
зательных выступлений и проведения мастер-классов. многие чле-
ны этих спортивных делегаций были афроамериканцами, которые, 
по замыслу Государственного департамента Соединенных Штатов, 
наиболее ярко могли продемонстрировать американские ценности, 
процесс продвижение США по пути свободы и демократии и вовле-
чение расовых меньшинств, прежде всего афроамериканцев, в со-
циальную структуру США на условиях равноправия.

на самом деле к середине 1950-х годов расовая дискриминация 
оставалась острой проблемой в США и для внутренней, и, особенно, 
для внешней политики. Как известно, с окончанием второй миро-
вой войны стал набирать обороты процесс деколонизации: с 1945 по 
1968 год более 40 стран в Африке и Азии получили независимость. 
между США и СССР развернулась борьба за идеологическое, поли-
тическое и экономическое влияние в освободившихся африканских 
и азиатских странах. в конце 1940-х годов представители Госдепар-
тамента США подсчитали, что почти половина материалов совет-
ской пропаганды в странах третьего мира сосредоточена на акцен-
тированном показе американской расовой дискриминации1. только 
Южнo-Африканская Республика, союзник США в те годы, оказалась 
под еще более мощным огнем критики, чем Соединенные Штаты, 
в отношении политики расовой дискриминации в годы после окон-
чания второй мировой войны.

известные американские деятели, такие как Уолтер Уайт, Ричард 
никсон, А. Филип Рэндолф, поль Робсон, Элеонора Рузвельт и госсе-
кретарь дин Раск публично заявляли, что крупнейшим сдерживаю-
щим фактором для Соединенных Штатов во внешней политике 
была внутренняя проблема расовой дискриминации. посол США 
в организации объединенных наций Генри Кэбот лодж точно опи-
сал американские расовые отношения как «ахиллесову пяту» США 
в международных отношениях2. обретшие независимость народы 
Африки и Азии, и особенно нарождающаяся интеллигенция этих 
континентов, пристально следили за тем, как решаются расовые 
проблемы в США, как продолжается практика дискриминации и се-
грегации афроамериканцев США, в которой, как многим казалось, 
проявлялось в целом американское отношение к нациям, где про-
живали люди с небелым цветом кожи.

использование Госдепартаментом США спорта в борьбе за серд-
ца и умы людей в бывших европейских колониях потенциально нес-
ло с собой еще один не совсем очевидный риск — риск быть еще раз 
обвиненным в неоколониализме и постколониальной экспансии. 

1 Sports Illustrated 90, 10 May 1999, 96–97.
2 Ibid.
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ведь практически все виды спорта, признаваемые моК, зародились 
в европе и Северной Америке и были перенесены на Африканский 
и Азиатский континенты и в Южную Америку в процессе колониза-
ции и могут рассматриваться как историческое отражение процес-
сов строительства империй, колониальной экспансии и экономиче-
ского доминирования1. одновременно с внедрением европейских 
видов спорта в странах третьего мира отмирали исконные спортив-
ные состязания. 

если посмотреть на олимпийские виды спорта, то там можно 
найти лишь пару видов спорта незападного, не европейско-амери-
канского происхождения: дзюдо и тэквандо. в программе олимпий-
ских игр мы не найдем виды спорта, многие из которых сущестуют 
целые столетия в странах Азии, Африки и латинской Америки, на-
пример: сепактакрай (волейбол ногами), вушу, кабадди, дамбе, тай-
ский бокс, капоэйра и многие другие. Здесь же заметим, что, не-
смотря на доминирование советских спортсменов в мировом спорте 
начиная с 1950-х годов, в программе олимпийских игр мы не най-
дем исконных русских видов спорта, таких как лапта, городки или 
самбо. поэтому визиты доброй воли американских спортивных 
звезд в баскетболе, теннисе, легкой атлетике в развивающиеся стра-
ны в 1950-е и 1960-е годы с точки зрения современной теории пост-
колониализма можно было бы оценивать как продолжение полити-
ки культурной экспансии. 

остановимся на некоторых примерах выступлений американ-
ских спортсменов в 1950-е и 1960-е годы, многие из которых про-
ходили в горячих точках холодной войны. во многих случаях по-
казательные выступления спортсменов США задумывались как 
попытка сгладить негативное впечатление от военно-политического 
вмешательства Соединенных Штатов в дела стран Африки, Азии 
и Южной Америки.

в 1954 году ЦРУ организовало военное вторжение в Гватемалу 
с целью свержения левоцентристского правительства президента 
хакобо Арбенса Гузмана, который вскоре после выборов начал про-
водить в своей стране земельную реформу в пользу гватемальских 
крестьян. Реформы в Гватемале ущемляли интересы большого аме-
риканского бизнеса, прежде всего акционеров небезызвестной ком-
пании United Fruit Company, в число которых входили и члены каби-
нета американского правительства. в ходе вооруженного вторжения 
самолеты наемников ЦРУ подвергли бомбардировкам города Гвате-
малы. 27 июня 1954 года президент хакобо Арбенс был вынужден 

1 Besnier, N., Brownell, S., & Carter, T. F. (2017). The Anthropology of Sport: 
Bodies, Borders, Biopolitics. University of California Press. Р. 47.
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уйти в отствку и покинуть страну, получив политическое убежище 
в мексике. в результате военного переворота, организованного 
и профинансированного ЦРУ, к власти в Гватемале пришел проаме-
рикански настроенный полковник Кастильо Армас, отметившийся 
проведением жесткой репрессивной политики в отношении гвате-
мальских трудящихся.

летом 1956 года Госдепартамент США направил университет-
скую баскетбольную команду из Сан-Франциско «доны» в турне по 
латинской Америке. в баскетбольном турнире студенческих команд 
США «доны» выиграла 55 игр подряд и стала чемпионом основной 
студенческой лиги США — NCAA (National College Athletic Association). 
в команду входил центровой Билл Рассел (в будущем — звезда нБА), 
афроамериканец ростом 2 метра 10 сантиметров, чье умение блоки-
ровать броски соперников и другие навыки в защите были важней-
шими составляющими успешных действий команды из Сан-Фран-
циско. в то время большинство баскетбольных тактиков считало, что, 
когда команда находится в защите, игрокам удается немного передох-
нуть, так как большинство баскетболистов в защите не расходуют 
энергии на прыжки. действия же на площадке Билла Рассела опро-
вергали этот постулат и были примером активной защиты. он ста-
рался заблокировать бросок соперника и откинуть заблоки рованный 
мяч товарищу по команде, инициируя тем самым переход от защиты  
к нападению и быстрый прорыв к кольцу соперника1. 

в туре по латинской и Южной Америке первая остановка «доны» 
из Сан-Франциско была как раз в Гватемале, которая еще не начала 
оправляться от политического переворота. Баскетболисты из Сан-
Франциско провели две успешные игры с местными командами, вы-
играв их с большим преимуществом и опередив соперников в сред-
нем на 34 очка. Было очевидно, что силы соперников неравны, но, 
согласно отчету американского посольства, «гватемальские любите-
ли спорта смогли посмотреть два лучших баскетбольных матча из 
всех, что когда-либо проводились в этой стране»2. Кульминацией 
визита в Гватемалу стало приглашение, направленное студенческой 
команде из Сан-Франциско, посетить резиденцию президента Гвате-
малы Кастильо Армаса, который слыл заядлым спортивный болель-
щиком и неплохим баскетболистом. Как уже говорилось, именно 
Кастильо Армас при поддержке ЦРУ провел операцию по сверже-
нию демократически избранного президента хакобо Арбенса двумя 
годами раньше и тут же вернул гватемальские национализиро-
ванные земли американской компании United Fruit Company, моно-
полисту по производству бананов и ананасов, чьими акциями вла-

1 Sports Illustrated 90, 10 May 1999, 96–97.
2 Thomas, D. (2007). Let the games begin. Р. 162.
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дели многие видные американские политические деятели. после 
встречи с президентом Армасом игроки команды «доны» вместе 
с гватемальскими игроками приняли участие в интервью на гвате-
мальской правительственной телевизионной станции, которая за-
тем показала пропагандистский фильм о спорте в Соединенных 
Штатах и интеграции в спорт афроамериканцев. Сотрудник амери-
канского посольства в США, составлявший отчет о турне студенче-
ской команды из Сан-Франциско, подчеркнул зрелость игроков, их 
уровень приверженности американским идеалам и их выдающиеся 
баскетбольные навыки.

после Гватемалы баскетбольное турне «доны» продолжили в па-
наме и Сальвадоре. и в этих странах работники по связям с обще-
ственностью американских дипмиссий находили все новые слова 
для похвалы команды. Гарри Каслер, офицер по связям с обществен-
ностью в панаме, написал в своем отчете, что «доны» стала «при-
мером реализации истинно демократических принципов в области 
спорта». Команда провела прекрасный мастер-класс за день до того, 
как ей предстояло сыграть и выиграть у панамской сборной со сче-
том 57 : 49, хотя к перерыву счет в матче был равный. точно так же 
визит команды из Сан-Франциско был назван наиболее успешным 
мероприятием, организованным по программе обменов Государ-
ственного департамента США в Сальвадоре1. джин Карст, сотруд-
ник американского посольства в Сан-Сальвадоре, отметил, что 
«доны» своей игрой приобрела большое количество друзей для Со-
единенных Штатов.

в предыдущих спортивных турах, спонсируемых Госдепартамен-
том в латинской Америке, слишком острое соперничество на пло-
щадке нередко порождало враждебность к Соединенным Штатам. 
Кроме того, не всегда объективное судейство или заносчивое поведе-
ние отдельных американских игроков могло оставить у местных бо-
лельщиков негативное впечатление и перечеркнуть пропагандист-
ские усилия США. во время турне «донов» в парагвае игра с командой 
«олимпия» этой страны оказалась практически равной, и лишь на 
последних секундах команда из Сан-Франциско смогла вырвать по-
беду 43 : 41 в Асунсьоне. десять тысяч парагвайских болельщиков 
пристально следили за самым напряженным матчем в этом турне. 
Американские комментаторы подчеркивали, что, несмотря на про-
игрыш в два очка в этом в матче, местные болельщики остались до-
вольны необычайным накалом матча и тем, как парагвайская 
 команда проявила бойцовский дух и выступила против лучшей аме-
риканской студенческой команды практически на равных.

1 Ibid.
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Чиновникам Госдепартамента, отвечающим за международные 
спортивные обмены, команда «донов» из Сан-Франциско показа-
лась особенно привлекательной по своему расовому составу, так как 
тренер команды выпускал на площадку в стартовой пятерке сразу 
трех афроамериканцев: Рассела, джонса и перри. Сегодня, когда 
многие университетские команды, как и команды нБА, состоят в ос-
новном из афроамериканцев, появление трех чернокожих и двух 
 белых игроков на баскебольной площадке не представляет ничего 
удивительного, однако в середине 1950-х годов, когда в США еще не 
начался массовый процесс десегрегации спорта, решение тренера 
многим американцам казалось слишком смелым. тренер «донов» 
вулперт, которого Билл Рассел называл «прекрасным и достойней-
шим человеком», получал по почте резко критические письма и угро-
зы от болельщиков. Американские любители баскетбола с неодобре-
нием сравнивали Рассела, тренера «донов», с основателем другого 
баскетбольного клуба Harlem Globetrotters, в котором играли только 
афроамериканские баскетболисты. но подобное давление и угрозы 
не останавливали вулперта, который выпускал на площадку в стар-
товом составе своих лучших игроков независимо от цвета кожи. 

в турне по Южной Америке вместе с «донами» поехал и талант-
ливый афроамериканец ноллс из университета Калифорнии в лос-
Анджелесе, так что на площадке часто появлялись сразу четыре 
чернокожих игрока. Госдепартамент хорошо рассчитал политиче-
ский эффект от баскетбольного турне «донов». в Гуаякиле, крупном 
городе Боливии, Генри ли, сотрудник посольства США по связям 
с общественностью, написал в докладе, что были приложены все 
усилия, чтобы продемонстрировать расовую гармонию команды, 
так как большинство болельщиков на трибунах являлись афроболи-
вийцами. публичная демонстрация духа товарищества между чер-
ными и белыми игроки придавали гораздо большую ценность турне 
«донов», чем абстрактные рассуждения о расовой гармонии и ка-
рьерных возможностях для афроамериканцев в США. 

впрочем, в команде «донов» далеко не все было безоблачно. тре-
нер Рассел позже писал в своей автобиографии, что когда его на-
значили в команду Сан-Франциско старшим тренером, он заметил, 
что среди игроков была заметна расовая вражда1. в тот первый се-
зон команда не показала каких-либо выдающихся результатов, и, по 
мнению тренера, расовая напряженность была одной из причин. 
Сам университет Сан-Франциско имел давнюю историю и был осно-
ван в 1855 году монахами-иезуитами, которые выступали за гармо-

1 Russell, W. F., & Branch, T. (1979). Second Wind: The memoirs of an opin-
ionated man.
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нию в расовых отношениях. тренер Рассел полагал, что рекордную 
победную серию в 1955–1956 годах команде удалось провести имен-
но после того, как игроки сплотились и расовые проблемы были ре-
шены. 

Цель этого баскетбольного турне по латинской Америке и подоб-
ных спортивных обменов доброй воли, организуемых Госдепарта-
ментом, заключалась в содействии развитию баскетбола на междуна-
родном уровне, а также в демонстрации успехов афроамериканцев 
в качестве полноправных граждан США перед болельщиками аф-
риканских стран, а также перед представителями африканской 
диаспоры в Южной Америке, чтобы развенчать «мифические пред-
ставления» и советскую пропаганду об афроамериканцах как 
о жертвах расизма. Государственный департамент выражал надеж-
ду, что демонстрация материального процветания афроамерикан-
ских спорт сменов, наглядный пример свободы слова и поддержки 
афро американскими спортсменами американской демократиче-
ской капиталистической системы будут опровергать сложившиеся 
представления о расовой дискриминации в США. основная идея 
спортивных турне состояла в том, чтобы подчеркнуть успехи на 
пути к достижению расовой гармонии в американском обществе.

Заметим, что Госдепартамент не затыкал спортсменам рот и не 
просил американских участников спортивных туров воздержаться 
от критики каких-либо аспектов жизни в США. многие из амери-
канских спортсменов были настроены критически, несмотря на 
собственное благополучие. обычно устроители турне из Госдепа 
просили, чтобы спортсмены выражали веру в американскую демо-
кратическую систему, которая способна разрешить расовые проти-
воречия и проблемы.

можно говорить о весьма определенной направленности в уси-
лиях Государственного департамента по трансформации междуна-
родного понимания расовой динамики в США в условиях холодной 
войны. Усилия Государственного департамента включали: 1) дис-
кредитацию риторики СССР и международных левых организаций, 
которые увязывали борьбу афроамериканцев и других расовых 
меньшинств США за равные права с борьбой народов Азии и Афри-
ки против колониализма и неоколониализма; 2) переосмысление 
борьбы в США против дискриминации и расовой сегрегации в рам-
ках американской традиции демократического прогресса, а не в ка-
честве составной части глобального антиколониального движения; 
3) демонстрация успехов афроамериканцев в США в качестве дока-
зательства американских устремлений к созданию такого общества, 
где расовая принадлежность не является основой для дискримина-
ции и угнетения.
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 в нашей книге уже не раз отмечалось, что многие инициативы 
ЦК КпСС и Спорткомитета СССР проходили под грифом «секретно». 
деятельность Госдепартамента США по организации спортивных тур-
не в годы ранней холодной войны также не афишировалась. Государ-
ственный департамент часто был в состоянии скрыть свое участие 
в организациях международных спортивных туров, спортивных ма-
стер-классов за рубежом, при отправке американских команд по тем 
или иным видам спорта за рубеж. например, в случае баскетбола 
и легкой атлетики, двух самых популярных видов спорта в программе 
обменов, Госдеп работал в сотрудничестве с любительским легко-
атлетическим союзом США (AAU), который по документам обычно 
и проходил в качестве спонсора того или иного спортивного тура.

Как правило, когда Государственный департамент США прини-
мал решение отправить спортивную команду за границу, работники 
его разрабатывали маршрут команды, согласовывали сроки прове-
дения турне с принимающими странами, а американские нацио-
нальные комитеты по тому или иному виду спорта подбирали кон-
кретных спортсменов или выбирали целые команды (как в случае 
с баскетболом) для отправки за рубеж. поэтому многие из спорт-
сменов, участвовавших в турах, не подозревали о спонсорской под-
держке Госдепартамента своих поездок и о неафишируемых пропа-
гандистских целях их поездок «доброй воли» за рубеж.

почему же именно спорт использовался Госдепом в странах Юж-
ной Америки и Африки в целях демонстрации прогресса Соединен-
ных Штатов в расовых отношениях во время описываемого периода 
холодной войны в 1950-е и 1960-е годы?

напомним, что расовая интеграция в американском спорте про-
изошла заметно раньше, чем в других областях американской 
 жизни. например, в американской бейсбольной лиге появление 
в 1947 году афроамериканской звезды джеки Робинсона в составе 
«доджерз» привело к снятию запрета на участие чернокожих спорт-
сменов в профессиональном бейсболе, где интеграция была успеш-
но проведена к концу 1940-х годов. тогда же произошли изменения 
в правилах нФл, национальной лиги по американскому футболу, 
где белые и чернокожие футболисты получили разрешение высту-
пать за одни и те же команды. Расовая интеграция в нБА, профес-
сиональной американской баскетбольной лиги, была проведена 
в 1950 году. 

в то же время на американском юге в течение еще 15 лет, вплоть 
до середины 1960-х годов, продолжали действовать сегрегацион-
ные законы и правила, по которым для белых и чернокожих граж-
дан США функционировали раздельные входы в кинотеатры, раз-
дельные рестораны и гостиницы, специально выделенные места 
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в общественном транспорте, раздельные туалеты, телефонные буд-
ки и даже фонтанчики для питьевой воды. 

в 1955 году между индией и США возник дипломатический 
скандал, когда в международном аэропорту хьюстона в техасе посла 
индии и его помощника отказались обслуживать и, по существу, 
выгнали из ресторана. менеджер ресторана утверждала, что индий-
цы были похожи на негров, и потребовала дипломатов покинуть за-
ведение. Госдепартамент вынужден был принести официальные из-
винения, а индийская пресса долго и подробно писала о расистских 
настроениях в США.

при организации спортивных туров Госдепу США не приходи-
лось сильно опасаться, что болельщики в странах Африки и Южной 
Америке станут рассматривать американские спортивные туры как 
политически мотивированные акции, подготовленные американ-
ским правительством. в то же время отправка в страны третьего 
мира государственных служащих, политиков или профессоров веду-
щих американских университетов с лекциями о преимуществах 
американской системы немедленно бы вызвала обвинения в амери-
канском культурном империализме. в мире существовало широко 
распространенное, хотя и ошибочное мнение, что спортивные игры 
и соревнования деидеологизированы. именно поэтому спорт мог 
с большей эффективностью использоваться в интересах пропаган-
ды, но без очевидного привкуса пропаганды.

Госдеп США понимал, что холодная война между Соединенными 
Штатами и Советским Союзом увеличила значимость спорта на 
международной политической арене. Спорт являлся одной из не-
многих сфер деятельности, где обе страны конкурировали друг 
с другом напрямую, что особенно справедливо после того, как Со-
ветский Союз начал принимать участие в олимпйских играх.

Кроме того, спорт напрямую апеллирует к чувствам детей, под-
ростков и молодежи, т. е. с точки зрения пропаганды и агитации 
к очень перспективной аудитории, чьи идеологические представ-
ления и политические взгляды не сформировались или не вполне 
еще сформировались и могут трансформироваться в ту или иную 
сторону. Американские баскетболисты, боксеры, легкоатлеты, по-
сещавшие с турами страны третьего мира, становились кумирами 
для молодежи, за которыми следили и которым старались подра-
жать. организовывая спортивные турне, чиновники Госдепарта-
мента надеялись рассеять враждебные, антиамериканские настро-
ения в освободившихся странах Азии, Африки и Южной Америки 
и создать задел для возникновения дружественных отношений 
и чувства симпатии в отношении Соединенных Штатов. получа-
лось не всегда.
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Турне Артура Эша по Африке

К концу 1960-х годов накал холодной войны начал спадать, по-
явились условия для возникновения разрядки международной на-
пряженности. однако идеологическое противостояние двух систем 
продолжалось, особенно в борьбе за сферы влияния в странах тре-
тьего мира. использование обеими супердержавами выдающихся 
спортсменов и тренеров в борьбе за ума и сердца людей в странах 
Африки, Азии и латинской Америки, можно утвержать, лишь на-
бирало обороты. 

Государственный департамент США продолжал посылать спорт-
сменов, в том числе афроамериканцев, за границу в надежде повто-
рить дипломатические успехи более раннего периода, например, 
студенческой баскетбольной команды «доны» из Сан-Франциско 
или профессиональной баскетбольной команды «Глобтроттер» из 
Гарлема, знаменитого квартала в нью-йорке, населенного в основ-
ном афроамериканцами.

в 1970 году Госдепартамент решил отправить в спортивное тур-
не по странам Африки Артура Эша, знаменитого афроамериканско-
го теннисиста, который в 1970 году находился и на пике мастерства, 
и на пике своей популярности. Кроме того, его сложно было назвать 
типичным профессиональным спортсменом, который подчас, кроме 
своего вида спорта, мало что знает о других областях жизни. К сво-
им 27 годам Артур Эш выиграл два турнира «Большого шлема», от-
крытые чемпионаты США и Австралии, успел получить степень ба-
калавра университета Калифорнии в лос-Анджелесе и прослужить 
три года офицером в военной академии в вест-пойнте.

Артур Эш отправился в показательное теннисное турне по шести 
африканским странам вместе с другой звездой американского тен-
ниса, Стэном Смитом. Эта пара проделала дипломатический путь 
через важные страны Африки и своей игрой на корте, так же как 
и своими интервью вызвала восторженные отклики африканской 
прессы и положительные отзывы американских дипломатов. вот 
что об этом визите писал атташе США в нигерии: «лишь немногие 
программы культурного обмена в нигерии в течение последних лет 
могут соперничать с успехом Артура Эша и Стэнли Смита — их 
теннисный визит оказал большое и положительное влияние на 
местную аудиторию и обеспечил возможность для более глубокого 
взаимодействия между посольством США и нигерийским нацио-
нальным советом по спорту, чьим главным попечителем является 
сам глава государства. Эти два молодых спортсмена были самим во-
площением идеала представителей США за рубежом. обаяние их 
личностей, энтузиазм, с которым они выполнили свою миссию, и их 



125

бесспорные достижения в выбранной ими области спорта были оче-
видны для всех нигерийцев. их пребывание в нигерии безусловно 
сказалось на усилении американского престижа»1.

действительно, трудно было бы представить себе лучшего кан-
дидата для пропагандистской поездки в Африку, чем Артур Эш. он 
вырос в бедных кварталах Ричмонда, столицы штата вирджиния, 
в подростковом возрасте увлекся теннисом, несмотря на то, что для 
большинства афроамериканских подростков бейсбол и баскетбол 
являлись главными видами спорта, а теннис оставался за пределами 
их интересов, оставаясь спортом для богатых белых американцев. 
Артуру Эшу повезло, так как в процессе освоения теннисной куль-
туры, как он писал в своих мемуарах, он столкнулся со многими 
«хорошими белыми людьми»2, некоторые из них щедро помогли 
деньгами талантливому чернокожему теннисисту. например, одна 
пожилая американка полностью профинансировала его первую по-
ездку в лондон с тем, чтобы он смог выступить в Уимблдоне на от-
крытом первенстве великобритании. воспитанием Эша в основном 
занимался отец, который привил сыну уважительное отношение 
к людям и трудолюбие, понимая, что для успехов в теннисе, помимо 
физических данных, координированности и выносливости, требу-
ются психологическая устойчивость, вежливость по отношению 
к партнерам и соперникам, терпение и хорошие манеры. 

Артур Эш владел хорошим английским литературным языком, не 
пользовался сленгом афроамериканцев, что характерно для многих 
американских чернокожих баскетболистов и футболистов, а в своих 
интервью и выступлениях на радио и телевидении часто использо-
вал сложные обороты речи. Среди предков теннисиста были не 
только африканцы, но также индейцы, коренные жители Америки, 
а также выходцы из европы. Эш гордился своими афроамерикан-
скими корнями, но на корте и в общении с прессой чувствовал себя 
одинаково комфортно и с белыми, и с чернокожими. 

Кроме того, он был начитан, получил хорошее образование по ме-
неджменту в Калифорнийском университете в лос-Анджелесе (UCLA) 
и много путешествовал, особенно когда стал участвовать в професси-
ональных теннисных турнирах. он побывал во многих странах 
и практически во всех штатах США и к тому же обладал любо зна-
тельностью и пытался разобраться в самых разнообразных социаль-
ных, политических и исторических вопросах, что впоследствии 

1 Witherspoon, K. B. (2013). Going ‘to the Fountainhead’: Black American Ath-
letes as Cultural Ambassadors in Africa, 1970–1971. The International Journal of 
the History of Sport, 30(13), 1508–1522. Р. 1511.

2 Ashe, A., & Amdur, N. (1981). Off the court. New York, New American Libra-
ry. Р. 22.
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 отразилось в его книгах, написанных, правда, в соавторстве с про-
фессиональными писателями1. 

Артур Эш особенно интересовался Африкой, ее историей, по-
литикой, экономикой, социальными проблемами и культурой. Буду-
чи студентом колледжа, он общался со студентами-иностранцами, 
 особенно с африканцами из бывших колоний, многие из которых 
учились в Калифорнии. Эш вспоминал, что проводил время за мно-
гочасовыми разговорами с африканцами, обсуждая борьбу за неза-
висимость, трудноразрешимые расовые вопросы, различия между 
американским и африканским образом жизни и мышления. 

отчасти этот опыт в университете вылился в сильное желание не 
только повидать Африку, родину его предков, но и принять участие 
в сильнейшем теннисном турнире континента — Южно-Африкан-
ском открытом чемпионате, в котором, однако, он, как спортсмен 
с черным цветом кожи, не мог участвовать из-за реалий расистской 
политики апартеида. Эш обратился за визой, чтобы поехать в ЮАР 
в 1969 году, но в визе было отказано. он попробовал подать заявле-
ние на визу повторно в 1970 году, и ему снова отказали южноафри-
канские власти. правда, надо сказать, что и сам Артур Эш совершил 
оплошность, сделав весьма опрометчивое замечание в одном из сво-
их интервью: «из-за полики апартеида я хотел бы, чтобы водород-
ная бомба упала на йоханнесбург»2.

только в 1973 году, когда ЮАР активно пыталась прекратить се-
рию бойкотов, направленных против практики апартеида в этой 
стране, и получить допуск к олимпийским играм, заявление Эша на 
получение южноафриканской визы было удовлетворено. Артур Эш 
был допущен в страну для участия в открытом теннисном турнире 
ЮАР (в котором он сумел выиграть парное первенство, однако 
в одиночном разряде проиграл в финале джимми Коннорсу). его 
поездка в Южную Африку и его активность в борьбе против апарте-
ида привлекли большое внимание международных средств массо-
вой информации.

Госдепартамент организовал не только поездку американских 
теннисистов в Африку, но и медиасопровождение этого тура по выс-
шему разряду. Артур Эш и Стэн Смит прибыли в Кению с группой 
журналистов, включая диктора Бада Коллинза, американского жур-
налиста Фрэнка дефорда (в будущем соавтора биографии Артура 

1 Ashe, A., & Deford, F. (1975). Arthur Ashe, Portrait in Motion. Houghton 
Mifflin Company; Ashe, A., & Amdur, N. (1981). Off the court. New York, New 
American Library.

2 Towle, M. (2001). I Remember Arthur Ashe: Memories of a True Tennis Pio-
neer and Champion of Social Causes by the People Who Knew Him. Cumberland 
House. Р. 71.



127

Эша), британского журналиста Ричарда Эванса и съемочной груп-
пы, которая фиксировала их каждый шаг для создания фильма, про-
финансированного государственной Службой информации США 
и выпущенного на экраны и в США, и в африканских странах сразу 
после окончания тура.

теннисная делегация США отправилась в Африку 18 октября 
1970 года и за 18 дней посетила шесть африканских стран: Кению, 
танзанию, Замбию, Уганду, нигерию и Гану, проведя по два-три дня 
в каждом государстве. Расписание тура было напряженным, и игро-
кам времени на отдых просто не оставалось. игры с африканскими 
теннисистами, показательные выступления на корте, мастер-классы 
и тренировки для детей и подростков сменялись государственными 
обедами, встречами с местными чиновниками и участием в вечер-
них приемах, которых в расписание визита Артура Эша и Стэна 
Смита уместили аж 25 за 18 дней. хотя расписание поездки оказа-
лось весьма утомительным, Артур Эш не жаловался, а, наоборот, 
оказался образцом спортсмена-дипломата. ему по-настоящему нра-
вилась вся атмосфера поездки, разговоры и обсуждение тенниса, 
а также и нетеннисных проблем с самыми разными представителя-
ми африканских стран — от детей, подростков и студентов универ-
ситетов до африканских бизнесменов и политических лидеров. 

Эш также чувствовал, что ему непросто было объединять две роли 
в своем лице: с одной стороны, выступать представителем США, а с 
другой — быть одновременно и представителем своей расы. он гово-
рил: «в этой поездке я пытаюсь быть терпеливым и щедрым. я ре-
шил отдать себя полностью. в течение трех недель я постараюсь 
сделать все, что они от меня ожидают»1. не вполне ясно, относилось 
ли сказанное к пожеланиям африканцев узнать больше о теннисной 
звезде или к пожеланиям Госдепартамента достойно представить 
США в шести африканских странах. 

Стэн Смит, хотя и находился на первом месте в рейтинге силь-
нейших теннисистов в мире, в туре по африканским странам играл 
вторую скрипку. ему предложили участвовать в поездке уже после 
того, как Артур Эш согласился отправиться в турне. Африканская 
пресса и телевидение были гораздо больше заинтересованы в Эше, 
и нередко местные журналисты просто отворачивались от Смита, 
чтобы поговорить с Эшем 2.

выступая спарринг-партнерами, Эш и Смит провели большую 
часть африканской поездки вместе, однако в некоторых городах 
Эшу предоставляли более роскошные номера в гостиницах и уса-
живали его во главе стола на приемах, тогда как Смит проживал 

1 Deford, F. (1971). The Once and Future Diplomat. Sports Illustrated, 1.
2 Towle, M. Remember Arthur Ashe. Р. 122.
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в обычных номерах и питался вместе с журналистами. во время 
представления игроков диктор Бад Коллинз подробно рассказывал 
о карьере и достижениях Эша, а потом одной строкой и без всякого 
пиетета представлял его соперника Стэна Смита. Смит, впрочем, по-
нимал особенность ситуации и свою ассистирующую роль в этом 
турне, где главной звездой предназначено было быть чернокожему 
теннисисту. Смит даже подшучивал, говоря, что когда они покинут 
Африку и доберутся до Алабамы, то ему придется выносить на корт 
сумку с ракетками Эша1.

Успех африканского турне был несомненен. трудно было бы по-
добрать другого такого представителя афроамериканских спортсме-
нов, как Артур Эш, особенно в период массовых протестов в США 
против участия во вьетнамской войне, которые охватили значитель-
ное количество афроамериканцев. Эш в африканском турне во вре-
мя многочисленных интервью умело обходил стороной вьетнам-
скую войну и не стремился высказывать каких-либо соображений 
по этому вопросу. Как выразился один из руководителей телевиде-
ния в Уганде: «Эш продемострировал, какой он замечательный че-
ловек, в том числе и вне теннисного корта. он очень много знает 
о том, что происходит в мире»2. один из ведущих журналов Уганды 
написал, что «мы должны уделить должное уважение нашему брату 
(Артуру Эшу), который хотя и достиг мировой славы, но не забыл 
о своем происхождении... он бросает вызов многим людям и на-
стойчиво и последовательно высказывает свою точку зрения по во-
просу южноафриканского апартеида»3.

Эш и Смит блестяще выступили на кортах африканских стран, 
восхитили своих болельщиков, дали ценные тренерские указания 
начинающим африканским игрокам. Конечно, было бы преувеличе-
нием назвать теннис по-настоящему массовым видом спорта в Аф-
рике. теннис был и остается видом спорта для привилегированных 
классов практически на всех континентах, и особенно в Африке. 
Американский дипломат в найроби описал матч между Эшем и 
Смитом, как «острейшую игру, в ходе которой оба игрока поразили 
болельщиков своими проникающими кроссами и выдающимися 
смэшами наотмашь». наблюдатель в танзании также остался под 
впечатлением и написал следущее: «великолепный теннис, крайне 
дружелюбное общение между игроками, остроумные ответы тенни-
систов, все это не могло не восхитить болельщиков»4.

1 Towle, M. Remember Arthur Ashe. P. 123.
2 Witherspoon, K. B. Going ‘to the Fountainhead’. Р. 1512.
3 Ibid. 
4 Ibid. Р. 1511.
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посол США в Уганде написал в своем отчете, что посольство 
было довольно тем, как Эш и Смит разобрались в местной специ-
фике, сумели к ней приспособиться и полностью выдержать график 
турне без каких-либо сбоев. никто из теннисистов не жаловался 
на слишком высокий темп турне или какие-то другие аспекты 
 программы, а, наоборот, подчеркивали, что организация поездки 
в Уганде оказалась на высшем уровне1 . 

Критика африканской прессы в адрес организаторов поездки, 
и лично в адрес Артура Эша, была весьма незначительной. в част-
ности, ему с трудом удавалось запомнить африканские имена и на-
звания, в которых он часто путался. Были также некоторые накладки 
в презентации призов в конце матчей и прочие мелочи. Сам Эш был 
более обеспокоен высказываниями тех местных журналистов, кто 
критиковал его за проведение нескольких мастер-классов в теннис-
ных клубах для белых, в то время как бедные чернокожие дети на-
блюдали за всем этим из-за ограды. он писал об этом с сожалением 
в своих воспоминаниях, отмечая, впрочем, что сам теннис по своей 
природе является эксклюзивной игрой. Эш также настаивал на том, 
что если во время поездки ему удалось хоть как-то помочь африкан-
ским обездоленным детям, то он считает, что его задача выполнена 2. 
Госдеп также полагал, что все задачи африканского теннисного тура, 
особенно утверждение позитивного образа Соединенных Штатов на 
Африканском континенте, были с блеском выполнены.

мухаммед Али и война во Вьетнаме

нашумевшая история с призывом мухаммеда Али в вооружен-
ные силы США и его отказ служить в американской армии во время 
войны во вьетнаме является красочной иллюстрацией роли спор-
тивных звезд в истории холодной войны. действия и заявления му-
хаммеда Али способствовали усилению публичного обсуждения 
вьетнамской войны и росту протестных настроений в американ-
ском обществе относительно этой прокси-войны. 

напомним, что в конце 1960-х годов американская армия фор-
мировалась по призыву, и многие молодые люди, особенноиз бога-
тых и образованных слоев американцев, смогли уклониться от при-
зыва в армию, используя разнообразные, легальные и нелегальные, 
способы. примечательно, что во время вьетнамской войны среди 
бедных и малообразованных белых американцев и афроамерикан-
цев (большинство из которых были бедными и с низким уровнем 

1 Ibid. Р. 1512.
2 Ibid. Р. 1512.
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образования) в армию США было призвано в процентном отноше-
нии в два раза больше мужчин, чем из других, более состоятельных 
слоев населения1. до истории с призывом мухаммеда Али многие 
американцы, слепо следуя риторике времен холодной войны и ан-
тикоммунизма, не понимали или не хотели понять антиколониаль-
ный, освободительный характер войны во вьетнаме. 

Знаменитый боксер мухаммед Али рассматривал вьетнамскую 
войну как военный конфликт, который раздуло и в котором завязло 
американское правительство, но к которому он никакого отноше-
ния не имеет и иметь не должен. Решение знаменитого боксера не 
служить в американской армии, а затем преследование его по делу 
об уклонении от военной службы оказались громкими процессами, 
за которыми следила вся страна, что способствовало радикальному 
изменению настроений в американском обществе относительно 
этой непопулярной войны.

многие любители бокса знают, что мухаммед Али вырос под 
другим именем, именем Кассиуса Клея, в городе луисвилле, штат 
Кентукки, где в послевоенные годы, как и практически во всех юж-
ных штатах США, процветали сегрегация и расизм. Как и его отец, 
Кассиус отказывался принять и найти оправдание дискриминаци-
онным законам, направленным на сегрегацию чернокожих амери-
канцев и известным в США как законы джима Кроу2. в отличие от 
своего отца, который исповедовал христианство и был протестан-
том, Кассиус Клей уже к окончанию школы пришел к убеждению, 
что христианство в США стало религией белых расистов. Расовая 
сегрегация вокруг Кассиуса Клея во многом сформировала его ми-
ровоззрение, и к тому времени, когда его призвали в армию, он 
крайне скептически относился к белой Америке. Кассиус Клей про-
являл признаки независимого поведения. например, в начале своей 
спортивной карьеры он решил нанять чернокожую женщину-адво-
ката для обсуждения и подписания своих контрактов:

«С первого дня, когда я решил стать профессиональным боксером, 
я бросил вызов старой системе, в которой менеджеры, промоутеры 
или владельцы смотрели на боксеров, как на скот без мозгов. я встре-
чал боксеров, которые оказались самыми человечными и самыми 
талантливыми людьми, которых только можно было отыскать»3.

отметим, что мухаммед Али возродил интерес в СШАк боксу, ко-
торый до него терял популярность, сделав свое имя нарицательным 
в этом виде спорта. после завоевания золотой медали на олимпиаде  

1 Baskir, L. M., & Strauss, W. A. (1978). Chance and circumstance: The draft, 
the war, and the Vietnam generation. Knopf Books for Young Readers.Р. 97.

2 Ali, M. (1967). With Richard Durham. The Greatest: My Own Story. Р. 129.
3 Idid.
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в Риме в 1960 году, мухаммед Али (в ту пору еще под именем Кас-
сиус Клей) стал международной знаменитостью, и ожидалось, что 
он последует по стопам предыдущих американских чемпионов, как 
джо луис и Шугар Рэй Робинсон, которые посчитали за дело чести 
служить в армии США. в Риме во время олимпиады Кассиуса Клея 
трудно было бы не назвать американским патриотом. Когда совет-
ский корреспондент во время интервью задал ему вопрос о расовой 
дискриминации в Америке, 18-летний Кассиус Клей без тени смуще-
ния ответил: «Расскажите своим лидерам, что у нас в стране работа-
ют над этим вопросом, и за исход я не волнуюсь»1. 

в условиях холодной войны и атмосферы позднего маккартизма 
американцы не могли не полюбить своего нового олимпийского 
чемпиона. однако безраздельная национальная любовь к боксеру 
оказалась недолгой и поугасла вскоре после того, как Кассиус Клей 
обратился к мусульманской религии, а также начал высказываться 
по вопросу прав афроамериканцев в США. в частности, он говорил: 
«я не американец, я чернокожий»2. он решил отказаться от своего 
«рабского имени» и от христианской религии. 

Заметим, что родители назвали Кассиуса в честь известного або-
лициониста XIX века Кассиуса Клея, который прославился тем, что 
предоставил свободу рабам на своей плантации задолго до всеоб-
щей отмены рабства в США в 1864 году. добавим, что этот известный 
плантатор и аболиционист Кассиус Клей сыграл важную роль при вы-
борах Авраама линкольна на пост президента в 1860 году и в каче-
стве признания его заслуг был назначен линкольном послом США 
в России. посол Кассиус Клей имел многочисленные беседы с импе-
ратором Александром II, жил в петербурге на широкую ногу, любил 
ходить на балет в мариинский театр и даже завел себе любовницу из 
числа балерин российского императорского театра… можно сказать, 
что он многое сделал для укрепления взаимопонимания между двумя 
странами в 1860-е годы, когда отношения между Российской импери-
ей и США можно было описать в целом как союзнические и друже-
ственные. однако вернемся к боксеру Кассиусу Клею.

в середине 1960-х годов олимпийский чемпион Кассиус Клей 
официально объявил о своем вступлении в афроамериканскую ре-
лигиозно-политическую организацию «нация ислама».

«нация ислама» проповедовала идеологию «черного национализ-
ма», полную изоляцию от белых, достижение афроамериканцами 

1 Eisen, G., & Wiggins, D. K. (1995). Ethnicity and sport in North American 
history and culture (No. 40). ABC-CLIO. Р. 146.

2 Jaher, F. C., & Spivey, D. (1985). White America views Jack Johnson, Joe 
Louis, and Muhammad Ali. Sport in America. New historical perspectives, 145–
192. Р. 140.
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независимости в экономической и религиозной сферах; осуждала 
употребление алкоголя и азартные игры.

после вступления в «нацию ислама» члены организации должны 
были называть Кассиуса Клея Кассиус икс, ибо новички отказыва-
лись от своей фамилии, так как считали, что она досталась им от 
белых рабовладельцев. на встрече в Чикаго лидер «нации ислама» 
Элайджа мухаммед, который до этого испытывал противоречивые 
чувства по поводу связей своей организации с профессиональными 
спортсменами, приветливо встретил молодого чемпиона по боксу. 
Через две недели после своего вступления Кассиус икс получил но-
вое имя — Элайджа удостоил чемпиона полного мусульманского 
имени — мухаммед Али, какие давались постоянным и проверен-
ным членам организации.

еще в марте 1962 года, до смены имени, призывной комиссией 
города луисвилла Кассиусу Клею был присвоен статус «1-A» (годен 
для прохождения военной службы). в этом же году президент США 
джон Кеннеди стал постепенно увеличивать американское военное 
присутствие во вьетнаме. повторно Клей отправился на призывную 
медкомиссию в январе 1964 года, прямо перед важной схваткой 
с профессиональным боксером листоном, и без каких-либо проблем 
прошел медицинское освидетельствование. однако призывникам 
надо было также сдавать тест на умственные способности, что ока-
залось для боксера по-настоящему трудным испытанием. напри-
мер, Кассиус не смог правильно ответить на вопрос: «Сколько часов 
работает человек с 6 утра до 3 часов дня, если у него есть час на 
обед?» его IQ оказался равен 78 баллам, что было ниже минималь-
ного уровня для прохождения воинской службы. Результат теста на 
умственные способности Кассиуса Клея входил в нижние 16 % те-
стируемых, а на срочную службу в американскую армию призывали 
тех, чей IQ был выше 30 % тестируемых. в марте 1964 года он вновь 
провалился на тестах, проводимых уже под наблюдением трех пси-
хиатров, ему был присвоен статус «1-Y» (не годен для службы). Али 
шутил: «я говорил, что я величайший боксер, а не умнейший»1. Ре-
акция американской прессы на это событие была отрицательной, 
многие политики открыто выражали недоумение по поводу негод-
ности мухаммеда, а некоторые прямо высказывали подозрение, что 
боксер симулировал слабоумие. в скором времени общенациональ-
ная шумиха улеглась, но некоторые газеты еще долго муссировали 
тему о неразвитом интеллекте Али.

все это происходило уже после убийства президента джона Кен-
неди, когда в Белый дом въехал линдон джонсон, унаследовавший 

1 Edmonds, A. O. (2005). Muhammad Ali: A Biography: ABC-CLIO. Р. 55.
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от Кеннеди войну во вьетнаме. новый президент выступал катего-
рически против широких общественных дебатов по вопросу вьет-
намской войны, которые могли расколоть американское общество. 
в деле убеждения политических противников президент джонсон 
был гораздо более искусным в выкручивании рук оппонентам за ку-
лисами. джонсон рассматривал оппозицию к вьетнамской войне 
в качестве проявления антиамериканизма и сочувствия коммуниз-
му1. Когда президент джонсон говорил с американскими граждана-
ми о событиях во вьетнаме, он старался избегать сложных объясне-
ний, сводя историю войны к тому, что коммунистический лидер хо 
Ши мин и его северные вьетнамцы были плохими парнями — они 
убивали невинных южновьетнамских демократов, которым Соеди-
ненные Штаты должны помогать для достижения победы демокра-
тии во вьетнаме.

однако настроение простых американцев относительно вьет-
намской войны постепенно стало меняться. Американский сенатор 
Уильям Фулбрайт начал проводить публичные слушания в Конгрес-
се по вьетнамской войне в 1966–1971 годах. правда, эти слушания 
в большей степени были ориентированы на политический исте-
блишмент и американскую интеллигенцию. Когда же в 1967 году 
мухаммед Али очень простым, разговорным языком выразил свое 
мнение: «У меня с вьетконгом никаких ссор нет. они меня нигге-
ром не называли» (“I ain't got no quarrel with them Viet Cong... They 
never called menigger”)2, его фразу сразу подхватили не только афро-
американцы, но и простые граждане СШАс европейскими корнями. 
в то время, когда число убитых американских солдат во вьетнаме 
росло с каждым днем, многие граждане США задумывались не толь-
ко о том, должен или не должен чемпион мире по боксу служить 
своей стране в армии, а и о том, действительно ли США нужна вой-
на во вьетнаме и нужно ли продолжать посылать молодых амери-
канских парней гибнуть тысячами в этой стране.

примечательно, что во время дебатов в Конгрессе США по поводу 
вьетнамской войны большинство афроамериканских лидеров не хо-
тели слишком уж критиковать администрацию президента джонсо-
на прежде всего потому, что они боялись, что это станет отвлекать 
внимание от решения расовых вопросов в стране3. президент джон-
сон сделал, пожалуй, больше для восстановления гражданских прав 
меньшинств в США, чем любой президент после Авраама линкольна, 

1 Dallek, R. (1996). Lyndon Johnson and Vietnam: The making of a tragedy. 
Diplomatic History, 20(2), 147–162.Р. 154.

2 Ali, M. With Richard Durham. Р. 148–149.
3 Harrison, B. T. (2001). Impact of the Vietnam war on the civil rights move-

ment in the Midsixties. Studies in Conflict & Terrorism, 19(3), 261–278. Р. 216.
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и многие афроамериканские лидеры не решались нападать на него 
с критикой из-за вьетнама. однако высказывания мухаммеда Али 
захватили внимание всей страны и совпали с массовыми выступле-
ниями американских граждан против войны во вьетнаме. несо-
мненно, личные мотивы мухаммеда Али избежать призыва в ар-
мию во время войны также сыграли свою роль в его заявлениях по 
вопросу вьетнама.

К 1966 году Али был на пике своей спортивной карьеры, однако 
его в любой момент могли призвать на фронт. дело в том, что по 
мере того как военные действия во вьетнаме разрастались, возрас-
тала и потребность в большем количестве призывников. правитель-
ство США решило снизить требования по умственному развитию 
призывников, и негодными для службы теперь стали считаться не 
нижние 30 % призывников, а нижние 15 %; другими словами, Али 
со своими 78 баллами IQ уже подлежал призыву в соответствии 
с этой сниженной нормой. призывной статус мухаммеда Али был 
переквалифицирован в 1-А (годен к службе). в феврале 1966 года 
его адвокат подал запрос об отсрочке от призыва Али, ссылаясь на 
несколько причин, главной из которых была та, что знаменитый 
боксер отказывается служить в армии по религиозным причинам, 
однако запрос был отклонен. 

Заметим, что богатые и хорошо образованные американцы на-
учились умело уклоняться от призыва во время вьетнамской войны. 
только 3,2 % сыновей конгрессменов США участвовали в военных 
действиях во вьетнаме1. история о том, как мухаммед Али пытался 
избежать призыва в армию, послужила своего рода учебным посо-
бием по уклонению от призыва для многих простых американцев. 
К концу вьетнамской войны в США насчитывалась более полумил-
лиона уклонистов от призыва2. 

приведем статистику. из 26 миллионов американских мужчин 
призывного возраста около 15 миллионов были освобождены от 
призыва по медицинским или другим показателям. Более 200 000 че-
ловек были осуждены за уклонение от призыва и около 400 000 по-
дозревались в нелегальном избежании призыва. Существовала 
и специальная категория отказников по религиозным причинам, 
таких за период вьетнамской войны оказалось 171 700. Статус от-
казника получить было нелегко. для этого необходимо было дока-
зать принадлежность к пацифистской религиозной организации, 
которая возражала бы против участия в любых войнах, а не только 
в войне во вьетнаме. Чернокожим мусульманам особенно трудно 

1 Harrison, B. T. (2001). Impact of the Vietnam war… P. 271.
2 Baskir, L. M., & Strauss, W. A. (1978). Chance and circumstance: The draft, 

the war, and the Vietnam generation. Knopf Books for Young Readers. Р. 5. 
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было убедить призывные комиссии, что «нация ислама» Элайджа 
мухаммеда является пацифистской организацией, посколько она 
открыто поддерживала концепцию джихада, священной войны. 
Больше сотни афроамериканцев из «нации ислама» еще до мухам-
меда Али подали заявления для получения отсрочки от призыва 
в армию в качестве религиозных отказников, но их заявления были 
отвергнуты призывными комиссиями1. Юристы Али подали заявле-
ние на отсрочку знаменитого боксера от призыва в армию, указав 
несколько причин. одним из аргументов было то, что военкоматы 
состояли в основном из белых граждан США, а афроамериканцы си-
стематически исключались из этих организаций. в заявлении также 
утверждалось, что семья боксера в случае призыва будет испыты-
вать трудности в финансовом плане. такой аргумент сработал, ког-
да, например, отсрочку от призыва получил американский актер 
джордж Гамильтон, который в то время был бойфрендом линды 
джонсон, дочери президента джонсона. профессиональный футбо-
лист джо немет тоже получил отсрочку от призыва из-за потенци-
альных финансовых затруднений, если бы он не продолжил играть 
в футбол2. Адвокат мухаммеда Али считал, что его клиенту отказа-
ли в отсрочке из-за цвета кожи, ведь актер Гамильтон и футболист 
немет были белыми. 

отказ служить в армии по религиозным причинам основывался 
главным образом на двух доводах: во-первых, адвокаты заявляли, что 
Али стал мусульманским священником, а во-вторых, что американ-
ская война во вьетнаме не может быть санкционирована исламской 
верой, так как джихад, священная война, может вестись только в му-
сульманской стране. Али был уверен в получении статуса религиоз-
ного отказника: «я только что провел четыре часа в разговоре с Бо-
гом. он собирается сделать так, что я не буду служить в армии»3. 

однако ФБР занялось интенсивным расследованием дела Али, 
провело прослушки телефонов, опросило десятки свидетелей. в ре-
зультате суд постановил, что Али не может быть предоставлен ста-
тус религиозного отказника и что «нация ислама» является поли-
тической и расовой, а не религиозной организацией. хотя Али 
утверждал, что тратит 90 % своего времени на исполнение обязан-
ностей мусульманского священника, суд не принял во внимание это 
утверждение. Заметим, что более 48 000 священников и студентов 
христианских семинарий были освобождены от призыва во время 
вьетнамской войны4. 

1 Ibid. P. 97.
2 Ali, M. With Richard Durham. Р. 161.
3 Ibid.
4 Baskir, L. M., & Strauss, W. A. Chance and circumstance. Р. 97.
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в 1967 году Али был призван в армию США, но на призывной 
участок не явился. 8 мая 1967 года ему было приказано предстать 
перед федеральным судом. Али заявил: «моего имени уже не найти 
на спортивных страницах газет. я вышел на первые страницы. 
я хочу поступить по справедливости, а затем увидим, как рассудит 
меня история. Это испытание послано Аллахом. я готов расстаться 
с моими спортивными титулами, моим богатством, может быть, 
и моим будущем. многих великих людей Аллах испытывал в твер-
дости религиозных убеждений. если мне суждено пройти это испы-
тание, я выйду из него сильнее, чем когда-либо»1. 

перед началом судебного процесса Али попросил членов Сту-
денческого координационного комитета ненасильственных дей-
ствий (SNCC), которые собирались организовать протесты, «не 
делать ничего насильственного»2. 19 июня 1967 года прошел су-
дебный процесс над мухаммедом Али. примечательно, что все 
присяжные на этом процессе были белыми, и им потребовалось 
всего 20 минут, чтобы признать Али виновным. Боксер получил 
максимальное наказание — пять лет тюрьмы и 10 тысяч долларов 
штрафа, несмотря на то что государственный обвинитель даже не 
просил максимального срока заключения. лицензия профес-
сионального боксера мухаммеда Али была приостановлена, и он 
больше не мог выступать на профессиональном ринге. Кроме того, 
заграничный паспорт спортсмена был аннулирован, что сделало 
невозможным его поездки на боксерские поединки за рубеж. впро-
чем, юристы Али стали подавать апелляцию за апелляцией в суды 
высших инстанций, и Али оставался на свободе, пока эти апелляции 
рассматривались.

мухаммед Али решил рассказать о своем преследовании моло-
дым американцам, обучающимся в университетах, и тем самым на-
шел и новый способ для заработка. в конце 1960-х и в самом начале 
1970-х годов Али выступал перед американскими студентами во 
многих университетах страны, рассказывая, горячо и взволнован-
но, хотя и весьма примитивным языком, о своем отношении к вой-
не во вьетнаме в университетских кампусах и получая за свои 
 выступления весьма приличные деньги. тематика выступлений зна-
менитого боксера была похожа, Али использовал одни и те же дово-
ды, которые можно проиллюстрировать следующими цитатами из 
его выступлений: «Что ты можешь дать мне, Америка, за что я пой-
ду против своей религии? ты хочешь, чтобы я сделал то, что белые 

1 Harrison, B. T. (2001). Impact of the Vietnam war on the civil rights move-
ment in the Midsixties. Studies in Conflict & Terrorism, 19(3), 261–278. Р. 271.

2 Ibid. P. 259.
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люди мне говорят — идти воевать против народа, о котором я ниче-
го не знаю, завоевать для этих людей какую-то свободу, когда мои 
люди не могут получить эту свободу здесь?»1, «почему они должны 
говорить мне и другим так называемым неграм надеть военную 
форму и отправляться за 10 тысяч миль от дома, чтобы бросать бом-
бы и поливать пулями темнокожих людей во вьетнаме, в то время 
как с так называемыми неграми в луисвилле обращаются как с со-
баками и отрицают их простые человеческие права?»2 во многих 
университетах и колледжах студенты устраивали настоящие авации 
мухаммеду Али.

Американский истеблишмент, разумеется, не хотел мириться 
с позицией мухаммеда Али по вьетнаму. еще до судебного дела, 
17 февраля 1967 года член палаты представителей от штата илли-
нойс Роберт майкл выступил с тирадой на заседании Конгресса 
США об Али, сказав следущее: «интересно отметить, хотя лично 
у меня это вызывает депрессию, что прославленный Кассиус Клей 
запланировал еще один бой, чтобы заработать десятки тысяч долла-
ров, избегая меж тем призыва в армию. я не могу понять, как па-
триотически настроенные американцы могут поддерживать укло-
ниста и платить за кулачный поединок человеку, который стал 
символом уклонения от службы в армии.... он может называть себя 
“величайшим”, но я уверен, что история будет смотреть на него как 
на наименее достойного человека из всех тех, кто носил титул чем-
пиона мира»3. 

однако настроение в американском обществе по отношению 
к вьетнамской войне продолжало меняться: ура-патриотических 
взгляды разделяло все меньше американцев, и в общественном мне-
нии в США все больше появлялось скепсиса и критики относительно 
войны во вьетнаме. Кроме того, конец 1960-х годов характеризует-
ся снижением накала противостояния двух социально-политиче-
ских систем и расширением сотрудничества СССР и США (и Запада 
в целом) в различных сферах. постепенно большинство американ-
цев стало выступать за отмену обязательного призыва в армию, что 
и произошло в 1973 году при президенте никсоне. еще за два года 
до этого 28 июня 1971 года верховный суд США рассмотрел апелля-
цию и вынес свой приговор по делу мухаммеда Али. Судьи пришли 
к выводу, что призывная комиссия штата Кентукки совершила 

1 Lipsyte, R. (1978). Free to Be Muhammad Ali. Harper Collins Publishers. 
Р. 82.

2 Smith, M. (2002). Muhammad Speaks and Muhammad Ali: Intersections of 
the Nation of Islam and sport in the 1960s. With God on their side: Sport in the 
service of religion, 175–196. Р. 176.

3 Harrison, B. T. Impact of the Vietnam war on the civil… Р. 272.



ошибку, не учтя религиозные убеждения мухаммеда. единогласным 
решением судей Али был оправдан, ему был возвращен паспорт, он 
вновь мог путешествовать по миру и проводить бои в любой точке 
планеты.

в заключение рассказа о знаменитом американском боксере за-
метим, что публичные дебаты в США по делу о призыве в армию 
мухаммеда Али, его собственные многочисленные выступления по 
всей стране в колледжах и университетах в течение нескольких лет, 
способствовали росту публичных обсуждений самой войны США во 
вьетнаме и постепенному изменению отношения в американском 
обществе к этому военному конфликту, который в наши дни оцени-
вается как один из самых провальных и непопулярных среди всех 
войн, развязанных США.
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Ч ас т ь  в тО ра я  
ОлимПийскОе ПрОтивОстОяние ПрОдОлжается

ОЛИмПИАды В 1950-х — 1960-х годах

Советская команда на Олимпиаде  
в мельбурне 1956 года

проведение олимпийских игр в мельбурне в 1956 году сейчас 
кажется вполне естественным событием. однако более 60 лет назад 
в Австралии проживало менее 10 миллионов человек, и решeние, 
принятое моК в 1949 году о проведении всемирного фестиваля спор-
та в удаленной стране с ограниченными экономическими ресурсами, 
представлялось весьма рискованным. в 1948 году 150 «лучших се-
мей» мельбурна вложили в олимпийскую кампанию по 100 гиней 
и подписали петицию о проведении XVI олимпиады в своем горо-
де1. мельбурнцы сначала заручились поддержкой стран Содруже-
ства, т. е. тех государств, что входили прежде в состав Британской 
империи. Был создан 13-минутный цветной фильм о достоприме-
чательностях и возможностях мельбурна, который конкурировал 
с шестью американскими городами: лос-Анджелесом, детройтом, 
Чикаго, Сан-Франциско, миннеаполисом и Филадельфией, а также 
мехико и Буэнос-Айресом за проведение олимпиады. в результате 
голосования моК в Риме в последнем туре мельбурн победил Буэ-
нос-Айрес с перевесом всего в один голос.

За свою сравнительно недолгую историю мельбурн пережил не-
сколько взлетов в развитии — золотую лихорадку в середине XIX 
века, бум 1880-х годов, когда он боролся за проведение всемирной 
выставки, 20-летний период в XX веке, когда город был столицей 
Австралии до переезда правительства и парламента в специально 
построенную Канберру в качестве столичного города, и, наконец, 
бум 1950-х годов, когда город получил право на проведение олимпи-
ады и требовалось в короткие сроки построить спортивные объекты, 
новые гостиничные комплексы и усовершенствовать транспортную 
инфраструктуру. в 1950-е годы гостиниц в мельбурне не хватало, 
а те, что имелись, не соответствовали требованиям по комфорту, на-
пример: не везде подавалась горячая вода. в мельбурне существовал 

1 Davison, G. (1997). Welcoming the world: The 1956 Olympic games and the 
re-presentation of Melbourne. Australian Historical Studies, 27(109), 64–76. Р. 67.
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 закон о запрете продажи спиртного не только в магазинах, но и в 
барах после шести вечера, что газетные репортеры из других стран 
описывали как примету провинциализма. местные жители побаи-
вались, что станут предметом насмешек, если не удастся толком 
подготовиться к олимпиаде.

в связи с нехваткой мест в гостиницах австралийский олимпий-
ский комитет обратился к местным жителям за помощью. Были 
разосланы специальные листовки с заголовком: «вы сможете по-
мочь Австралии и принять олимпийского гостя?»1 в результате жи-
тели подготовили для гостей олимпиады более 6 с половиной тысяч 
комнат в собственных домах. все комнаты были сертифицированы 
организаторами и также получили специальную цветную кодиров-
ку: зеленый цвет — если владельцы были членами загородного клу-
ба (и соответсвенно могли пригласить туда своих заграничных го-
стей), желтый — если хозяева владели иностранными языками, 
голубой — если владельцы дома предпочитали принять гостей из 
определенной страны, красный — предпочтение для гостей с той 
или иной религией, белый — хозяева дома готовы были принять го-
стей из Азии; коричневый — для гостей, не употребляющих спирт-
ное2. К началу олимпиады оказалось, что все эти цветные кодировки 
большого смысла не имели, так как большинство гостей были сами 
же австралийцы из других регионов страны, болельщики из новой 
Зеландии и американцы. Разумеется, были отобраны не все дома, 
а наиболее приспособленные. в 1956 году в мельбурне треть домов 
не имела холодильников, а две трети не имели горячей воды в ван-
ных по утрам, так как вода в баке на крыше прогревалась лишь к ве-
черу3. в оргкомитет олимпиады от мельбурнских домовладельцев 
поступали любопытные заявки. одна из домохозяек очень хотела по-
селить у себя французского оперного певца, другая готова была при-
глашать на ужин атлетов из Китая каждый вечер в течение олимпи-
ады4. напомним, правда, что КнР решила бойкотировать олимпиаду 
1956 года, когда выяснилось, что в соревнованиях в мельбурне будут 
участвовать спортсмены из тайваня. Конечно, воспоминания о вто-
рой мировой войне были еще свежи в памяти австралийцев, и мало 
кто из них готов был принимать гостей из японии; многие австра-
лийские военнослужащие, оказавшись в плену во время войны, про-
шли через японские концентрационные лагеря.

1 Buchanan, R. (2002). The home front: Hostess, housewife and home in 
Olympic Melbourne, 1956. Journal of Australian Studies, 26(72), 201–209. Р. 205.

2 Davison, G. (1997). Welcoming the world: The 1956 Olympic games and the 
re-presentation of Melbourne. Australian Historical Studies, 27(109), 64–76. Р. 67.

3 Buchanan, R. (2002). The home front: Hostess, housewife and home in 
Olympic Melbourne, 1956. Journal of Australian Studies, 26(72), 201–209. Р. 208.

4 Ibid. P. 206.



141

Казалось бы, после успешного выступления советской сборной 
в хельсинки в 1952 году вопрос об участии СССР в олимпиаде в 
мельбурне в 1956 году не должен был вызывать никаких сом нений. 
Заметим, что советский моК, как и всегда, действовал по указани-
ям советского политического руководства. А указания по отправке 
советских спортменов в Австралию со Старой площади приходили 
с большой задержкой. Как справедливо отмечают и. в. Казарина 
и м. Ю. прозуменщиков, «неоднозначное отношение советского 
руководства к возможному участию сборной СССР в летних играх 
1956 г. в Австралии объснялось не спортивными, а политическими 
причинами. в условиях холодной войны в начале 1950-х годов вза-
имоотношения между СССР и Австралией резко ухудшились. пово-
дом для окончательного разрыва двусторонних отношений послу-
жило так называемое дело петрова, сотрудника советского 
консульства в Канберре, попросившего политического убежища 
в Австралии. вместе с перебежчиков в руки австралийцев попали 
некоторые документы, свидетельствующие о разведывательной дея-
тельности посольства СССР в их стране. Разразившийся “шпион-
ский скандал” поставил советское руководство перед серьезной ди-
леммой, так как осенью 1956 г. олимпийскую сборную надо было 
направлять в страну, с которой на тот момент у СССР отсутствовали 
официальные дипломатические отношения (они были нормализо-
ваны только в 1959 г.)»1. 

немного о шпионском скандале в Австралии. в. м. петров, за-
нимавший должность третьего секретаря советского посольства, 
был кадровым офицером КГБ. его жена, е. А. петрова, также имела 
офицерское звание и тоже работала в посольстве. петровы были на-
правлены на работу в Австралию в 1951 году по приказу тогдашнего 
руководителя советских спецслужб л. п. Берии. Как уже говори-
лось, в 1954 году с целью получения политического убежища и по 
договоренности со спецслужбами Австралии петров захватил с со-
бой ряд документов, касающихся советской разведывательной дея-
тельности в Австралии и других странах Запада. документы эти 
представили красочную картину о том, что в течение нескольких 
лет правительство СССР, используя свое посольство в Канберре 
в качестве прикрытия, управляло шпионской сетью в Австралии. 
Кроме того, петров предоставил информацию о структуре всего 
 советского разведывательного аппарата и советской агентурной 
сети на Западе. всего было раскрыто более 600 советских агентов2. 

1 Белые игры под грифом “секретно”: Советский Союз и зимние олимпи-
ады. 1956–1988 (2013) / Главный редактор н. Г. томилина. Составители: 
и. в. Казарина, м. Ю. прозуменщиков. м.: мФд. С. 491.

2 Manne, R. (2014). The Petrov affair: politics and espionage. Elsevier.
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после разразившегодя скандала советские власти отозвали из Кан-
берры своего посла, а австралийское посольство покинуло здание 
в москве и переехало в Финляндию.

Сведения петрова помогли пролить свет на действия глубоко за-
конспирированных советских агентов, известных как «кембриджская 
пятерка». в частности, петров сообщил, что двое из уже проваленных 
агентов «пятерки» — Гай Берджесс и дональд маклин — были выве-
зены в СССР и жили в Куйбышеве1. данные петрова помогли в даль-
нейшем раскрыть т. н. третьего, которым оказался высокопоставлен-
ный офицер британской разведки Ким Филби.

впрочем, обо всем этом по понятным причинам ни слова не го-
ворится в отчетах главы советского Спорткомитета н. н. Романова 
из Австралии. Спортивный функционер отмечает, что делегация со-
ветских спортсменов в мельбурне имела возможность познакомить-
ся с бытом местных жителей. «За время пребывания в Австралии 
группы советских спортсменов посетили в мельбурне много про-
мышленных предприятий, университет, клиники, школы, выезжали 
на овцеводческую ферму. Состоялись многочисленные встречи 
с учащимися, докерами, врачами, писателями, журналистами, архи-
текторами, строителями, с представителями спортивных организа-
ций. многие наши товарищи побывали также в гостях на квартирах 
у австралийцев»2. трудно сейчас оценить, как именно эти встречи 
и визиты повлияли на самих советских спортменов, которые знако-
мились с жизнью австралийцев и их бытом, гораздо более благо-
устроенным, чем в СССР. 

в целом же гостеприимство австралийцев превзошло все ожи-
дания, местные жители проявили себя открытыми, вежливыми 
и предупредительными3, и XVI олимпийские игры получили не-
формальное название «дружественных игр». накануне олимпиады 
в мельбурнских школах австралийских детей учили, как правильно 
и вежливо просить автографы у знаменитых спортсменов. Специ-
альные призы были вручены самым вежливым водителям такси 
и самым предупредительным кондукторам в автобусах.

Автору этой книги удалось в Австралии встретиться с людьми, 
уже весьма пожилыми, которым довелось стать зрителями олимпи-
ады 1956 года. так, один из них, Роб м., рассказал, как, будучи 
школьником в одной из мельбурнских школ, он побывал на главном 
стадионе олимпиады на легкоатлетических соревнованиях. дирек-
тор его школы, по-видимому, входил в состав мельбурнского орга-

1 Manne, R. (2014). The Petrov affair: politics and espionage. Elsevier.
2 Романов, Н. Н. XVI олимпийские игры в мельбурне. м.: Знание. 1957. 

С. 30.
3 Buchanan, R. (2002). The homefront. Р. 203.



143

низационного комитета и сумел получить бесплатные билеты для 
всех старшеклассников школы. Роб запомнил солнечный день 
и праздничную приподнятую атмосферу на стадионе. Когда я спро-
сил его предметно о том, помнит ли он атмосферу холодной войны 
и присутствовала ли она на стадионах мельбурна, он ответил, что 
не помнит ничего подобного. хотя затем тут же вспомнил, как 
 австралийских школьников учили прятаться под партой в случае 
ядерного взрыва. в своем рассказе он повторял, что для мельбурн-
цев такие большие соревнования в их городе являлись и предметом 
огромного любопытства, и законной гордости. Школьники провели 
на стадионе полдня, сидя на одной из высоко расположенных 
 трибун. жена Роба м., джейн, добавила, что Робу повезло, так как 
она училась в пригородной мельбурнской школе, и ее класс ни на 
какие олимпийские соревнования не водили. Роб также вспоминал, 
как уже после олимпиады его родственник, работавший в мель-
бурнской газете, получил задание взять интервью у одного из вен-
герских спортсменов. Этот спортсмен после олимпиады вернулся 
в венгрию, а затем через несколько недель ночью пересек венгеро-
австрийскую границу и с помощью средств специального фонда, 
созданного австралийцами после венгерских событий 1956 года, 
сумел вернуться в Австралию, чтобы остаться на постоянное жи-
тельство в этой стране.

в своих комментариях о холодной войне в Австралии Роб м. под-
черкивал, что во время противостояния между двумя супердержава-
ми Австралия следовала за США не только из-за близости политико-
экономических систем, но также и потому, что США практически 
спасли Австралию от оккупации японцами во время второй миро-
вой войны. он рассказал о многодневной бомбардировке города 
дарвина японскими ввС и о планах австралийского правительства 
оставить менее защищенную и менее развитую северную часть Ав-
стралии японцам в случае, если бы япония предприняла высадку 
на Зеленый континент. вообще отношения с японией после вто-
рой мировой войны оставались на передних полосах австралий-
ских газет, так как австралийская армия вошла в японию в составе 
оккупационной администрации, которую возглавляли США. так, 
отец Роба был отправлен офицером в японию, где занимался ар-
мейской финансовой отчетностью, но одновременно давал уроки 
английского языка японцам в осаке и таким образом подружился 
со многими из них на всю жизнь, несмотря на то что был частью 
оккупационной администрации. Служба в армии позволила после 
возвращения из японии бесплатно получать высшее образование 
австралийским офицерам, и это являлось мотивирующим фактором 
для отца Роба, чтобы продолжить образование. Что же касается 
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 атмосферы холодной войны, то в Австралии она в большей степени 
проявилась во время вьетнамской войны, так как часть австралий-
цев отправились служить во вьетнам по призыву, а часть — в резуль-
тате лотереи, но и в том, и в другом случае — по принуждению. 
в австралийских университетских кампусах в середине 1970-х годов 
превалировали те же настроения, что и среди американских студен-
тов — протесты против участия в войне во вьетнаме и призывы от-
менить насильственную отправку австралийцев на эту войну. одна-
ко вернемся к мельбурнской олимпиаде 1956 года.

в мельбурнской олимпийской деревне впервые корпуса для жен-
щин — участниц олимпиады были построены рядом с корпусами 
для спортсменов-мужчин. Как вспоминал н. н. Романов, одна из 
мельбурнских газет писала: «в олимпийской деревне русские уже 
получили репутацию безупречных джентльменов. Госпожа Смит, ве-
дающая столовой для русских, заявила, что ее мальчики являются 
совершенными джентльменами»1.

«Физкультурные организации нашей социалистической Родины 
с должным вниманием отнеслись к подготовке спортсменов для 
участия в XVI олимпийских играх и проделали в этом отношении 
большую работу. в нашей Советской стране, благодаря неустан-
ным заботам Коммунистической партии и Советского правитель-
ства, вместе с ростом физультурного движения неуклонно растет 
количество мастеров спорта и повышается их квалификация. так, 
например, в физкультурных организациях СССР в 1952 году было 
подготовлено 210 мастеров спорта, а в 1956 году — 1700. только за 
1955–1956 годы советские спортсмены 192 раза вносили поправки 
в таблицу рекордов мире»2. Брошюра о победах советской коман-
ды на олимпиаде в мельбурне была издана тиражом в 200 тысяч 
экземпляров и распространена в большинстве районных библио-
тек СССР.

в процессе подготовки к олимпиаде-1956 советские спортивные 
функционеры постарались еще в большей степени интегрироваться 
в международные спортивные организации и обеспечить беспро-
блемное участие в олимпиаде не только для советских спортсменов, 
но и для всех стран социалистической ориентации. так, в 1953 году 
была организована специальная встреча между президентом моК 
Эйвери Брандеджем и представителями стран народной демократии 
восточной и Центральной европы. Годом позже президент моК по-
сетил Советский Союз, о чем более подробно рассказано в разделе, 
посвященном Эйвери Брандеджу. председатель советского олимпий-

1 Романов, Н. Н. XVI олимпийские игры в мельбурне. С. 30.
2 там же. С. 8.
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ского комитета Константин Андрианов в это время успешно занимал-
ся лоббированием президента моК, с тем чтобы организовать допуск 
в моК представителя ГдР хайнца Шобеля. даже полное представи-
тельство всех социалистических стран в моК не позволяло преодо-
леть численное неравенство по сравнению с представителями Запа-
да, что, в свою очередь, не позволяло Андрианову и его коллегам из 
стран народной демократии попытаться навязать свою повестку. так, 
на сессии моК в Афинах на семь членов моК из социалистических 
стран приходилось 34 представителя из стран Запада. 

достаточно посмотреть на карту мира, чтобы понять, что с любо-
го континента дорога до мельбурна займет долгое время, а ведь 
в середине XX века пассажирская реактивная авиация делала еще 
только первые шаги. Советские олимпийцы, которых решено было 
отправить самолетами, после проводов из москвы летели с останов-
ками до ташкента и там ночевали. Затем из ташкента новые совет-
ские реактивные самолеты тУ-104 доставляли их до Рангуна — сто-
лицы недавно освободившейся от английского колониального гнета 
Бирмы. из Рангуна до мельбурна они летели на американских че-
тырехмоторных турбовинтовых самолетах «Боинг-70» с посадками 
в Сингапуре и джакарте. однако большая часть советских спортсме-
нов добиралась в мельбурн больше месяца на теплоходе.

Как известно, команда Советского Союза завоевала в мельбурне 
98 олимпийских медалей, из них 37 золотых, 29 серебряных и 
32 бронзовых. на этой второй для СССР летней олимпиаде совет-
ские спортсмены по-настоящему доминировали. по количеству ме-
далей советская команда намного опередила команды остальных 
стран. Следущие за командой СССР спортсмены США завоевали 
74 медали, в том числе 32 золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых.

Советские спортивные руководители, как и раньше, были озабо-
чены отчетностью о количестве очков, которые команда набрала 
в мельбурне. по сравнению с хельсинки-1952 было чем гордиться 
и руководителям Спорткомитета в отчетах, в частности, не при-
шлось прибегать ни к каким статистическим хитростям, как четыре 
года назад. Руководитель Спорткомитета с гордостью писал: «Совет-
ские спортсмены набрали на олимпиаде 624,5 очка и намного опе-
редили команду США, набравшую 498 очков. Разница, как видно, 
составляет 126,5 очка. Как известно, на XV олимпийских играх 
в хельсинки американцы набрали, как и наша команда, 494 очка и, 
следовательно, остались в общем на тех же позициях, на которых 
они стояли на прошлой олимпиаде, в то время как команда СССР 
далеко ушла вперед»1. 

1 там же. С. 10.
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олимпийское спортивное противостояние между двумя супердер-
жавами во времена холодной войны часто выражалось в борьбе за 
общую командную победу, которая определялась путем неофициаль-
ного подсчета олимпийских очков. неофициальный подсчет олим-
пийских очков за 1–6-е места можно проводить по-разному. н. н. Ро-
манов с некоторой иронией отмечал, что американские спортивные 
функционеры в мельбурне попытались предложить использовать 
новый способ подсчета очков, при котором позиции команды США 
выглядели бы предпочтительнее: «Руководители американского спор-
та накануне XVI олимпиады выдвинули свою систему подсчета оч-
ков, где за первое место установили не 7, а 10, а за последние места 
такое же количество очков, как и в общепринятой системе, т. е. 5–4–
3–2–1. выдвигая такую систему, американские спортивные руководи-
тели были твердо убеждены, что команда США наберет на XVI олим-
пийских играх значительно больше золотых медалей, чем советская 
команда, а следовательно, ей будет засчитано и больше очков. одна-
ко эти расчеты не оправдались, так как и по американской системе 
советская команда намного опередила команду США»1.

в некоторых видах спорта, например в пятиборье или в гребле 
на байдарках и каноэ, советскую команду можно было назвать но-
вичком, и большого количества очков Спорткомитет не планиро-
вал, но тем не менее в мельбурне советская команда показала вы-
сокие результаты в этих видах. «по предварительным расчетам, 
наши каноисты и байдарочники должны были получить 17 очков, 
а получили 41. Конечно, никто не будет их критиковать за такое 
нарушение плана!»2 планирование очков Спорткомитетом, кстати, 
продолжалось и на всех последующих олимпиадах.

Говоря о легкой атлетике в мельбурне, руководители советского 
спорта признавали, что не во всех видах советскими спортсменами 
были показаны оптимальные результаты. «Слабо выступили наши 
женщины. Это случилось в известной мере благодаря благодушию 
и даже зазнайству... в спорте нет мелочей, нет второстепенных во-
просов, особенно когда идет речь о подготовке к таким ответствен-
ным стартам, как олимпийские. вот, например, вес. За ним надо 
следить постоянно, ежедневно знать его состояние. Что же оказа-
лось? Когда, например, Галина попова установила мировой рекорд 
в прыжках в длину, то разница между ее ростом и весом составляла 
+ 11 (рост минус 100 и минус вес). А через год, накануне олимпий-
ских игр, этот показатель был равен + 5, то есть спортсменка при-
бавила в весе сразу 6 кг. для сравнения возьмем двух чемпионок 

1 Романов, Н. Н. XVI олимпийские игры в мельбурне. С. 10. 
2 там же. С. 16.
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олимпийских игр 1956 года. Чемпионка в беге на 100 и 200 метров 
австралийка Э. Катберт (рост 168, вес 56 кг) имела разницу + 12. 
У м. мак-дэниэль (США), чемпионки олимпийских игр и рекор-
дсменки мира в прыжках в высоту, эта разница была еще больше — 
+ 20 (рост 175, вес 55 кг). в нашей команде не было ни одной жен-
щины с примерно оптимальным соотношением роста и веса. если 
бы у спортсменок и тренеров была выше спортивная культура 
и требовательность к себе, об этом факторе можно было бы не 
говорить»1.

Спортивное руководство хорошо понимало, что не только непро-
думанное питание могло сказаться на спортивных результатах в 
мельбурне. «Безответственно повел себя и прыгун в высоту в. по-
ляков. имея в сезоне лучший результат — 207 см, на последних тре-
нировках в мельбурне он не смог прыгнуть выше 195. исходя из 
этого и надо было строить свою тактику. но и тут зазнайство при-
вело спортсмена к ошибке. после 2,5 часа ожидания своей очереди 
(он пропускал начальные высоты) поляков начал прыгать на высо-
те 192 см. но, не войдя в соревновательный ритм, не распрыгав-
шись, он не взял квалификационной высоты (192 см) и выбыл из 
борьбы. Большинство участников начали прыгать со 170 см, и пока 
планка поднималась вверх, они сумели как следует подготовиться 
к покорению высоты»2. 

еще в хельсинки в 1952 году американские и советские баскет-
болисты сыграли дважды — в круговом турнире и в финале, и оба 
раза советские баскетболисты уступили с большим разрывом. в ба-
скетбольном олимпийском турнире в мельбурне противостояние 
советской и американской сборной продолжилось, хотя советским 
баскетболистам, как и четыре года назад, играть против американ-
цев оказалось трудно. вот как об этом рассказал н. н. Романов: 
«Финальный матч с командой США мы смотрели относительно спо-
койно. Знали, что сенсации не будет. правда, вызывало огорчение 
техническое несовершенство наших игроков. особенно это сказы-
валось в точности бросков по корзине и, особенно, в борьбе за мяч 
у щита... наши баскетболисты недостаточно бросали по корзине со 
средней и дальней дистанций. видимо, боялись ответственности. 
в проведении тактических комбинаций не было должной четкости, 
игра носила однообразный характер. Злоупотребляя тактикой длин-
ной распасовки, замедляли темп игры. Создавалось впечатление 
трусливой тактики, а оно нам не к лицу»3.

1 Романов, Н. Н. восхождение на олимп. С. 80.
2 там же. С. 81.
3 там же. С. 103.
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тема сплоченности и единства многонациональной советской 
сборной на олимпиаде в мельбурне не раз и не два оказывается 
в центре внимания руководства Спорткомитета. в брошюре, по-
священной результатам олимпиады, с гордостью говорилось и о до-
стижениях спортменов отдельных союзных республик. «Советская 
спортивная делегация олицетворяла собой братскую и нерушимую 
дружбу народов Советского Союза: в ее состав входили представите-
ли многих национальностей, а их выступления являются свидетель-
ством успехов, достигнутых в развитии спорта в союзных респуб-
ликах. Говоря об успехах союзных республик в развитии спорта, 
нельзя не отметить того факта, что спортмены Украинской ССР, 
входившие в олимпийскую команду, набрали 170 очков, больше, 
чем олимпийские команды таких стран, как Англия и япония. Гру-
зинские спортсмены получили больше очков, чем спортсмены 
 норвегии, Бельгии и Греции, взятые вместе»1.

произошло существенное омоложение советской команды по 
сравнению с олимпиадой в хельсинки. «в сборной команде СССР на 
XV олимпийских играх не было ни одного спортмена моложе 20 лет, 
а в 1956 году в состав сборной команды страны вошло уже 39 спорт-
сменов этого возраста. если в хельсинки поехала команда, почти 
наполовину состоявшая из спортсменов старше 30 лет, то в мель-
бурне таких было лишь 43 человека, из них 21 человек — пред-
ставители конного, парусного спорта, стрельбы и фехтования. Спе-
цифика этих видов спорта позволяет спортсменам сохранять 
спортивное долголетие»2.

после выступления советской команды в мельбурне для спор-
тсменов был организован торжественный прием в Большом Крем-
левском дворце, на котором выступил н. С. хрущев: «Центральный 
Комитет Коммунистической партии и советское правительство 
очень довольны, очень рады вашим успехам... вы хорошо показали 
ваши возможности и свое мастерство, достойно защитили спортив-
ную честь нашей Родины»3. хрущев, как уже отмечалось, не слиш-
ком интересовался спортом, но, безусловно, был рад результатам 
советских спортменов, показанным в Австралии.

Атмосфера холодной войны и противостояние с американцами на 
олимпиаде, конечно, не оставались незамеченными главой Спорт-
комитета СССР. «Американская прессa всячески разжигала ажиотаж 
вокруг олимпийских игр, призывала спортивных руководителей 
и спортсменов сделать все возможное, чтобы “разбить русских”. 

1 Романов, Н. Н. XVI олимпийские игры в мельбурне. С. 26.
2 там же.
3 там же. С. 25.
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подготовка олимпийских команд по отдельным видам спорта была 
поручена военным ведомствам и отдельным университетам. Круп-
ные суммы денег были собраны на проведение сборов, тренировок, 
соревнований и отправку американских спортсменов в италию 
и Австралию»1.

н. н. Романов в своей брошюре 1957 года упоминает сенатора 
маккарти, одного из известнейших идеологов холодной войны, сде-
лавшего себе репутацию в США во время второго этапа так называ-
емой «красной угрозы». дело в том, что в 1956 году на олимпиаде 
была достигнута предварительная договоренность о проведении 
легкоатлетического матча между советской и американской коман-
дами. «и что же? не прошло и двух дней после этих переговоров, 
как раздался окрик одного из “апостолов” холодной войны, сенатора 
маккарти. в телеграмме руководителю американской команды 
д. Феррису он писал: “о чем, черт возьми, думаете вы и ваши кол-
леги, пытаясь организовать приезд легкоатлетов СССР в США? Это 
выше моего понимания!”»2

впрочем, сенатор маккарти был не одинок. другой американ-
ский сенатор, пожалуй, еще лучше передал настроение американ-
ских консервативных элит в отношении советских спортсменов: 
«Советский спортсмен — это проплаченный пропагандист СССР, 
еще один раб в отвратительной цепочке людей, которым промыли 
мозги, с тем чтобы они восхваляли коммунизм»3. не только полити-
ки, но и американские историки того времени рассматривали со-
ветский спорт как особую форму подавления индивидуальности. 
Генри мортон, например, утверждал в работе по истории советско-
го спорта, что массовое участие и победы советских спортсменов 
в международных соревнованиях, включая олимпиады, следует рас-
сматривать как форму социального контроля4.

 вероятно, не стоит спорить по поводу высказываний о совет-
ских спортсменах и социальном контроле; заметим лишь, что каж-
дое общество через существующие механизмы использует те или 
иные формы социального контроля своих членов. Со спортивно-
исторической точки зрения важнее то, достижения советской сбор-
ной в мельбурне в 1956 году убедительно доказали, что первые 
удачные выступления в хельсинки в 1952 году не были случайно-
стью и с советским спортом придется считаться и в будущем.

1 Романов, Н. Н. восхождение на олимп. С. 75.
2 Романов, Н. Н. XVI олимпийские игры в мельбурне. С. 31.
3 New York Times, 10 June 1955, 18.
4 Morton, H. W. (1963). Soviet sport, mirror of Soviet society. Collier Books. 

Р. 22.
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Венгерские события 1956 года  
и «кровь в бассейне» мельбурна

наш следующий рассказ посвящен венгерским событиям 
1956 года и тому, как они отразились в спорте, прежде всего на 
олимпиаде 1956 года в мельбурне. отметим, что в послевоенные 
годы спортивные достижения венгрии были необычайно высоки. 
достаточно взглянуть на статистику по завоеванным венграми 
олимпийским наградам в 1952, 1956 и 1960 годах: 42 медали, из 
них 16 золотых в хельсинки; 26 медалей, из них 9 золотых в мель-
бурне; 21 медаль и 6 золотых в Риме. необычайный спортивный 
взлет в венгрии в 1950-м и 1960-м затем повторит только ГдР в 
1970-м и в 1980-м. неудивительно, что сами венгры с огромной гор-
достью относились к своим спортсменам в эти годы. 

одновременно, как и в других странах восточной европы, в вен-
грии также постепенно оформлялись антисоветские настроения, 
которые обычно не находили никакого открытого выхода и зрели 
подспудно. лишь на спортивных аренах можно было выплеснуть эти 
настроения, особенно если венгерская команда играла с советски-
ми спортсменами, и особенно в тех видах спорта, где у венгров 
были неплохие шансы победить — футбол, водное поло или фехто-
вание. об этом пишут многие исследователи истории послевоенно-
го спорта. «практика взаимоотношений между Советским Союзом 
и социалистическими странами, установленная еще при и. в. Ста-
лине, была чревата усилением антисоветских настроений. Зревшее 
недовольство до поры до времени не проявлялось открыто, а если 
и выплескивалось наружу, то, как правило, это происходило в ходе 
проведения в странах народной демократии спортивных соревнова-
ний с участием спортсменов из СССР. в значительной степени это 
объяснялось тем, что в условиях тоталитарной системы с повсе-
местными запретами на забастовки, демонстрации, митинги и т. п. 
спортивные соревнования оказывались единственным относитель-
но безопасным местом для выражения не только эмоций, но и по-
литических взглядов зрителей»1.

в странах социализма в эти годы не проводились какие-либо со-
циологические опросы, фокус-группы, интервьюирование насе-
ления. Как известно, социология не входила в университетскую 
программу обучения. в этих условиях «спорт выступал своеобраз-
ным барометром общественных настроений, индикатором, безоши-
бочно свидетельствующем об уровне напряженности в обществе... 
Стремление послесталинского руководства СССР модернизировать 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 298. 
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систему взаимоотношений со странами социализма в некоторых из 
них было истолковано как свидетельство слабости Советского Со-
юза. Уже вскоре после смерти и. в. Сталина стали раздаваться сиг-
налы об открытых проявлениях антисоветизма на спортивных аре-
нах восточной европы»1. 

проявления недружелюбности со стороны венгерских болельщи-
ков, спортсменов и судей в отношении советских спортсменов были 
зафиксированы еще в начале 1950-х годов, задолго до драматиче-
ских событий осени 1956 года. «в москве были немало поражены 
тем, что на первой для СССР олимпиаде в хельсинки в 1952 году 
венгры не только ничем не помогли “братьям-дебютантам” из Со-
ветского Союза, но и сами создавали для них проблемы; например, 
то, что судья из венгии херпиг умышленно занижала оценки за вы-
ступление советским спортсменам (гимнасткам. — А. Р.), отметили 
практически все участники соревнований. еще большее недоволь-
ство судейством было высказано в ходе XII всемирных летних сту-
денческих спортивных игр в Будапеште, причем о пристрастном 
и необъективном судействе венгров говорили не только советские 
представители, но и делегации из Чехословакии, Болгарии, польши, 
египта и других стран»2. Разумеется, пристрастное судейство не яв-
лялось чем-то уникальным для венгрии или СССР, оно имеет давние 
корни практически во всех спортивных состязаниях. недаром боль-
шинство спортивных федераций выработало систему назначений 
судей из нейтральных стран для проведения судейства в ответствен-
ных соревнованиях.

однако во время спортивных состязаний между социалистиче-
скими странами принцип назначения нейтральных судей часто не 
соблюдался. «в Советском Союзе, правда, тоже не оставались в долгу. 
в 1952 году на соревнованиях по водному полу в Киеве и в 1953 году 
в ходе футбольного матча команды “динамо” (москва) с венгер-
ским клубом “дожа” были допущены серьезные ошибки уже со сто-
роны советских судей, обслуживавших эти состязания. в 1954 году 
на международных соревнованиях по спортивной гимнастике в ле-
нинграде из-за необъективности судейства сборная венгрии заявила 
решительный протест, обвинив СССР в недоброжелательном отно-
шении к венгерским спортсменам. поскольку скандал приобретал 
не просто международный характер, но и свидетельствовал о серьез-
ных проблемах внутри социалистического лагеря, к его урегулирова-
нию подключился вездесущий КГБ, председатель которого и. А. Се-
ров направил в ЦК КпСС записку с объяснением произошедшего. 
в ЦК, рассмотрев записку, поручили руководителю Спорткомитета 

1 там же. С. 299.
2 там же. С. 300. 
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н. н. Романову провести встречу с приглашенным в москву на все-
союзный парад физкультрников председателем всевенгерского ко-
митета по физической культуре и спорту х. дьюла для обсуждения 
возникших проблем»1. 

на соревнованиях по вольной борьбе в 1954 году в венгрии вен-
герские болельщики вели особенно агрессивно по отношению к со-
ветским спортсменам и туристам. по сообщению корреспондента 
тАСС н. п. Балакина, «каждое решение судей в пользу советских 
спортсменов встречало яростный свист, выкрики протеста и т. п. 
С трибун неслись антисоветские призывы и оскорбления в адрес со-
ветских борцов»2, что, впрочем, не оказывало на спортсменов боль-
шого влияния, так как большинство из них венгерским языком не 
владело. Соревнования по борьбе проходили в рамках фестиваля 
советско-венгерской дружбы.

проблема недружественных отношений со стороны венгров 
в области спорта стала предметом обусуждения на партийном и го-
сударственном уровне. в сентябре 1954 года было принято поста-
новление ЦК КпСС «о фактах недоброжелательного отношения 
в венгрии к советским спортсменам». «по результатам состоявшего-
ся обсуждения лидеры КпСС решили поручить Секретариату ЦК 
подготовить проект письма по данному вопросу венгерскому руко-
водителю м. Ракоши. последний принял к сведению информацию, 
согласился с проявленной москвой обеспокоенностью и пообещал 
принять соответствующие меры»3.

в октябре 1956 года в венгрии разгорелось восстание против то-
талитарной коммунистической формы правления. в этот год, по 
указанию из москвы, матиаш Ракоци, известный как «лучший уче-
ник Сталина», был освобожден от должности Генерального секрета-
ря ЦК впт, и этот пост занял бывший министр госбезопасности 
Эрне Гере. отстранение Ракоши, а также совпавшее по времени 
и вызвавшее большой резонанс познанское восстание 1956 года 
в польше привели к росту критических настроений в венгрии, осо-
бенно в среде студенчества и творческой интеллигенции. 

Студенческие активисты требовали, в частности, открытых глас-
ных судов над организаторами репрессий, прежде всего над быв-
шим министром обороны михаем Фаркашем и его сыном, подпол-
ковником владимиром Фаркашем (оба были арестованы в октябре 
1956-го). Студенты также выступали за немедленный созыв внеоче-
редного партийного съезда, назначение имре надя премьер-мини-

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 301.
2 там же.
3 там же. С. 303.
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стром, а также вывод советских войск из страны, снос памятников 
Сталину и пр. в столице венгрии в конце октября состоялись много-
тысячные демонстрации и массовые выступления, закончившиеся 
столкновениями между венгерской армией и повстанцами. Госсе-
кретарь Соединенных Штатов джон Фостер даллес заявил, что 
«коммунистический монолит начинает крошиться»1.

лидером революционных событий в венгрии стал бывший пре-
мьер-министр республики имре надь. Эти события, как виделось из 
москвы, легко могли привести не только к контрреволюции в вен-
грии, но и к расколу всего социалистического лагеря. настроенный 
на реформы руководитель венгрии имре надь выступил за выход 
венгрии из варшавского договора и обратился за помощью к стра-
нам нАто. Реакция москвы не заставила себя долго ждать. всего за 
несколько дней, к 10 ноября 1956 года, советские войска подавили 
восстание в венгрии, а у власти оказалось новое правительство яно-
ша Кадара, которое готово было проводить просоветскую политику, 
а имре надь был казнен.

25 октября президент США Эйзенхауэр выступил с заявлением, 
осуждающим советскую интервенцию в венгрии, подчеркнув, что 
американцы в своих своих сердцах остаются с венгерским народом. 
А 31 октября в телевизионном обращении к нации президент США 
еще раз призвал советское руководство вывести войска из Будапеш-
та2, однако кроме как устной поддержки венгерским революционе-
рам в выступлении не прозвучало никаких намерений США вмеши-
ваться в эту ситуацию. 8 ноября администрация США заявила, что 
готова принять пять тысяч беженцев из венгрии.

Швейцария и испания обратились в моК с предложением не до-
пустить советскую команду до олимпиады в мельбурне в ответ на 
действия советского правительства в венгрии. президент моК 
Брандедж оставался верен принципу «олимпийские игры вне поли-
тики». накануне олимпиады моК выпустил общее обращение, где 
высказывалось неодобрение политических и иных вмешательств 
в мире и упоминались Суэцкий кризис, события в венгрии и про-
блема двух Германий. «небольшое количество стран решили не уча-
ствовать в олимпиаде по различным причинам, не связанным со 
спортом. международный олимпийский комитет, организация, за-
нимающаяся исключительно спортом, выражает грусть и сожале-
ние в связи с этими решениями, считая, что они не соответствуют 

1 Rider, T. C. (2016). Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and US For-
eign Policy. University of Illinois Press. Р. 107.

2 Redihan, E. E. (2017). The Olympics and the Cold War, 1948–1968: Sport as 
Battleground in the US-Soviet Rivalry. McFarland. Р. 130.
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идеалам и духу олимпизма»1. напомним, что Швейцария, испания 
и Голландия решили в результате бойкотировать игры в мельбурне.

венгерская команда в мельбурне узнавала тревожные новости из 
Будапешта с большим опозданием, венгерские спортсмены толком не 
знали, как на родине развиваются события. Кроме того, у команды 
были и другие проблемы — из-за трагических событий команде не 
поступили деньги в мельбурне, и билетов на обратную дорогу для 
части команды не было куплено. «не на шутку испугавшийся руково-
дитель венгерской делегации... бросился за поддержкой к советской 
команде. помощь была незамедлительно оказана. по согласованию 
с москвой венгерской олимпийской сборной было выделено около 
30 тысяч австралийских фунтов и около 5 тысяч долларов США для 
приобретения билетов на самолет из мельбурна в Будапешт»2.

Ставший знаменитым, матч по водному поло между советской 
и венгерской сборными командами на олимпиаде в мельбурне со-
стоялся менее чем через месяц после подавления советскими вой-
сками венгерского восстания 1956 года. обстановка перед матчем 
была накалена до предела. Свое название в Сми, «Кровь в бассей-
не», матч получил благодаря обошедшим мир кадрам, на которых 
игрок сборной венгрии Эрвин Задор доигрывает последние две ми-
нуты матча с сильным рассечением брови, полученным в борьбе 
с советскими ватерполистами. Эти кадры были восприняты многи-
ми современниками событий как символическая отсылка к событи-
ям, имевшим место в венгрии во время восстания.

на матче присутствовало около пяти с половиной тысяч болель-
щиков, часть из которых были иммигранты-венгры, переселившие-
ся в Австралию. некоторые из них развернули плакаты с надписью 
на венгерском: «оставайтесь в Австралии!» вся игра проходила 
в ожесточенной силовой борьбе как над водой, так и под водой. Су-
дья встречи упустил контроль над игрой и вовремя не среагировал 
на нарушения как с одной, так и с другой стороны.

События в венгрии имели и иные последствия для летней 
олимпиады 1956 года. Голландия, испания и Швейцария решили 
бойкотировать олимпиаду в мельбурне из-за за ввода советских 
войск в Будапешт и вмешательства СССР в венгрии в 1956 году за 
три недели до начала олимпиады. вот как на это отреагировал 
председатель Спорткомитета н. н. Романов в своей брошюре, по-
священной олимпиаде: «Руководители олимпийского комитета 
Голландии, которые неоднократно заявляли о том, что спорт нахо-
дится вне поли тики, на этот раз показали свое истинное реакцион-

1 Redihan, E. E. (2017). The Olympics and the Cold War, 1948–1968. P. 132.
2 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 308.
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ное лицо. из  заявлений руководителей голландского олимпийского 
комитета, в связи с отказом послать своих спортсменов в мель-
бурн, стало ясно, что они поддерживают контрреволюционные вы-
ступления в венгрии и готовы передать на содержание венгерских 
хортистов средства, собранные для поездки голландской делега-
ции на олимпиаду»1.

в дальнейшем, описывая атмосферу на олимпиаде в мельбурне 
в связи с венгерскими событиями, председатель Спорткомитета вы-
брал следущие слова: «нельзя, конечно, сказать, чтобы в мельбурне 
все у нас было гладко. Кое-кто старался отравить атмосферу дружбы. 
особенно усердствовали те немногочисленные предатели и изменни-
ки как из нашей Родины, так и из стран народной демократии, кото-
рые нашли себе приют в Австралии. Более того, на олимпийские 
игры были присланы из других стран специальные люди для того, 
чтобы организовать выступления против советских спортменов. но 
все эти попытки провалились. наши спортсмены вели себя как до-
стойные сыны и дочери нашего великого народа»2.

Радиостанция «Свободная европа» описывала знаменитый матч 
по водному поло так: «Сама игра шла в бескомпромиссной борьбе 
с обилием фолов и обоюдных ударов. За несколько минут до конца 
матча сборная венгрии выигрывала со счетом 4 : 0. в этот момент 
игрок сборной СССР валентин прокопов, не выдержав словесных 
провокаций со стороны венгра Эрвина Задора, нанес ему удар ку-
лаком и рассек кожу над правым глазом, что вызвало обильное 
кровотечение. несмотря на это, венгерский спортсмен продолжил 
игру, оставляя за собой кровавый след в бассейне. Это вызвало не-
годование собравшихся зрителей, большинство из которых откры-
то симпатизировало венгерской сборной; некоторые зрители вы-
бежали к бассейну и начали скандировать антисоветские лозунги 
и плевать в воду. в происходящее вмешалась полиция и восстано-
вила порядок у бассейна. однако матч был остановлен, и сборной 
СССР было засчитано поражение в связи с тем, что на момент оста-
новки игры сборная венгрии вела в счете». в финальном матче 
венгры победили югославов со счтом 2 : 1 и стали олимпийскими 
чемпионами. восемь из одиннадцати венгерских ватерполистов 
решили не возвращаться на родину и попросили политического 
убежища в Австралии.

по-иному на ватерпольные баталии смотрели советские спор-
тивные руководители: «выиграв в упорной борьбе у команд ита-
лии — 3 : 2 и США — 3 : 1, наши спортсмены должны были играть со 

1 Романов, Н. Н. XVI олимпийские игры в мельбурне. С. 27.
2 там же. С.32.
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сборной венгрии. мы не рассчитывали на выигрыш, так как были 
слабее. Главное заключалось в другом. игроки обеих команд не со-
бирались допускать обострения обстановки, хотя печать всячески 
нагнетала ажиотаж вокруг этого матча. Судить эту встречу опять 
назначили Цукермана. он не замечал обоюдной силовой борьбы 
за мяч и как бы подталкивал к обострению игры. и в одном из 
 игровых эпизодов, плывя навстречу друг другу, в борьбе за мяч слу-
чайно столкнулись лбами два игрока. У венгра была рассечена 
бровь, у нашего — шишка на лбу. Это действительно произошло слу-
чайно и не вызывало никаких отрицательных реакций игроков обе-
их команд. но венгерскому игроку надо было оказать помощь — за-
клеить пластырем бровь, так как текла кровь. пока врач это делал, 
фотографы успели сделать снимки. на другой день во всех газетах 
был помещен огромный портрет венгра — на целую полосу — с рас-
сеченной бровью. Команда венгрии выиграла встречу со счетом 
4 : 0. она выиграла все пять игр и стала олимпийским чемпионом»1.

очевидцы игры ватерполистов подтверждали, что советская ко-
манда отставала от своих основных соперников, команд венгрии 
и Югославии, «в применении броска с хода при завершении комби-
наций и выходе игрока к воротам. наши игроки также значительно 
отставали в умении использовать обманные движения, “оттирать” 
противника на ходу, не наплывать на него сверху, слабо владели 
техникой коротких спуртов. пишу о недостатках в игре потому, что 
перед командой поставили задачу бороться за первое место»2.

Советская команда и некоторые команды из стран восточной ев-
ропы возвращались из Австралии вместе на теплоходе «Грузия» и на 
поезде по транссибирской магистрали. «неблизкий путь из мель-
бурна сначала до владивостока, а затем поездом до москвы еще 
больше сдружил спортсменов венгрии, Чехословакии и Советского 
Союза. торжественные встречи и поздравления чехословацких, вен-
герских и советских победителей олимпиады на многих железнодо-
рожных станциях надолго запомнились нашим друзьям»3. однако 
венгерская команда возвращалась на родину не в полном составе. 
Сразу же после окончания олимпийских игр около половины игро-
ков сборной венгрии, принимавших участие в олимпийском турни-
ре, попросила политического убежища в странах Запада. из 140 вен-
герских спортсменов около 30 венгерских официальных лиц в 
мельбурне и около 45 венгерских спортсменов и тренеров решили 
не возвращаться после олимпиады на родину.

1 Романов, Н. Н. восхождение на олимп. С. 119.
2 там же.
3 там же. С. 147.
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«Турне свободы»  
для венгерских атлетов-невозвращенцев

тридцать четыре венгерских спортмена и четверо румын — 
участников олимпиады-1956, решившие не возвращаться на родину, 
прибыли на специальном рейсе компании «пан-Американ» через Го-
нолулу в Сан-Франциско в конце декабря. Через две недели после 
окончания олимпиады Госдепартамент США вынес определение по 
вопросу о том, что невозвращение венгерских спортсменов является 
случаем, отвечающим национальным интересам США, и поэтому 
венгерским олимпийцам не нужно проходить дополнительные про-
верки для получения политического убежища и американских им-
миграционных виз. для обычных заявителей на американскую имми-
грационную визу такие проверки занимают несколько месяцев 
и связаны с получением информации о наличии или отсутствии суди-
мостей в стране, где ранее проживал заявитель. из Сан-Франциско 
венгерских спортсменов через пару дней отправили на самолете 
в нью-йорк, где их и зарегистрировала американская иммиграцион-
ная служба без всяких бюрократических препон и проволочек1.

венгерские атлеты отпраздновали новый, 1957 год в доме 
С. д. джексона, специального помощника в администрации прези-
дента Эйзенхауэра по связям между пентагоном и ЦРУ, который 
в период второй мировой войны работал экспертом по организации 
и ведению психологической войны. в новогодний вечер джексон 
вел неформальный разговор со спортсменами с тем, чтобы больше 
узнать из первых рук о жизни в восточной европе, а также выяс-
нить мнение спортсменов об эффективности западных передач 
в венгрии и их соображениях о причинах венгерской революции2.

тем временем американские газеты дружно сообщали о реше-
нии венгерских спортсменов о невозвращении и рисовали для сво-
их читателей картины о тяжелых условиях жизни при социализме. 
например, редакторская колонка Milwaukee Journal утверждала, что 
страны-сателлиты СССР с такой скоростью теряют своих спортсме-
нов, что просто некем становится залaтывать бреши в националь-
ных сборных. Chicago Daily New опубликовала статью о чехословац-
кой фигуристке мирославе находска, которая стала невозвращенкой 
на чемпионате мира в вене в 1955 году. Фигуристка рассказала, что 
с 1947 года ее не выпускали на международные соревнования, опа-
саясь за ее благонадежность и в 1955 году, находясь в вене, она ре-
шила использовать свой единственный шанс. в том же интервью 

1 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. Р. 123.
2 Ibid.
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находска утверждала, что в Чехословакии для спортсменов созданы 
привилегированные условия, им достаются как материальные бла-
га, так и престиж и известность, однако все это она была готова об-
менять на свободу.

для венгерских спортсменов-невозвращенцев американский 
журнал Sports Illustrated решил организовать всеамериканское тур-
не «The Freedom Tour»1. во главе усилий по организации тура стоял 
Ричард нили, зам. главного редактора журнала, однако ему помога-
ли сразу несколько организаций и деятелей, таких как даниел Фер-
рис из любительского атлетического союза США (AAU), лиман 
Бингхам — исполнительный директор американского ноК, Эдвард 
Эган — президент одной известной в те годы американской спор-
тивной организации Peopleto People Sports Committee. в их тени пря-
тался еще один организатор турне — информационное агентство 
Соединенных Штатов (UnitedStates Information Agency — USIA). 
Агентство предвкушало пропагандистскую возможность обрисовать 
венгерских спортсменов-невозвращенцев как людей, выбравших 
свободу, как символ того, что большинство венгров хотели бы осво-
бодиться от советского ига. Кроме того, USIA постаралось сделать 
все, чтобы иммиграционные формальности и переход венгерских 
спортсменов на американский образ жизни произошел как можно 
более плавно. Здесь следует напомнить, что еще 38 тысяч венгер-
ских граждан после событий октября-ноября 1956 года сумели пере-
браться в Австрию и другие европейские страны и оттуда обра-
тились за американским политическим убежищем. венгерским 
спортсменам было предоставлено жилье и предприняты усилия по 
нахождению для них рабочих мест или возможностей для получе-
ния образования в США. С. д. джексон, специальный помощник 
в администрации президента Эйзенхауэра, о котором мы уже гово-
рили, надеялся также, что венгерским спортсменам удастся в уско-
ренном порядке получить американское гражданство и выступить 
на следующей летней олимпиаде в Риме в 1960 году за команду 
США. проследим, насколько удалось реализовать эти планы.

Чтобы турне венгерских спортсменов-невозвращенцев по США 
было лучше освещено в прессе и получило должный резонанс, Ри-
чард нили из Sports Illustrated разослал информацию о турне всем 
спортивным редакторам ведущих американских газет. в своем по-
слании он обозначил три основные цели спортивного турне: способ-
ствовать сбору пожертвований для фонда помощи венгерским по-
литическим беженцам (Hungarianelief Fund), продемонстрировать 
стремление венгров к свободе и, наконец, способствовать трудо-
устройству и ассимиляции в американском обществе самих венгер-

1 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. P. 125.
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ских спортменов-олимпийцев1. Редакторы американских газет также 
узнали из письма нили, что всеамериканское турне спонсируется 
Госдепартаментом США и ЦРУ, но решили не сообщать об этом2 сво-
им читателям.

Команду венгерских и румынских олимпийцев для турне по США 
разделили на три части: фехтовальщики поехали с гимнастами, ва-
терполисты объединились с пловцами, а в третья часть состояла из 
бегуна ласло табори, мирового рекордсмена на дистанции 1500 ме-
тров, и его тренера михайли иглой. венгерские и румынские спорт-
смены погрузились на два автобуса 10 января 1957 года в нью-йор-
ке, чтобы пересечь на них всю страну. показательные выступления 
и соревнования гимнастов и фехтовальщиков начались в Коннекти-
куте, где они выступили вместе со спортсменами Гарварда, затем со 
студентами массачуссетского института технологии в Кембридже, 
позже со студентами Университета нотр-дам, с курсантами воен-
но-воздушной академии США в денвере, в клубе фехтовальщиков 
в милуоки в штате висконсин, а также в фехтовальном клубе в Сан-
Франциско. в это же время венгерские пловцы и ватерполисты вы-
ступали в йельском университете, затем в Чикаго в престижном Се-
веро-Западном университете, в университете оклахомы, в техасском 
сельскохозяйственном университете A&M, а дальше их путь лежал 
в город Феникс в штате Аризона и в лас-вегас в неваде. Бегун табори 
успел выступить на семи стадионах нью-йорка, Бостона, Филадель-
фии, Чикаго, милувоки и Кливленда3. 

местные и общенациональные американские газеты публико-
вали биографии спортсменов-невозвращенцев; статьи о показа-
тельных соревнованиях, в которых они участвовали; фотографии, 
рекламу, шаржи и карикатуры, так или иначе связанные со спорт-
сменами-олимпийцами и событиями в венгрии 1956 года. так, га-
зета в штате Айова GlobeGazette писала, «есть что-то проникновен-
ное и незабывамое в истории 34 венгерских спортсменов,  которые 
решили не возвращаться в свою покоренную красными страну. для 
них олимпиада в мельбурне оказалась не просто соревнованием, 
но и возможностью начать новую жизнь в США»4. Washington Post 
писала, как венгерский спортсмен-красавец миклош мартин поко-
рил сердца многочисленных болельщиц мэрилендского универси-
тета и обращала внимание на его «огромные карие глаза» и «впечат-
ляющий облик»5.

1 Washington Post. Jnuary 29 1957.
2 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. Р. 125.
3 Ibid. P. 126.
4 Spirit ofHungary, Mason City Globe-Gazette, January 10 1957.
5 Hungarianscall US ‘Wonderful’, The Washington Post and Times Herald, Jan-

uary 31 1957.
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Следует отметить, что хотя выступление венгерских олимпийцев 
в «турне-свободы» по США вызвало общественный интерес и одо-
брение, предоставление американского политического убежища 
38 тысячам венгерских беженцев было воспринято неоднозначно 
как некоторыми американскими политиками, так и читающей пу-
бликой в США. так, члены Конгресса утверждали, что упрощенные 
процедуры скриннинга венгерских беженцев создают возможности 
для коммунистов проникнуть в США и начать свою подрывную дея-
тельность. 12 декабря 1956 года президент дуайт Эйзенхауэр создал 
президентский комитет по помощи венгерским беженцам. одной из 
задач комитета было развеять страхи обычных американцев и по-
казать, что венгерские беженцы окажутся ценными и производи-
тельными членами общества и стойкими борцами против коммуни-
стической заразы. президентский комитет по венгерским беженцам 
нанял две частные фирмы по связям с общественностью с тем, что-
бы заглушить критиков и сомневающихся и подавать новости, свя-
занные с венгерскими беженцами по вопросам их ассимиляции 
и интеграции в американском обществе, в позитивном ключе и на 
телевидение, и в газетах, и в журналах, таких, например, как Look, 
Reader’sDigest, Time, Life, Sports Illustrated1. 

Ричард нили из Sports Illustrated собрал статистику по осве щению 
истории венгерских олимпийцев-невозвращенцев и по их «турне 
свободы». оказалось, что подробныe рассказы или просто упомина-
ния о «турне свободы» вeнгерских олимпийцев были опубликованы 
в газетах, проиграны по радио и показаны по телевидению около 
800 раз в 48 штатах Америки. практические все американские те-
леканалы показали прилет венгерских спортсменов в Сан-Фран-
циско, их прибытие в нью-йорк, а также их отъезд в «турне свобо-
ды». Конечно, сам журнал Sports Illustrated сыграл наиболее важную 
пропагандистскую роль. журнал издал в отличном полиграфиче-
ском исполнении специальный буклет, где подробно рассказыва-
лось о каждом венгерском спортсмене, выбравшем свободу. Сам 
Ричард нили написал подробное обзорное эссе о турне, назвав его 
«по свободной земле» (Acrossa Free Land), описывая все детали тур-
не от начала и до конца. тут был рассказ и о том, как венгерские 
спортсмены встречали Рождество в Калифорнии, новый год в нью-
йорке, и как они прикасались к колоколу Свободы в Филадельфии, 
и посещали Капитолий в вашингтоне, как позировали над пропастью 
Гранд-Каньона, как жили в кампусах мичиганского и огайского уни-
верситетов, как наблюдали за сборкой «кадиллаков» в детройте и за 
укрощением диких лошадей в техасе2. там же в эссе говорилось, что 

1 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. Р. 127.
2 Acrossa Free Land, Sports Illustrated, 8 April 1957, 37.
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венгерские спортсмены стали живой демонстрацией упорной под-
держки идеи свободной венгрии. Ричард нили упомянул, что вен-
герские олимпийцы получили десятки писем из коммунистической 
венгрии, призывавшие вернуться их на родину. из этого был сде-
лан, в общем-то, логичный вывод, что «турне свободы» произвело 
своего рода сенсацию среди венгерских руководителей по другую 
сторону «железного занавеса».

пропагандистские усилия этим не ограничивались — венгерское 
невозращение и «турне свободы» освещались многократно в пе-
редачах на «Радио Свободной европы», «Радио Свобода», «Голос 
Америки», в специальных изданиях USIA1; педалировалась тема сво-
бодолюбивых спортсменов, без колебаний отказавшихся от беспер-
спективного существования в условиях коммунистического гнета 
и выбравших интеграцию в демократическое и процветающее аме-
риканское общество, где каждый гражданин способен преуспеть. 
в специальной брошюре USIA, посвященной бегуну ласло табори, 
спортсмен заявил, что «выбрал свободу и отказался возвращаться 
в страну, управляемую из Кремля», «я очень благодарен, что мне 
разрешили приехать в США. я хочу здесь остаться и работать в сво-
ей области и соревноваться на легкоатлетических дорожках»2. 
в другой статье USIA утверждалось, что венгерские спортсмены об-
завелись сотнями друзей во время своего «турне свободы» и что 
куда бы в США они ни приезжали, их везде встречали с горячим эн-
тузиазмом и пониманием. публикация сопровождалась фотографи-
ями с улыбающимися и счастливыми венгерскими спортсменами 
в окружении американских атлетов3.

общая сумма, потраченная на перелет невозвращенцев из Австра-
лии, проведение «турне свободы» и размещение венгерских атлетов 
оказалось сравнительно небольшой — всего 35 000 долларов, суще-
ственно меньше, чем ожидали организаторы этой операции4. Более 
того, проданные билеты на соревнования с участием венгерских 
спортменов даже принесли организаторам прибыль, которая пошла 
в фонд помощи венгерским беженцам. С. д. джексон и после оконча-
ния турне продолжал оказывать венгерским спортсменам помощь.

Как уже упоминалось, предстояло еще трудоустроить и рассе-
лить венгерских спортсменов, а самое главное — способствовать их 
ассимиляции в американское общество, продемострировав всему 

1 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. Р. 129.
2 Hungarian Runner Tabori Wantsto Stayin the United States, # 31 USIAS-

portsPacket, January 1957.
3 Refugee Athletes Make Friendsin the UnitedStates, # 33 USIA Sports Packet, 

March 1957.
4 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. Р. 129.
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миру американский «плавильный котел» в действии. «плавильный 
котел» (meltingpot) стал еще в XIX веке одной из широко используе-
мых метафор, иллюстрирующих американский подход к ассимиля-
ции иммигрантов — обычно под «плавильным котлом» подразуме-
валось ускоренное изучение английского языка, освоение принципов 
американской демократии, ну и, конечно, участие в трудовом про-
цессе в США. одними из наиболее активных деятелей в процессе 
расселения и трудоустройства венгерских невозвращенцев стали 
уже известный С. д. джексон и джорж телегди — генеральный се-
кретарь венгерской национальной спортивной ассоциации в изгна-
нии (National Hungarian Sports Federation-in-Exile), в прошлом сам 
неплохой фехтовальщик, который перебрался в США еще в 1948 году. 
именно телегди назвал эту операцию по устройству венгерских 
спортсменов «операцией “орел”» (Operation Eagle)1.

К апрелю 1957 года большинство бывших венгерских и румын-
ских олимпийцев либо были трудоустроены, либо получили студен-
ческую стипендию для продолжения учебы в США. так, например, 
фехтовальщик жено хамори получил работу и квартиру в Фила-
дельфии, тренер по прыжкам в воду Балинт папп был устроен на 
работу во Флориде, Габору надю — румынскому ватерполисту с вен-
герской фамилией предоставили стипендию для обучения в универ-
ситете Южной Калифорнии. 

однако не во всех случаях трудоустройство и ассимиляция в Аме-
рике проходили гладко. пока фехтовальщик Бела Реррик находился 
в мельбурне на олимпиаде, его жена с двумя дочерьми сумела пере-
браться из венгрии в Австрию, а затем получила убежище в Шве-
ции. Бела Реррик по понятным причинам хотел воссоединиться с се-
мьей. С. д. джексон отмечал, что из всех венгерских олимпийцев 
Реррик был бы наиболее подходящий кандидатурой для ведения 
кампании за свободу для спортсменов в странах за «железным зана-
весем»: он владел несколькими иностранными языками и был хоро-
шим коммуникатором — в отличие от других не стеснялся давать 
интервью прессе и телевидению. Реррику было позволено покинуть 
США, отправиться в Швецию, где бы он мог взять свою семью и при-
везти всех с собой в Америку. С. д. джексон помог и с визами, и с 
деньгами. так вся семья венгерского фехтовальщика перебралась 
в США, однако сам Реррик вскоре вернулся в Швецию, а оттуда 
в венгрию. оказалось, что он стремился на родину, с тем чтобы во-
зобновить свою фехтовальную карьеру. С. д. джексон посчитал это 
решение проявлением какого-то загадочного умственного заболе-
вания спортсмена2. 

1 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. P. 130.
2 Ibid. P. 131.
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некоторые другие бывшие венгерские олимпийцы также поки-
нули США по разным причинам. Золтан торок, тренер по гребле, 
узнал, что его мать тяжело заболела, и вернулся в венгрию. ласло 
надори, спортивный функционер, получал многочисленные письма 
от своей семьи, умолявшей его вернуться домой, и решил вернуть-
ся. пловец ласло мадьяр и два ватерполиста — ласло джене и Геор-
ги Карпати также закончили свое невозращенство тем, что верну-
лись в венгрию.

С. д. джексон и джордж телегди старались сделать все, чтобы 
удержать остальных венгерских и румынских спортсменов в США, 
с тем чтобы их пропагандистские усилия не пропали даром. одним 
из решений этой задачи стала отправка в венгрию членам семей 
спортсменов-невозвращенцев дефицитных медикаментов и иных 
товаров, которые имелись только в США. так, венгерская нацио-
нальная спортивная ассоциация в изгнании отправила более 50 по-
сылок членам семей спортсменов. Кроме того, чтобы у венгерских 
невозвращенцев не возникало депрессии, надо было постараться 
сделать все возможное для их участия в тренировочном процессе 
и участия в соревнованиях, а также в предоставлении необходимых 
денежных средств. Граф Антони Шапари, основатель венгерской на-
циональной спортивной федерации в изгнании, тот самый, который 
боролся за право венгерских спортсменов-иммигрантов представ-
лять венгрию на олимпиаде в хельсинки в 1952 году1, лично по-
жертвовал 4 тысячи долларов на поддержку спортменов-невозвра-
щенцев, призвав своих сторонников сделать взносы2.

одним из соревнований, на которые желательно было послать 
венгерских спортсменов-невозвращенцев, был чемпионат мира по 
фехтованию 1958 года в Филадельфии. во-первых, венгерские фех-
товальщики из США имели все шансы побороться за медали, а во-
вторых, было понятно, что и сама венгрия пошлет на соревнования 
представительную делегацию. Заметим, что на этом чемпионате 
венгрия завоевала 4 медали, заняв третье командное место после 
СССР и италии, а вот среди спортсменов-невозвращенцев призеров 
не оказалось. Заметим также, что одного желания участвовать в меж-
дународных соревнованиях для невозвращенцев было недостаточно. 
Чтобы представлять американскую сборную, венгерским спортсме-
нам нужно было получить гражданство США, так как международная 
федерация по фехтованию, как, впрочем, и спортивные федерации 
по другим видам спорта, не горела желанием предоставлять право 
участия в чемпионате мира спортсменам без гражданства. в июле 

1 Anthony Szapary, Ledsportsgroups, NY Times Dec. 26, 1972.
2 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. Р. 132.
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1958 года, уже после получении американского гражданства, воз-
ник вопрос участия в международных соревнованиях спортсменов, 
которые до этого представляли другую страну (венгрию и Румы-
нию). по существующим в то время правилам моК, право на уча-
стие таким спортсменам в олимпийских играх не предоставлялось. 

во многом из-за ситуации с беженцами из стран восточной ев-
ропы Конгресс США принял закон в июле 1958 года относительно 
предоставления права на постоянное проживание в США политиче-
ским беженцам после двухлетнего пребывания в стране1. Кроме 
того, эти два года в статусе беженца засчитывались в общий стаж 
для получения гражданства и позволяли политическим беженцам 
получать американское гражданство за пять лет.

для венгерских спортсменов-беженцев переезд в США означал об-
рыв связей с родственниками в венгрии, погружение в незнакомую 
культуру, но также и определенную потерю в статусе — если в вен-
грии фехтовальщики и ватерполисты были известными и уважаемы-
ми людьми, то в США на эти виды спорта внимания обращалось не-
много. но даже и в легкой атлетике, которая, несомненно, была более 
развита в США, беженцам нелегко было продолжать свою карьеру.

обратимся к судьбе михали иглой — известного венгерского 
тренера бегунов на средние дистанции и к судьбе его подопечного, 
ласло табори, рекордсмена мира в беге на 1500 метров. оказавшись 
в США, и тренер и спортсмен захотели продолжить свою карьеру, 
предпочтительнее в Калифорнии, и заявили об этом после оконча-
ния «турне свободы». вначале университет Северной Каролины 
предоставил им места в общежитии и временную работу, однако 
и бегун табори, и тренер иглой хотели найти какое-либо постоян-
ное место работы и желательно на спортивной кафедре в одном из 
калифорнийских университетов. тренерских вакансий на тот мо-
мент не было, да и спортивные стипендии студентам обычно предо-
ставляются один раз в год в период набора на первый курс. помы-
кавшись, табори в результате нашел работу на обувной фабрике, где 
рабочий день начинался в 7 утра, а заканчивался в 6 вечера. есте-
ственно, для тренировок времени и сил не оставалось. его же тре-
нер иглой вообще вынужден был устроиться на место чернорабоче-
го2. оба были по понятным причинам разочарованы и к концу зимы 
1957 года, т. е. через три месяца после переезда в США, серьезным 
образом рассматривали вопрос о возвращении в венгрию. 

Узнав о сложившейся ситуации с венгерским тренером и его 
 подопечным, С. д. джексон не на шутку встревожился. он писал: 

1 Tempo, C. J. B. (2008). Americans at the gate. Р. 84.
2 Rider, T. C. (2016). Cold War Games. Р. 133.



165

«Работая долгие годы в области психологической войны и являясь 
специалистом по восточноевропейским странам, хочу особенно 
подчеркнуть, какое действие произвело бы возвращение этих двух 
спортсменов назад в венгрию. в венгрии они хорошо известны бук-
вально всем, не меньше чем американские кинозвезды известны 
в США, и их возвращение станет поразительным подарком ком-
мунистическому режиму венгрии, об этом будет растрезвонено по-
всюду, и возвращение будет представлено как огромная победа»1. 
С. д. джексон написал декану принстонского университета с прось-
бой о помощи в трудоустройстве венгерских легкоатлетов, но там 
вакансий также не оказалось. помощь пришла с неожиданной сто-
роны. небольшой атлетический клуб с необычным названием «мо-
лодежная деревня долины Санта Клара» (Santa Clara Valley Youth 
Village) предложил должность тренера иглой, а табори трениро-
ваться и выступать за клуб на соревнованиях. проблема, однако, 
заключалась в финансировании. легкоатлетическая команда клуба 
в основном состояла из спортсменов, которые уже не могли высту-
пать за колледжи и университеты, а также из темнокожих спортсме-
нов, которым не давали спортивных стипендий по причине расовой 
дискиминации, которая, как мы помним, превалировала в США в те 
годы. За 15 лет работы «молодежная деревня» воспитала 14 легко-
атлетов, выступивших за олимпийскую команду США, и в общей 
сложности они завоевали 8 олимпийских медалей. Клуб из Санта 
Клары дал знать С. д. джексону, что для зарплаты тренера иглой 
потребуется 10–12 тысяч долларов ежегодно, и тогда и карьера вен-
герского тренера, и его подопечного продолжится. джексон вначале 
решил попытаться собрать деньги частных доноров с помощью 
Sports Illustrated, куда послал подробное письмо на имя редактора. 
небольшую сумму действительно удалось собрать, но до 12 тысяч 
не дотягивало. Узнав об этом, руководство клуба предложило пере-
вести иглой на сниженную ставку. и тогда джексон решил не цере-
мониться и побеспокоить своего друга, директора ЦРУ Аллена дал-
леса, написав тому письмо. Аллен даллес практически сразу же 
ответил: «положение политических беженцев и невозвращенцев 
в нашей стране является чрезвычайно важным делом, а тот случай 
(с легкоатлетами. — А. Р.), о котором вы пишете в своем письме, 
представляет особый интерес»2. деньги на счет «молодежной де-
ревни» были переведены в течение месяца. тренер иглой успешно 
работал с легкоатлетами клуба и, несмотря на довольно-таки занос-
чивый характер, сумел подготовить несколько спортсменов, которым 

1 Ibid.
2 Ibid. Р. 137.
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удалось пробиться в олимпийскую команду США для участия 
в олимпиаде в Риме в 1960 году. однако речь идет именно об аме-
риканских спортсменах, а не о венгерских невозвращенцах. моК во 
главе с Эйвери Брандаджем остались непреклонны в своем подходе 
к допуску спортсменов на олимпиаду: «моК с большим сочувстви-
ем относится к судьбе спортсменов без гражданства (речь как раз 
шла о невозвращенцах. — А. Р.), однако что же касается их участия 
в олимпийских играх, по действующим правилам моК, такие лица 
к участию в олимпиаде допущены быть не могут». Решение моК 
оказалось прецедентным — принцип недопущения спортсменов без 
гражданства к олимпийским играм сохранился и до наших дней.

Олимпиада 1964 года в Токио и дзюдо

олимпиада в токио предоставила правительству японии редкую 
и ценную возможность возродить образ Страны восходящего солнца 
как миролюбивой, демократической и прогрессивной нации. Ру-
ководители страны понимали, что проведение крупнейших спор-
тивных соревнований стало бы важным мероприятием, которое 
способствовало бы целям внутренней мобилизации среди самих жи-
телей японии, а также созданию позитивного образа страны для 
окружающего мира в условиях холодной войны. подготовка к олим-
пиаде-1964 в токио стала поистинне всенародным японским делом.

накаде Казуо, житель Шибуйи, одного из районов токио, так 
вспоминал о подготовке к олимпиаде: «в Шибуйе есть йоги-парк, 
одно из мест токио, где планировалось проводить игры. оно назы-
валось у местных жителей “вашингтонскими высотами”, так как 
здесь размещались американские солдаты сразу после окончания 
войны, район, куда местным жителям запрещалось входить. в июне 
1964 года я получил письмо от муниципального управления Ши-
буйи, где говорилось, что управление готово предоставить мне де-
нежную ссуду на замену традиционного туалета в доме (где требу-
ется сидеть на корточках. — А. Р.) на европейский унитаз со смывом. 
думаю, главной причиной для отправки таких писем было то, что 
для нас, японцев, стало неудобно продолжать пользоваться тради-
ционными туалетами, так как во время олимпиады наш дом мог 
посетить иностранец. теперь-то я понимаю, что было абсолютно не-
реально ожидать, что какой-либо иностранец задумает нас посе-
щать. но в то время моя мать, прочитав письмо из управления, тут 
же согласилась менять туалет. мой отец работал на железной до-
роге. он взялся изучать английский язык за свой собственный счет 
на тот случай, если иностранцы нагрянут на его железнодорожную 
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станцию. наши соседи тоже переживали по поводу олимпиады, го-
воря, что иностранцы точно приедут. летом 1964 года дождей было 
немного. я помню, я немного полил улицу перед домом, а мой сосед 
тут же сделал мне замечание:“нужно сберегать воду для иностран-
цев”, как будто бы я действовал непатриотично»1.

олимпиада и подготовка к ней затронули не только простых 
японцев, но и отчасти сказались на изменении статуса и роли само-
го императора японии, хотя эти изменения начали происходить не-
сколько раньше, сразу после поражения в войне и принятия новой 
послевоенной конституции. 3 мая 1947 года в японии произошло со-
бытие, едва замеченное как местной, так и международной прессой: 
императорские музеи в токио и в наре, древней столице японии, 
были переданы из ведения императорской канцелярии в министер-
ство образования в соответствии с требованиями новой послевоен-
ной конституции японии2. Эта еще одна манифестация историческо-
го перехода от императорской к демократической японии не должна 
заслонять важного нюанса. Американская оккупационная админи-
страция японии полагала, что демократическая форма правления 
и политическая стабильность в стране органически дополняют друг 
друга. Решение США сохранить на троне японского императора, не 
судить его как военного преступника, а также не допустить отрече-
ния его от престола, отражало стремление американцев сохранить 
социальный порядок и не допустить каких-либо радикальных соци-
альных реформ в японии в условиях холодной войны. Глава амери-
канской администрации генерал дуглас макартур настаивал на не-
обходимости сохранения монархии для того, чтобы поддерживать 
мир и спокойствие в стране после такой разрушительной войны 
и столь деморализирующего поражения в войне. япония нужна была 
США в качестве стратегического союзника в годы холодной войны.

Сразу после окончания войны в 1945 году генерал макартур 
приказал заморозить активы императорской семьи для проведения 
аудита и для того, чтобы в дальнейшем провести частичную нацио-
нализацию императорских активов. новая конституция 1947 года 
говорила о строительстве демократической японии на основе япон-
ской культуры. причем если в военное время говорилось о «превос-
ходстве культуры Страны восходящего солнца» и об «имперской 

1 Satoshi, S. (2011). Rebuilding the Japanese Nation at the 1964 Tokyo Olym-
pics: The Torch Relay in Okinawa and Tokyo. The Olympics in East Asia: National-
ism, Regionalism, and Globalism on the Center Stage of World Sports (Kelly, W. & 
Brownell, S. eds.), CEAS Occasional Publication Series, Yale University Press, 39–
61. Р. 42.

2 Aso, N. (2002). Sumptuous re-past: The 1964 Tokyo Olympics are festival. 
Positions: East Asia Cultures Critique, Vol. 10(1), 7–38.Р. 7.
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культуре как свете Азии», то в новой послевoeнной версии подчер-
кивалось, что национальная японская культура призвана помочь 
преодолеть последствия милитаризации и поражения в войне1. 

память о второй мировой войне в той или иной степени прояв-
лялась во время подготовки и проведения олимпиады в токио. так, 
например, пронести факел с олимпийским огнем по стадиону во 
время церемонии открытия игр был доверен японскому атлету Са-
каю йошиноре, который родился в день бомбардировки хиросимы, 
6 августа 1945 года в нескольких десятках километров от города. 
тренер женской волейбольной команды японии приводил в пример 
свой собственный опыт муштры в армии во время войны2, когда го-
ворил об изнурительных методах подготовки своих спортсменок, 
которые в финале выиграли в матче против волейболисток Совет-
ского Союза и завоевали золотые медали. холодная война сыграла 
важную роль в процессе принятия решения моК о предоставлении 
японии права проведения олимпийских игр в 1964 году. С точки 
зрения правительства США именно демократическая, процветаю-
щая и стабильная япония должна была явиться примером для ази-
атских стран «по сдерживанию коммунизма в Азии», с тем чтобы 
они не пошли по пути Северной Кореи и Северного вьетнама и не 
думали солидаризироваться с СССР.

после войны япония была восстановлена в правах в олимпий-
ском международном комитете в 1948 году, именно в этом году не-
безызвестный джордж Кеннан (посол США в СССР в 1945 году и ве-
дущий идеолог холодной войны) и его коллеги в Госдепартаменте 
США активно обсуждали вопрос о завершении работы американской 
оккупационной администрации в японии и о поэтапном свертыва-
нии политики демилитаризации в этой стране. хотя статья 9 после-
военной японской конституции недвусмысленно запрещала японии 
иметь армию, в 1950 году, в обход конституции, были созданы поли-
цейские резервные силы. Кроме того, при молчаливой поддержке 
США были фактически реабилитированы некоторые бывшие лидеры 
милитаристической японии, которые смогли занять влиятельные по-
сты и в правительстве, и в промышленности, и в бизнесе.

Реинтеграция японии в международное олимпийское движение 
была поддержана в 1950 году генералом дугласом макартуром, 
главнокомандующим объединенными американскими силами в япо-
нии. в письме дж. Гарланду, американскому представителю в моК, 
макартур писал: «я лично очень надеюсь, что будут созданы под-
ходящие условия, чтобы япония смогла участвовать вместе с други-
ми странами в играх 1952 года. во время (американской) оккупа-

1 Aso, N. (2002). Sumptuous re-past: The 1964 Tokyo Olympics are festival. P. 9.
2 Ibid. P. 14.
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ции результаты японских спортсменов в плавании показали, что 
особенно в этом виде спорта японцы могут показать выдающиеся 
результаты. Участие в олимпиаде в хельсинки в значительной сте-
пени способствовало бы исполнению глубокого и искреннего жела-
ния японцев присоединиться к другим нациям в мирных культур-
ных инициативах и мероприятиях»1.

в 1952 году завершилась американская оккупация японии, 
в этом же году Страна восходящего солнца получила право послать 
своих спортсменов на олимпиаду в хельсинки, а муниципальные 
власти токио начинают строить планы о проведении олимпийских 
игр на японской земле. в 1955 году токио выставило свою кандида-
туру, но моК принял решение в пользу Рима, где и провели летнюю 
олимпиаду-1960. в 1957 году Киши набусуке, японский консерва-
тивный политик, сторонник политики вооружения, был избран пре-
мьер-министром страны и тут же поддержал токийский муници-
палитет по проекту проведения олимпиады в токио. в 1959 году 
внушительная японская делегация, включавшая японского наслед-
ного принца, нынешнего и бывшего губернаторов токио2, отправи-
лась в мюнхен на заседание федерации моК и там решительно пе-
реиграла вену, Брюссель и американский детройт в борьбе за право 
проведения игр в 1964 году. Главный довод японской делегации — 
олимпийские игры потеряют в престиже, если не будут проведены 
в Азии, а япония и ее столица токио будут подготовлены к играм 
в наилучшем виде. ведущий аргумент о расширении географии про-
ведения олимпиад (игры должны проводиться не только в европе 
и Северной Америке) сработал, хотя срабатывал он при принятии 
решений в моК далеко не всегда. достаточно вспомнить неудачную 
попытку ирана предложить тегеран в качестве столицы игр-1984. 
в случае японии несомненную роль сыграла американская полити-
ческая поддержка и идеологическая близость двух стран. недаром, 
как уже говорилось, сам президент моК американец Эйвери Бран-
дедж не очень-то расстраивался, что олимпиада не досталась аме-
риканскому детройту. японские друзья Брандежда, как и японские 
любители исусства и арт-дилеры готовили президенту моК теплый 
прием в токио. впрочем, далеко не всех радовала перспектива про-
ведения первых олимпийских игр в Азии именно в токио. Уместно 
вспомнить, что первые ядерные испытания в КнР прошли в дни 
проведения олимпиады 1964 года на японской земле.

1 Niehaus, A. (2006). ‘If you want to cry, cry on the green mats of Kôdôkan’: 
Expressions of Japanese cultural and national identity in the movement to include 
judo into the Olympic programme, The International Journal of the History of 
Sport, 23 : 7, 1173–1192. Р. 1174.

2 Aso, N. (2002). Sumptuous re-past: The 1964 Tokyo Olympics are festival. 
Positions: East Asia Cultures Critique, Vol. 10(1), 7–38. Р. 15.
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Как знают многие читатели книги, в токио планировалось про-
ведение игр 1940 года. так вот в планировавшихся олимпийских 
играх 1940 года, которые из-за войны были отменены, главная роль 
в церемонии открытия и закрытия игр отводилась японскому импе-
ратору. в 1964 году организаторы олимпиады решили сделать ак-
цент на мысле о том, что и независимая япония, и ее столица токио 
развились до того уровня, что встали в один ряд с США, Англией 
и Францией и их нью-йорком, лондоном и парижем и готовы при-
нять крупнейшие международные спортивные соревнования на 
 самом высоком уровне. после присуждения права проведения игр 
в токио руководители города постарались сделать все, чтобы сте-
реть прежние представления на Западе об отсталости и архаично-
сти страны и провести игры, обеспечив высокие стандарты безопас-
ности для участников и зрителей, безупречный уровень санитарии, 
продемонстрировав первоклассные транспортные и логистические 
возможности японской столицы. естественно, запланированное 
строительство дорог, новых веток метро, новой канализационной 
системы в токио и инфраструктуры для скоростного поезда «Шин-
кансен» создавало массу временных неудобств для жителей столи-
цы, но эти неудобства переносились без каких-либо жалоб и нытья 
со стороны токийцев. Более того, многие рядовые японцы приняли 
участие в нескольких розыгрышах благотворительной лотереи, до-
ходы от которой пошли на подготовку олимпиады в токио1.

во время олимпиады японские национальные традиции были 
подчеркнуты сразу в нескольких аспектах. японский император 
председательствовал на церемонии открытия игр, хотя отведенная 
ему роль была намного скромнее, чем в планировавшеийся церемо-
нии 1940 года. дизайн олимпийского комплекса в токио, созданный 
знаменитым архитектором танге Киндзо, включал в себя элементы 
и традиционных японских замков самураев, таких как, например, 
известный замок в химеджи, и черты японских буддийских храмов, 
как, например, старинного храма в бывшей столицы японии наре. 

напомним читателям, что основатель современных олимпий-
ских игр барон пьер де Кубертен ввел в качестве обязательного эле-
мента олимпийской программы фестиваль культуры на олимпиа-
дах, впервые проведенный в 1912 году в Стокгольме. на олимпийских 
фестивалях культуры также разыгрывались медали — за лучшую 
картину, скульптуру, музыкальную и литературную композиции 
присуждались золотые, серебряные и бронзовые медали вплоть до 
1948 года. Затем в 1950-е годы присуждение медалей и конкурент-
ная борьба среди деятелей культуры были отменены, прежде всего 

1 Aso, N. (2002). Sumptuous re-past: The 1964 Tokyo Olympics are festival. 
P. 15. 
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из-за того, что оказалось невозможным выработать объективные 
критерии для оценки произведений искусства. Кроме того, возник-
ли сложностии в плане определения любительского статуса среди 
художников, литераторов и музыкантов, на чем при жизни настаи-
вал Кубертен. 

накануне токийской олимпиады моК постановил, что куль-
турные фестивали на олимпиадах отныне будут отражать культур-
но-исторические наследие страны-организатора олимпиады, что 
было с энтузиазмом поддержано Эйвери Брандеджем, президен-
том моК и известным коллекционером восточных древностей. 
на самом деле моК закрепил практику проведения культурных 
фестивалей, которая начала складываться еще на олимпиаде 
1960 года в Риме, где организаторы сделали акцент на представле-
нии лучших образцов античного искусства, которые показывали 
красоту человеческого духа через красоту тела, в том числе через 
показ полотен, скульптур и барельефов, изображающих античных 
атлетов. Читатели книги, которым посчастливилось побывать 
в музее древней олимпии на пелопоннессе, хорошо могут пред-
ставить, о каких образцах искусства идет речь.

организаторы токийской олимпиады тщательно спланировали 
церемонию пронесения олимпийского огня, которая впервые про-
шла по странам Азии. «олимпийский огонь был зажжен по тради-
ции в древней олимпии на пелопоннессе 21 августа 1964 года 
и был доставлен на окинаву, в наху 7 сентября. до этого олимпий-
ский факел пересек Азию и побывал в Стамбуле, Бейруте, тегеране, 
лахоре, нью-дели, Катманду, Калькутте, Рангуне, Бангкоке, Куала 
лумпуре, маниле, Гонконге и тайпее. несколько из перечисленных 
городов находились в странах, которые были оккупированы япони-
ей во время второй мировой войны. огонь был доставлен на оки-
наву, обойдя стороной коммунистический Китай и Северную Ко-
рею. из нахи на окинаве олимпийский огонь был переправлен 
в Кагошиму, а затем от него были зажжены еще четыре факела. Эти 
четыре олимпийских факела разными маршрутами целый месяц до-
бирались до токио, таким образом, олимпийские факельные про-
беги прошли по всей японии. Четыре факелоносца одновременно 
доставили огонь в токио накануне дня открытия олимпиады, и спе-
циальный олимпийский факел был зажжен на площади перед вхо-
дом в императорский дворец. дорога от дворцовой площади до 
джингу Гаен, где проходила церемония открытия игр, была заново 
построена к олимпийским играм и олицетворяла «новый урбани-
стический токио». Церемония пронесения олимпийского огня по 
японии продемонстрировала, что японцы оставили в прошлом свое 
агрессивное военное поведение и представили процветающее  токио 
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символом японских островов и «центром японского экономическо-
го развития»1. так о церемонии пронесения олимпийского огня пи-
сала газета Майничи Шимбун в октябре 1964 года.

вскоре после того как моК на заседании в мюнхене в мае 
1959 года присудил право проведения олимпиады 1964 года, в сто-
лице японии был сформирован организационный комитет по про-
ведению олимпиады в токио, который объявил о том, что будет 
проведена церемония пронесения олимпийского огня по всей япо-
нии, для чего был создан специальный комитет. префектура окина-
вы тут же обратилась в организационный комитет с тем, чтобы 
олимпийский факел был пронесен и по окинаве. Как известно, 
остров окинава в это время находился под управлением американ-
ской администрации, и япония не обладала полным суверенитетом 
в отношении окинавы. тем не менее специальный комитет по про-
несению олимпийского огня решил 4 июля 1962 года2, что олим-
пийский огонь прибудет на японскую территорию, начиная именно 
с окинавы, что было важным политическим решением.

не совсем понятно, было ли это решение как-то связано с по-
пыткой использовать общественное мнение и оказать давление на 
 американскую администрацию по вопросу возвращения окинавы 
в японскую юрисдикцию. официальная позиция японии по окина-
ве была озвучена тогдашним министром иностранных дел Козакой 
во время встречи с госсекретарем США: «японское правительство 
не будет настаивать на возвращении окинавы, однако, чтобы успо-
коить общественное мнение по вопросу возвращения, чрезвычайно 
важно улучшить условия жизни на острове… япония не имеет на-
мерений как-либо вмешиваться или пытаться уменьшить права 
американской администрации в этом вопросе»3. однако вне зависи-
мости от японской официальной линии по вопросу американской 
администрации на окинаве японское общественное мнение требо-
вало возвращения окинавы от американцем, впрочем, как и воз-
вращения северных территорий от СССР. возможность вывесить 
японский флаг на окинаве во время церемонии пронесения олим-
пийского огня обсуждалась в качестве тактики правящей либераль-
но-демократической партии японии4.

олимпийский огонь был доставлен на окинаву на самолете на 
один день позже запланированного из-за тайфуна в тихом океане. 

1 Satoshi, S. (2011). Rebuilding the Japanese Nation at the 1964 Tokyo Olym-
pics. Р. 47.

2 Ibid. P. 48.
3 Miyazato, S. (2000). Nichibei kankei to Okinawa: 1945–1972 (Okinawa and 

Japan-U. S. Relations: 1945–1972). Tokyo: Iwanami shoten. Р. 203.
4 Satoshi, S. (2011). Rebuilding the Japanese Nation at the 1964 Tokyo Olym-

pics. Р. 48.
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йосано Шигеру, генеральный секретарь токийского олимпийского 
организационного комитета, специально прибыл на окинаву, что-
бы приветствовать огонь олимпиады. на стадионе собралось более 
40 тысяч местных жителей, и, как сообщала местная пресса, из-за 
аплодисментов и выкриков на трибунах трудно было расслышать 
фанфары. после зажжения олимпийского огня на стадионе над три-
бунами был поднят японский флаг и был исполнен национальный 
гимн японии. олимпийские факелоносцы были одеты в футболки 
с пятью олимпийскими кольцами и большим красным кругом, сим-
волизирующем флаг Страны восходящего солнца. За пять дней 
 олимпийский факел был пронесен по всей окинаве, пройдя путь в 
247 километров и вернулся в аэропорт наха, откуда уже на амери-
канском военном самолете был отправлен в Кагошиму для церемо-
нии на острове Кюсю.

проведение олимпиады-1964 на японской земле осознавалось 
в качестве важного фактора для возрождения японского патриотиз-
ма. но для того чтобы гордиться страной, не менее важным было 
продемонстрировать и спортивные достижения в виде завоеванных 
медалей на олимпиаде. и здесь уместно поговорить о дзюдо. япон-
ские организаторы понимали, что включение в программу олимпиа-
ды такого традиционного для японии вида спорта, как дзюдо, позво-
лило бы и завоевать олимпийские медали в дзюдо, и продвинуть его 
как компонент японской культуры, сделав элементом международ-
ной спортивной жизни. Усилия по включению дзюдо в число олим-
пийских видов спорта начались задолго до токийской олимпиады.

в 1952 году Кано Рисей, председатель международной федерации  
дзюдо и сын основателя дзюдо Кано дзигоро, направил первую офи-
циальную просьбу в моК о включении дзюдо в число олимпийских 
видов спорта. Годом ранее моК признал международную федера цию 
дзюдо и определил статус дзюдо как неолимпийского вида спорта. 
обсуждение статуса дзюдо проходило в моК и на сессии в Афинах в 
1954 году, но шансы на получение олимпийского статуса были мини-
мальны, так как в то время моК стремился сократить коли чество 
признанных олимпийских видов спорта. Было принято решение не 
вводить новые виды спорта на олимпийский играх 1956 года в мель-
бурне. Французский представитель в моК Арманд массар, олимпий-
ский чемпион 1920 года по фехтованию, прeложил признать волей-
бол, катание на роликах и дзюдо дополнительными олимпийскими 
видами, но голосование по этому вопросу было отложено1.

1 Niehaus, A. (2011). Spreading Olympism and the Olympic Movement in Japan: 
Interpreting ‘Universal’ Values. The Olympics in East Asia: Nationalism,  Regionalism, 
and Globalism on the Center Stage of World Sports (Kelly, W. & Brownell, S. eds.), 
CEAS Occasional Publication Series, Yale University Press, 75–95. Р. 1176.
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вопрос о включении дзюдо, а также волейбола, стрельбы из лука 
и катания на роликах в олимпийскую программу снова обсуждался 
на 51-й сессии моК в париже в 1955 году, однако ни один из этих 
видов спорта не получил необходимого количества голосов делега-
тов. нужно было собрать две трети голосов для одобрения — 34 го-
лоса исходя из состава моК. Советская делегация поддерживала 
включение волейбола, который собрал 26 голосов в поддержку; 
стрельба из лука получила 19 голосов, а катание на роликах — 7. 
дзюдо же поддержали всего 3 представителя моК. 

Когда же в 1960 году международная ассоциация дзюдо вновь 
попросила моК о включении дзюдо в программу олимпийских игр 
в токио, японская столица к тому моменту уже готовилась прини-
мать игры, и дзюдо имело ощутимую политическую поддержку. так, 
например, губернатор токио, Азума Рао, подписался под обращени-
ем ассоциации дзюдо. на 58-й сессии моК в Риме японская просьба 
была принята благосклонно, и 39 голосами против 2 было рекомен-
довано признать дзюдо олимпийским видом спорта. Это решение 
автоматически не означало, что дзюдо будет включено в программу 
токийской олимпиады, так как в то же время моК продолжал ис-
кать пути по сокращению количества видов спорта. дело в том, что 
в первом предложении 30-й главы олимпийской хартии говори-
лось, что общее количество олимпийских видов спорта должно 
быть 18. на сессии моК в Риме советские представители К. Адриа-
нов и А. Романов1 предложили формулировку изменить, указав, что 
к олимпийским видам спорта относятся минимум 18 и максимум 
21 вид с дальнейшим перечислением видов спорта, однако эта по-
правка не была принята. 

токийский организационный комитет сделал следущее предло-
жение моК: на олимпиаде 1964 года исключить из программы со-
временное пятиборье (из-за нехватки подготовленных лошадей 
в японии), а также исключить все виды гребли, но включить дзюдо 
и таким образом не нарушить положение главы 30 и не превысить 
общее число из 18 видов спорта. после оживленной дискуссии ис-
полнительная сессия моК все-таки приняла компромиссный вари-
ант, остановившись на 20 видах спорта в программе олимпиады 
1964 года. из программы были исключены гандбол и стрельба из 
лука, однако, к радости японской делегации, было включено дзюдо.

если в целом выбор токио для проведения олимпиады 1964 года 
связывают с поддержкой президента моК Эйвери Брандеджа, то 
поддержку дзюдо на олимпиаде связывают с отто майером, секре-

1 Niehaus, A. (2011). Spreading Olympism and the Olympic Movement in 
Japan. Р. 1177.
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тарем моК, который находился в переписке с главой международ-
ной федерации дзюдо Кано Рисей. отто майер в письме от 28 мая 
1960 года заверил федерацию дзюдо, что сделает все, что в его си-
лах, чтобы помочь федерации1. Среди европейских делегатов моК 
многие были незнакомы с дзюдо, и майер посоветовал вице-прези-
денту европейской федерации дзюдо Эрику джонасу отправить из-
вестных дзюдоистов на индивидуальные встречи со всеми европей-
скими делегатами моК накануне голосования по включению дзюдо 
в программу олимпиады. Как мы видим, такого рода лоббирование 
сработало вполне успешно: если пятью годами ранее в пользу дзюдо 
высказалось лишь три делегата, то теперь за дзюдо было отдано 
39 голосов. Конечно, это был большой успех для японцев. дзюдо 
олицетворяло часть японской культуры и позволяло представить 
японскую идентичность на олимпиаде не только через националь-
но окрашенную церемонию открытия и закрытия игр, не только 
через японские элементы в архитектуре олимпийских объектов, но 
и через вид борьбы, основанной на японском миропонимании.

 имеет смысл немного остановиться на истории возникновения 
и развития дзюдо в японии, чтобы пояснить эту мысль.

дзюдо было создано японским деятелем в области физической 
культуры Кано джигоро в 1882 году. джигоро модернизировал 
джиу- джитсу, традиционный вид японской борьбы и японского бое-
вого искусства, которым традиционно овладевали самураи. для 
Кано джигоро дзюдо было не просто одним из видов боевых ис-
кусств, но прежде всего формой физического воспитания. в конце 
XIX века, по требованию министра просвещения японии мори Ари-
нори, японское образования должно было включать элемент мо-
рального просвещения и служить потребностям государства. Физи-
ческая подготовка была нацелена на подготовку для нужд государства 
здоровых и патриотически настроенных молодых людей, которые 
были бы способны и строить новую японскую экономику, и защи-
щать страну. Сам Кано джигоро писал о дзюдо следущее: «дзюдо не 
является моралью, но является моральным образованием в широ-
ком смысле. если дзюдо будет включено в школьные программы по 
всей стране, то это, безусловно, позволит справиться с негативными 
тенденциями нашей образовательной системы, сформировать долж-
ным образом характер наших учеников и усилить их патриотизм. 
если же мы когда-либо будем иметь дело с международными кон-
фликтами, если на нашу страну нападут враги, следуя принципам 
учения дзюдо, мы не будем испытывать страха и мы не сдадимся. 
А в мирное время иностранцы будут восхищаться современным раз-
витием нашей страны, а также нашими обычаями и привычками. 

1 Ibid. 
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если мы будем следовать принципам дзюдо, мы приблизим время, 
когда наша страна станет одной из цивилизованных и великих 
стран»1. таким образом, Кано реализовывал идею воспитания па-
триотически настроенной молодежи через дзюдо и рекомендовал 
министерству образования воспользоваться дзюдо в качестве ин-
струмента по возрождению японской национальной идентичности 
и преодолению комплекса неполноценности перед Западом.

дзюдо можно рассматривать как своего рода отражение образа 
японской нации в глазах самих японцев в период правления импе-
ратора мейджи, когда прекратилась политика самоизоляции япо-
нии. в японию в 1860-е годы впервые прибыли американцы и евро-
пейцы — промышленники, бизнесмены, судостроители, миссионеры, 
многие из которых были крупнее или, в буквальном смысле слова, 
на голову выше японцев. для японцев боевое искусство дзюдо при-
влекательно тем, что физически более слабый человек способен по-
бедить физически более сильного и крупного соперника с помощью 
технических приемов и волевых качеств. Создатель и популяриза-
тор дзюдо Кано джигоро стал известен по всей японии.

в начале XX века дзюдо прошло через целую серию изменений 
в том, что касалось правил проведения боев и организации соревно-
ваний. Кано джигоро приветствовал возрождение олимпийского 
движения и был избран в моК от японии и таким образом оказался 
первым делегатом от какой-либо азиатской страны, который уча-
ствовал в заседаниях моК. в 1909 году он обсуждал с Кубертеном 
свои мечты о включении японских видов борьбы, дзюдо и кендо, 
в число олимпийских видов спорта2. 

дзюдо начали включать в программу средних школ в японии 
в 1911 году, хотя надо отметить, что в это время во многих регионах 
страны не проводилось строгой границы между традиционной 
джиу-джитсу и дзюдо. в 1931 году дзюдо и кендо становятся обяза-
тельными видами физического воспитания в школах по всей япо-
нии. в 1930-х и начале 1940-х годов дзюдо все больше переплетает-
ся с идеями японской исключительности и ультранационализма. 
дзюдо становится частью военной подготовки в школах и служит 
целям мобилизации и противостояния западному влиянию. попу-
лярные прежде в японии западные виды спорта, например бейсбол, 
в это время подвергаются гонению, и игра в бейсбол признается 
 непатриотичным занятием. после поражения в войне в августе 
1945 года дзюдо оказывается под временным американским запре-
том. Генерал макартур, глава объединенных американских сил в япо-

1 Niehaus, A. (2011). Spreading Olympism and the Olympic Movement in 
Japan. Р. 1178.

2 Ibid.
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нии, запрещает дзюдо и кендо как виды спорта, ассоциирующиеся 
с японским милитаризмом. из видов борьбы только сумо не попало 
под запрет. К 1949 году условия американской оккупации смягчились 
и дзюдо вновь разрешено в японии, а Кано Рисей, сын основателя 
дзюдо Кано джигото, становится председателем японской федерации 
дзюдо.

несмотря на то что существовали специальные секции дзюдо для 
девушек уже в 1910 году, а в 1926 году была создана японская жен-
ская федерация дзюдо, в целом дзюдо оставался преимущественно 
мужским видом спорта в японии, и соревнований по дзюдо для жен-
щин практически не проводилось.

Что же касается распространения японских видов борьбы в дру-
гих странах, то этот процесс начался в первом десятилетии XX века. 
в лондон в самом начале века приехали два известных японских 
борца тани йукио и Койзуми Гунджи и открыли секцию по джиу-
джитсу. в Сиэтле в 1903 году отрылся зал по джиу-джитсу. вскоре 
и в других городах Старого и нового Света стали появляться секцию 
и клубы по дзюдо и джиу-джитсу. первые тренеры по дзюдо были 
японцы, но вскоре появились и квалифицированные дзюдоисты-ев-
ропейцы, которые привнесли свои элементы в подготовку борцов. 
постепенно в европейском дзюдо стали вводить весовые категории, 
хотя первоначально в японии все борцы соревновались в единой 
весовой категории. Система разноцветных поясов для дзюдоистов 
была внедрена Кавайши миконосуке, который работал тренером по 
дзюдо в париже, и оттуда система распространилась по всему миру1.

европейский союз дзюдоистов был создан в 1949 году в лондоне, 
а первый европейский чемпионат по дзюдо прошел в 1951 году. 
Чуть позже была сформирована международная федерация дзюдо, 
чьим председателем был избран Кано Рисей. в 1950–1960-е годы 
международную федерацию дзюдо продолжали возглавлять япон-
ские дзюдоисты, а штаб-квартира федерации находилась в токио. 
хотя, как уже говорилось, европейские дзюдоисты соревновались 
в четырех весовых категориях, в первых трех чемпионатах мира, 
проведенных международной федерацией дзюдо, была лишь одна от-
крытая весовая категория. японские борцы по весу и по росту усту-
пали соперникам из европы и Америки, но продолжали вы игрывать 
соревнования благодаря технике вплоть до начала 1960-х го дов, ко-
гда чемпиoном мира по дзюдо впервые стал не японец, а европей-
ский борец Антон Гизинг. только после этого вопрос о весовых ка-
тегориях был пересмотрен международной федерацией дзюдо и на 

1 Niehaus, A. (2011). Spreading Olympism and the Olympic Movement in 
Japan. Р. 1181.
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мировых первенствах было принято решение проводить соревнова-
ния, как и в европейских чемпионатах, в четырех весовых категори-
ах. Решение это было принято накануне олимпиады в токио и по-
зволило японской команде собрать хороший урожай олимпийских 
медалей именно в дзюдо: три золотых и одну серебряную — в от-
крытой весовой категории. 

токийская олимпиада проходила на неспокойном внешнеполи-
тическом фоне. впервые под давлением других африканских госу-
дарств, после бурного обсуждения в моК, ЮАР не была приглашена 
участвовать в олимпиаде из-за проводимой политики апартеида. 
Как описывается в другой главе нашей книги, индонезия и Север-
ная Корея бойкотировали олимпиаду-1964 и проводили альтерна-
тивные игры новых развивающихся сил в джакарте. в СССР по ре-
шению политбюро ЦК КпСС никита хрущев после возвращения из 
отпуска «за волюнтаризм в принятии решений» был лишен всех 
своих постов и отправлен на пенсию. в Китайской народной Респу-
блике прошли первые ядерные испытания как раз во время олим-
пиады в токио. в самой же японии премьер-министр икеда хаято 
сразу после окончания игр объявил об уходе в отставку по состоя-
нию здоровья, что спровоцировало политический кризис. японский 
парламент занимался обсуждением болезненных вопросов о повы-
шении цен на рис в стране и о визите ямериканской ядерной подво-
дной лодки, что противоречило безъядерному статусу японии.

Гендерный тест, или Паспорт женственности

в конце XIX и в начале XX века началось бурное развитие спорта, 
однако женщины в те годы практически не принимали участия 
в спортивных состязаниях, поэтому и вопрос об участие мужчин под 
видом женщин в соревнованиях не вызывал практического интере-
са. Кадры кинохроники начала XX века показывают женщин в длин-
ных юбках, играющих в гольф, в теннис, занимающихся стрельбой 
из лука, а зимой фигурным катанием — именно в этих «аристокра-
тических» видах спорта женщинам было разрешено соревноваться 
на первых олимпиадах. 

вопрос о женщинах на стадионах привлек общественное внима-
ние в конце 1930-х годов, когда дора Ратьен, немецкая спортсмен-
ка, успешно выступала в прыжках в высоту за немецкую националь-
ную команду. она, в частности, участвовала в соревнованиях по 
прыжкам в высоту на олимпийских играх 1936 года в Берлине и за-
няла там четвертое место, а в 1938 году установила мировой рекорд 
по прыжкам в высоту среди женщин и стала чемпионкой европы. 
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дору Ратьен можно увидеть в знаменитом фильме лени Рифеншталь 
«олимпия». по дороге домой с европейского чемпионата по легкой 
атлетике полиция магдебурга задержала спортсменку и во время 
досмотра установила, что дора Ратьен имеет мужские гениталии, 
что тут же стало достоянием прессы. Ратьен даже обрадовался тому, 
что его двойственное существование закончилось, ибо он уже давно 
отдавал себе отчет, что его женская спортивная карьера дальше про-
должаться не может. Ратьен был лишен титула чемпиона и права 
участвовать в международных соревнованиях, а в начале 1939 года 
он поменял имя доры на мужское имя Генрих, несмотря на проте-
сты родителей, которые продолжали считать его женщиной. Когда в 
2009 году после смерти Ратьена полицейские протоколы были рас-
крыты, выяснилось, что при рождении у младенца был недоразви-
тый, деформированный пенис, но акушерка зарегистрировала ре-
бенка как девочку, и впоследствии родители воспитывали ребенка 
именно как девочку. Каких-либо документов, подтверждающих, что 
спортивное ведомство германского рейха заведомо знало о сомни-
тельной половой принадлежности Ратьен, не имеется1.

в конце 1950-х и в 1960-е годы в западной прессе неоднократно 
высказывались сомнения в отношении советских спортсменок на 
предмет того, являются ли они женщинами. подозрения, в частно-
сти, были сосредоточены на двух советских сестрах — тамаре и ири-
не пресс. тамара пресс (рост 184 см, вес 98 кг) завоевала олимпий-
ские золотые медали в соревнованиях по толканию ядра (1960, Рим; 
1964, токио) и в метании диска (1964, токио). ирина пресс выигра-
ла золото в беге на 800 метров с барьерами (1960) и в пятиборье 
(1964). в 1968 году спортивный врач ингрид Баузенвайн утвержда-
ла, что пять мировых рекордов в женских соревнованиях по легкой 
атлетике были поставлены спортсменами сомнительного пола2 . За 
некоторым исключением, большинство спортсменок, к которым 
было приковано нездоровое внимание западной прессы, выступали 
за страны социалистического лагеря. выступления тамары пресс, 
о которой в американской прессе писали, пожалуй, больше всего, 
породили даже устойчивое выражение в американском спортивном 
сленге «Russianfemaleshot-putter» — «русская толкательница ядра», 
подразумевавшее супермускулистую спортсменку, похожую на муж-
чину. примечательно, что хотя никаких документальных дока-
зательств о физиологических особенностях спортсменки не было 

1 Besnier, N., Brownell, S., & Carter, T. F. (2017). The Anthropology of Sport: 
Bodies, Borders, Biopolitics. University of California Press.Р. 130.

2 Bohuon, A. (2015). Gender Verifications in Sport: From an East/West An-
tagonism to a North/South Antagonism. The International Journal of the History 
of Sport, 32(7), 965–979.
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представлено в те годы, в наши дни сайты в интернете, посвящен-
ные правам трансгендеров в спорте, приводят имя именно тамары 
пресс.

помимо сестер пресс, американские газеты и журналы писали о 
«сверхмускулистой» советской спортсменке Александре Чудиной — 
олимпийской чемпионки 1952 года в метании копья, прыжках в вы-
соту и прыжках в длину, о многократных европейских чемпионках 
марии иткиной, в беге на 400 метров, и татьяне Щелкановой, по 
прыжкам в длину, а также об олимпийской чемпионке по прыжкам 
в высоту (Рим 1960 и токио 1964) румынке иоланде Балаш. 

международный олимпийский комитет стремился продвигать 
идеал спортивной справедливости и выработать критерии по допу-
ску к участию в женских соревнованиях. публикации и призывы 
в западной прессе подтолкнули моК к разработке и принятию пра-
вил, препятствующих использованию допинга и регулирующих до-
пуск спортсменок для участия в женских соревнованиях. в 1964 году 
на сессии моК, состоявшейся в токио, было решено создать меди-
цинскую комиссию для разработки допинг-контроля и процедуры 
гендерной экспертизы. идея гендерного теста заключалась в том, 
чтобы положить конец спорам и домыслам по поводу пола некото-
рых спортсменок. 

Гендерный тест, учрежденный моК и принятый международной 
ассоциацией федерации легкой атлетики (иААФ), носил форму 
 гинекологического осмотра и функционального исследования. Реа-
лизованная в первый раз на Кубке легкой атлетики 1966 года в Бу-
дапеште, процедура гендерного теста предусматривала осмотр 
спортсменок в обнаженном виде тремя специалистами-гинеколога-
ми, которые, согласно регламенту, должны были быть женщинами, 
хотя это положение регламента не всегда соблюдалось на самом 
деле. Фактически медицинская комиссия должна была удостове-
риться, что спортсменка имеет женскую вагину и убедиться в от-
сутствии у нее пениса. Кроме того, гинекологический осмотр был 
дополнен функциональными исследованиями с использованием 
спирометра и динамометра с явным предположением о том, что мы-
шечная сила и дыхательная способность женщин должны быть 
ниже, чем у мужчин.

нововведенный гендерный тест по вполне понятным причинам 
тут же оказался предметом большого числа жалоб и протестов, так 
что моК и международная ассоциация федерации легкой атлетики 
(иААФ) вынуждены были заняться разработкой алтернативного 
гендерного теста. Эти две организации совместно решили опреде-
лять пол спортсмена на основе хромосомной конституции. данный 
тип исследования был основан на том, что клетки мужчин обычно 
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содержат 46 хромосом, включая одну X и одну Y-хромосому, в то 
время как у женщин имеется две х-хромосомы1.

принятый гендерный тест вошел в спортивную историю под на-
званием «тест на наличие телец Барра». он состоял из анализа под 
микроскопом эпителиальных клеток, собранных с помощью мазка 
ротовой полости. впервые этот тест был применен во время чемпи-
оната европы по легкой атлетике 1967 года в Киеве, а затем во вре-
мя зимних олимпийских игр 1968 года в Гренобле, где спортсмен-
ки, которые подверглись проверке, были выбраны по жребию. 
процедура тестирования была признана успешной, и несколько ме-
сяцев спустя, во время летних олимпийских игр в мексике-1968, 
гендерное тестирование была объявлено   обязательным. Это означа-
ло, что 844 женщинам — участницам игр пришлось пройти тест на 
наличие «телец Барра» и в случае успешного прохождения получить 
так называемый «сертификат женственности», действительный для 
всей их дальнейшей спортивной карьеры. некоторые спортсменки 
и журналисты прозвали этот документ «паспортом женского пола» 
или «паспортом женственности»2. 

польская спортсменка Эва Клобуковска оказалась первой жен-
щиной, дисквалифицированной с помощью теста на наличие «телец 
Барра». тест, проведенный в 1967 году в Киеве перед Кубком по лег-
кой атлетики, показал у Эвы Клобуковска хромосомную дифферен-
циацию. Это привело к завершению ее спортивной карьеры. Спор-
тсменка была лишена золотой медали в женской эстафете 4 × 
100 метров, а также бронзовой медали в женском 100-метровом 
спринте на олимпийских играх в токио в 1964 году, хотя она успеш-
но прошла гинекологический осмотр в 1966 году во время Кубка 
европы в Будапеште. отрицательный результат теста на наличие 
«телец Барра» у польской спортсменки был объявлен в Киеве, и она 
была дисквалифицирована. однако это решение было отменено в 
1970 году. Согласно объяснениям иААФ, у Эвы Клобуковска ока-
залось на одну хромосому больше (вероятно, случай генетической 
мозаики), что, впрочем, не давало ей никаких существенных физи-
ческих преимуществ. однако после объявленной реабилитации 
польская чемпионка не вернулась в большой спорт.

исследования, связанные с гендерным тестированием, прове-
денные в ходе крупнейших международных соревнований, включав-
ших олимпийские игры и чемпионаты мира по легкой атлетике, дали 
интересные результаты. в период с 1972 по 1990 год были проте-
стированы 6560 спортсменок, заявленных в женских соревнованиях, 

1 Genel, M., & Ljungqvist, A. (2005). Essay: Gender verification of female ath-
letes. The Lancet, 366, S41.

2 Bohuon, A. (2015). Gender Verifications in Sport.



182

и лишь 13 из них были исключены из соревнований на основании 
результатов гендерного теста1.

однако эти статистические данные, опубликованные медицин-
ской комиссией моК, как утверждают исследователи дженел и 
льюнгквист, следует рассматривать скептически2. до сих пор не 
опубликовано общее число спортсменок, которые провалили ген-
дерный тест на наличие «телец Барра» с момента его введения в 
1968 году, а также не известно, какое количество спортсменок от-
казалось от прохождения самого теста, что дало бы косвенное ука-
зание на масштаб самой проблемы выявления спортсменов, кото-
рых нельзя однозначно отнести к мужчинам или женщинам.

Как уже указывалось, после введения обязательного гендерного 
теста с мировой спортивной арены ушли некоторые советские лег-
коатлетки, такие как, например, тамара пресс и ее сестра ирина 
пресс, установившие в 1950–1960-е годы 26 мировых рекордов и за-
воевавшие вместе шесть золотых олимпийских медалей, что вызва-
ло множество спекуляций в западной прессе по поводу их половой 
принадлежности. в советской же прессе просто говорилось о завер-
шении спортивной карьеры этих спортсменок.

Как указывает м. Ю. прозуменщиков, в СССР на уровне ЦК 
КпСС были вынуждены разбираться с так называемой «женской 
проблемой», которая возникла из-за решения моК и международ-
ной любительской легкоатлетической федерации (иААФ) об обяза-
тельном медицинском осмотре женщин-участниц перед проведени-
ем официальных международных соревнований. примечательно, 
что отдельные достаточно титулованные советские спортсменки 
требовали, чтобы их допустили к международным соревнованиям, 
несмотря на серьезные отклонения, выявленные у них в институте 
гинекологии и лаборатории генетики пола3.

из записок в ЦК КпСС выясняется, что женская проблема имела 
еще одну сторону, непосредственно не связанную с обязательным 
медицинским осмотром перед международными соревнованиями. 
в одном из отчетов утверждается, что «Спортсменки е., ж. и З. раз-
вращают и портят девушек, систематически употребляют спиртные 
напитки, курят, нецензурно выражаются»4. Судя по другим отчетам, 
некоторые из спортсменок, выражаясь современным языком, при-
держивались нетрадиционной сексуальной ориентации.

1 Genel, M., & Ljungqvist, A. (2005). Essay: Gender verification of female 
athletes.

2 Ibid.
3 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 16.
4 там же. С. 35.
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Здесь представляется уместным привести отрывок из любопыт-
нейшего интервью с ниной пономаревой, двукратной олимпийской 
чемпионки в толкании ядра в 1952 году в хельсинки и в 1960 в Риме. 
нина пономарева дала это интервью в престарелом возрасте в 
2015 году, незадолго до своей кончины, корреспонденту газеты 
«Спорт-Экспресс»:

«— правда, что в той сборной были… как бы это сказать… не 
вполне женщины?

— да мужчины! еще какие! их же видно. все всё знали. Стране 
они приносили медали, рекорды. и начальство закрывало глаза, 
пока не появился секс-контроль. о Шуре Чудиной слыхали?

— Конечно. Уникум — побеждала почти во всех дисциплинах 
легкой атлетики. плюс трехкратная чемпионка мира по волейболу.

— приезжаем на соревнования в венгрию. Заходит к нам ольга 
дьярмати, олимпийская чемпионка лондона-1948 в прыжках в дли-
ну. по-русски немножко говорила. Без стеснения залезает к Чуди-
ной в кровать и грозит пальчиком: “Шурупчик, я способна устано-
вить мировой рекорд. если помешаешь, сниму с тебя штанишки”.

— высокие отношения.
— на следующий день ольга выиграла, правда, без рекорда. 

А Шурка, когда прыгала, ноги поджимала — лишь бы далеко не уле-
теть… жила она в полном смысле слова с Зинкой Сафроновой, бе-
гуньей. А я-то в команде — пришей-пристебай.

— то есть?
— возила с собой маленького сына — не каждому такое сосед-

ство по душе. А Шурка с Зинкой не возражали, с ними селилась. не-
вольно наблюдала за их отношениями. драками в том числе.

— из-за чего дрались?
— Зинка ревновала. в итоге “женой” Шурки стала Юля, кассир-

ша из кинотеатра "Россия". невероятная красавица. Квартиру ей за-
вещала. Шура умерла в 1990-м, последние годы болела — туберку-
лез, гангрена, ампутация ноги. вообще-то как человек она очень 
хорошая. Светлая память.

— Чудина завершила карьеру в 1963-м. Спустя три года на чемпи-
онате европы по легкой атлетике в Будапеште ввели гендерный тест.

— и сразу все закончили. в "правде" подробно расписали — у кого 
мама в больнице, кто ногу подвернул, кто спину травмировал. пре-
жде такие детали в газетах не публиковали. но ведь надо как-то 
 объяснить внезапное отсутствие лидеров. из тех, кто был под подо-
зре нием, в Будапешт приехала лишь иоланда Балаш, двукратная 
олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту из Румынии. но обна-
ружила, что наших нет, и сразу снялась под каким-то предлогом.

— такие спортсменки в сборной держались обособленно?



184

— Разумеется. в душ всегда заходили после нас. жить на сборах 
с ними в одной комнате никто не хотел. Была, помню, в 1950-е ме-
тательница Арзуманова. того же поля ягодка. тянулась к моей под-
ружке, барьеристке марии Голубничей. Как увидит ее, прищурит 
глаз, раскроет рот, начинает тяжело дышать. мария ее побаивалась. 
просила: “только не оставляй с Арзумановой наедине!”»1.

Олимпиада-1968 в мехико

в октябре 1963 года на сессии моК в Баден-Бадене мехико был 
избран столицей олимпиады 1968 года — впервые развивающейся 
стране было предоставлено право принимать крупнейшие спортив-
ные соревнования. почти сразу же возникли опасения, справится ли 
не самая богатая мексика с такой непростой задачей. примечатель-
но, что за 5 дней до открытия олимпиады в мехико президент моК 
Эйвери Брандедж сам перечислил сомнения, которые возникли по 
поводу выбора мехико: «Когда в Баден-Бадене для проведения игр 
был избран мехико, пролился целый поток критики по поводу на-
шего решения: почему игры должны проводится в городе, располо-
женном на высоте в 7349 футов (более двух километров) над уров-
нем моря? Как мехико с его ограниченным опытом сможет 
организовать мероприятие такого масштаба и такого уровня слож-
ности, как олимпиада? латинская Америка — это место, где посто-
янно даются обещания, все сделать завтра (“thelandofmanana”): как 
можно быть уверенным, что все объекты олимпиады будут постро-
ены в срок? Как насчет “проклятия монтесумы”, не помешает ли 
оно? Будет ли создана эффективная защита от многочисленных 
 мексиканских бандитов? Как защититься от солнечной радиации 
и солнечных ожогов на такой высоте?»2

все-таки наиболее распространенные опасения, высказываемые 
по поводу мехико, касались разреженности воздуха на высоте более 
двух километров над уровнем моря, а также высокого уровня загряз-
нения воздуха — к 1968 году мехико был самым крупным городом 
Северной Америки по населению, которое превышало 10 миллионов. 
напомним, что и сейчас, в конце второго десятилетия XXI века, ме-
хико остается самым крупным городом в Северной и Южной Аме-
рике с населением уже под 30 миллионов человек. Чтобы как-то 
 развеять опасения по поводу соревнований на большой высоте и за-

1 Спорт-Экспресс. 2015. 6 февраля.
2 Brewster, K. (2012?). Teaching Mexicans How to Behave: Public Education 

on the Eve of the Olympics. Bulletin of Latin American Research, 46–62. Р. 23.
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грязненности воздуха, оргкомитет олимпиады предложил провести 
специальные научные исследования, чтобы удостовериться, что здо-
ровью спортсменов на высоте 2240 метров над уровнем моря не бу-
дет нанесено урона. Британская олимпийская ассоциация послала 
своих исследователей в мехико и провела физиологические экспе-
рименты. Британские ученые пришли к выводу, что после периода 
акклиматизации на высоте спортсмены могут участвовать в сорев-
нованиях, не опасаясь за собственное здоровье. 

вскоре после этого моК выпустил директиву для всех нацио-
нальных олимпийских федераций, в которой рекомендовал, чтобы 
участники олимпиады-1968 проходили акклиматизацию на высоте 
в течение четырех недель в период последних трех месяцев перед 
олимпиадой в том случае, если они постоянно живут и соревнуются 
на уровне моря. превышение четырехнедельного срока акклимати-
зации на высоте рассматривалось моК как нарушение этических 
норм, так как могло создать неравные условия для соревнования 
участников. надо сказать, что часть стран проигнорировали реко-
мендации моК, и спортсмены провели более длительный акклима-
тизационный период на высоте. естественно, основные преимуще-
ства акклиматизации должны были сказаться в тех видах спорта, 
где требуется высокая функциональная выносливость спортсменов: 
бег на средние и длинные дистанции, гребля, велосипедный спорт 
и т. д. так вот наилучшие результаты в беге в мехико были показа-
ны африканскими атлетами из Эфиопии и Кении, т. е. из тех мест, 
где спортсмены постоянно жили и тренировались на значительной 
высоте над уровнем моря.

однако даже после публикации успокоительных данных британ-
цами комментарии в прессе об опасности соревнований на большой 
высоте в мехико продолжали поступать. мексиканская федерация 
спортивной медицины провела исследования по уровню загрязне-
ния воздуха в мехико. опубликованные результаты показали, что 
хотя воздух и загрязнен, но постоянного смога, о котором писала 
западная пресса, не наблюдается. Затем мексиканцы сравнили дан-
ные о загрязненности воздуха в крупных городах планеты и показа-
ли, что уровень загрязнения воздуха в лос-Анджелесе, токио и лон-
доне, где ранее проводились олимпиады, выше, чем в мехико1. 
Кроме того, оргкомитет подчеркивал, что олимпийская деревня 
в мехико и часть олимпийских объектов были расположены в юж-
ной части города, где воздух был наиболее чистым.

однако вернемся к тому, как мехико удалось завоевать право 
проведения олимпиады в 1968 году. Как известно, кадры решают 

1 Brewster, C. (2012). Changing Impressions of Mexico for the 1968 Games. 
Bulletin of Latin American Research, 23–45. Р. 29.
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если и не все, то многое. в мексике усилия трех мексиканских по-
литических деятелей сыграли роль в предоставлении городу права 
проведения игр 1968 года. во-первых, это президент мексики в 
1958–1964 годах Адолфо лопес матеос, который в молодости был 
заядлым спортсменом. во-вторых, хосе Кларк Флорес, который стал 
членом моК в 1952 году и тринадцать лет (1952–1965) возглавлял 
олимпийский комитет мексики. он был, пожалуй, наиболее дея-
тельным сторонником идеи проведения олимпиады в мехико. тре-
тьим влиятельным функционером был марте Гомес, избранный 
в моК еще в 1934 году. Эйвери Брандедж хорошо знал и Флореса, 
и Гомеса и рассматривал их как своих близких союзников в моК.

тесные связи с Эйвери Брандеджем были важны. К моменту про-
ведения сессии моК в Баден-Бадене Брандедж возглавлял моК уже 
11 лет и правил в этой организации в довольно-таки авторитарном 
стиле и без какой-либо серьезной оппозиции. Брандедж благоволил 
мексиканским делегатам моК. еще в 1950 году, когда он был пре-
зидентом олимпийского комитета США, Брандедж предложил про-
ведение одной из сессий моК в мехико. он был хорошо знаком 
с городом, так как возглавлял ассоциацию панамериканских игр, 
штаб-квартира которой находилась как раз в мехико. в 1955 году 
мехико принимал панамериканские игры, во время которых Бран-
дедж работал с мексиканскими спортивными функционерами и убе-
дился, что мексиканцы хорошо справились с организацией мас-
штабных игр. личная поддержка Брандеджа и его влияние на 
исполнительный комитет моК, несомненно, были важны при голо-
совании, когда выбирали кандидатуры города для проведения 
олимпиады, хотя голосование было тайным, и нам известно лишь, 
как распределялись голоса между городами-кандидатами. 

К началу 1960-х годов в олимпийском движении продолжали до-
минировать развитые страны Запада. К 1963 году все олимпиады 
прошли либо в европе, либо в Северной Америке. из городов раз-
вивающихся стран лишь два, Буэнос-Айрес и мехико, подавали 
 заявки на проведение олимпиад. причем мехико неоднократно 
 подавал заявку — сначала на проведение олимпиады 1956 и 1960 го-
дов, которые выиграли мельбурн и Рим. в следующем олимпийском 
цикле мексиканцы не подавали заявку на проведение олимпиады 
1964 года, которую выиграл токио. после этого президент моК ре-
шил лично обратиться к мексиканцам по поводу заявки о проведе-
нии следущей олимпиады. в своем письме в августе 1962 года 
Брандедж писал хосе Флоресу относительно игр 1968 года: «Как мы 
знаем, мехико подавал заявки на проведение олимпийских игр… 
и я думаю, что если руководители города заинтересованы, заявку 
стоит подать для нашей сессии в следующем году… насколько 
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я знаю, ситуация открытая, ни у одного из городов нет очевидного 
преимущества. и даже если в этот раз заявка не приведет к успеху, 
ваши шансы получить следущую олимпиаду возрастут»1.

Успех мехико при голосовании на сессии моК в Баден-Бадене 
был впечатляющим, мексиканская столица победила прямо в пер-
вом же туре голосования, хотя конкурировала с тремя сильными 
кандидатами. по результатам голосования мехико получил 30 голо-
сов, детройт — 14, лион — 12 и Буэнос-Айрес всего два голоса. труд-
но сказать, кто именно из делегатов моК как проголосовал, но не-
которые соображения напрашиваются. Скорее всего, столица 
американского автомобилестроения детройт не был избран, хотя 
подавал заявку не первый раз, так как предыдущие олимпиады уже 
проводились в американских городах лос-Анджелесе и Сент-луисе. 
по тем же причинам лион не был особенно сильным кандидатом, 
так как дважды Франция получала право проведения игр. по де-
тройту и лиону важной оказалась позиция представителей в моК 
от социалистических стран, о чем мы расскажем чуть позже.

Казалось бы, Буэнос-Айрес должен был всерьез побороться с ме-
хико. ведь в 1956 году агрентинская столица проиграла мельбурну 
всего несколько голосов. Кроме того, Буэнос-Айрес первым из горо-
дов Южной Америки успешно провел панамериканские игры и уже 
несколько раз подавал заявки на проведение олимпиады. однако в 
1962 году в Аргентине произошел путч, президент Артуро Фрондизи 
был свергнут военными и заменен на хосе мария Гидо. пресса пу-
бликовала сведения о конфликтах в высшем военном руководстве 
в Аргентине в сентябре 1962 года, а в апреле 1963 года в военно-
морских силах Аргентины произошел бунт. в июне 1963 года, на 
фоне политической нестабильности, новый президент Артуро илия 
пришел к власти. можно с уверенностью сказать, что именно не-
стабильная внутриполитическая ситуация в Аргентине резко осла-
била шансы Буэнос- Айреса на проведение олимпиады. Кроме того, 
делегаты в моК от социалистических стран были не в восторге от 
проамериканской позиции аргентинских лидеров, особенно в отно-
шении кубинской революции.

Столь уверенную победу мехико в борьбе за право проведения 
олимпиады 1968 следует рассматривать в контексте событий хо-
лодной войны. К моменту голосования в Баден-Бадене напряже-
ние в холодной войне не ослабевало, и особенно этому способство-
вали события в латинской Америке. 1 января 1959 года свершилась 
кубинская революция, затем в апреле 1961 года произошло срежис-
сированное США вторжение на Кубу, с которым кубинские рево-

1 Brewster, C. (2012?). Changing Impressions of Mexico for the 1968 Games. 
Р. 25.
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люционеры успешно справились, взяв в плен большинство участни-
ков вторжения в заливе Свиней. несколько месяцев спустя началось 
сооружение берлинской стены, и, наконец, в октябре 1962 года раз-
разился карибский кризис, который в США называют «кризисом ра-
кет на Кубе». в мире спорта политическое противостояние капита-
листического и социалистического блоков отражалось, в частности, 
в том, что и США, и Франция, и другие западные страны отказывали 
в визах спортсменам из ГдР для участия в спортивных соревновани-
ях. естественно, в подобных условиях К. Адрианов, член моК от 
СССР, и другие делегаты от социалистических стран были явно не 
расположены поддерживать олимпийские заявки от Франции или 
США на проведение олимпиады-1968. вопрос беспрепятственного 
участия спортсменов ГдР в олимпиаде был особенно важен, так как 
впервые в олимпиаде должны были выступить две немецкие коман-
ды — от ФРГ и ГдР. ведь на предыдущих олимпиадах в 1956, 1960 и 
1964 годах выступала объединенная немецкая команда.

идеологическое противостояние в холодной войне делало мехико 
привлекательным кандидатом для проведения олимпиады. Будучи 
развивающейся страной, мексика также хорошо вписывалась в озву-
чиваемые намерения моК расширять участие развивающихся стран 
в международном спорте. Кроме того, выбор мехико происходил на 
фоне противостояния моК и индонезии, которому мы посвятили от-
дельную главу. напомним, что индонезийский президент Сукарно 
объявил о планах проведения альтернативных олимпиаде игр новых 
развивающихся сил (Games of Newly Emerging Forces — GANEFO), 
 которые были активно поддержаны КнР, и финансово и организаци-
онно, с тем чтобы страны Африки, Азии и латинской Америки проя-
вили солидарность, противостояли империализму, и в частности 
 проимпериалистической позиции моК. Голосование в Баден-Бадене 
на сессии моК состоялось за месяц до начала первых игр GANEFO 
в джакарте, и предстaвляется довольно очевидным, что опасения по 
поводу возможного раскола олимпийского движения подтолкнуло за-
падных делегатов моК проголосовать за кандидатуру столицы раз-
вивающейся страны для проведения олимпиады-1968.

в 1950-е и 1960-е годы активно шел процесс деколонизации и к 
1968 году многие освободившиеся африканские страны готовы 
были принять участие в олимпиаде. в этой ситуации моК и оргко-
митет олимпиады в мехико должны были принять сложное реше-
ние о приглашении Южной Африки на игры. из-за политики апар-
теида в ЮАР 32 африканские страны готовы были бойкотировать 
олимпиаду-1968. С одной стороны, олимпийская хартия недвусмы-
ленно гарантировала право всем членам моК, включая ЮАР, при-
нимать участие в олимпийских играх. тем не менее мексиканский 
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организационный комитет при поддержке президента мексики 
диаса ордаса решил отозвать приглашение Южно-Африканской ре-
спублике на олимпиаду в мексиканской столице. Риск для органи-
заторов заключался в том, что практически все страны Запада 
в моК придерживались позиции, что в соответствии с олимпийской 
хартией ЮАР может и должна участвовать в олимпиаде. Южная Аф-
рика долгие годы имела своих представителей в моК и пользовалась 
поддержкой западных делегатов моК, особенно из англоязычных 
стран. на сессии моК развернулась длительная и горячая дискуссия 
по поводу приглашения ЮАР, и в конце концов приглашение на 
олимпиаду-1968 южноафриканцам было отозвано с расплывчатой 
формулировкой «из-за международного климата». в документе моК 
не было сделано никаких упоминаний политики апартеида, а также 
давления со стороны африканских государств. подход организаци-
онного комитета мексики по вопросу исключения ЮАР получил 
поддержку в развивающихся странах и упрочил репутацию мексики 
как защитницы интересов стран третьего мира не только в латин-
ской Америке, но и в Африке.

организационный комитет олимпиады-1968, во главе которого 
стоял педро Рамирес васкес, хотел представить миру истинное лицо 
мексики и ее народа и создать позитивный образ страны. однако на 
чем сделать упор: на культуре майя и ацтеков, отраженной в знаме-
нитых пирамидах, на богатом колониальном прошлом мексики, на 
знаменитых фресках диего Ривьеро, отражающих события мекси-
канской революции, или на мексиканском экономическом чуде 
1940–1960-х годов, когда выгодная добыча нефти и других полезных 
ископаемых создала класс состоятельных мексиканцев? логотип 
олимпиады 1968 года, пожалуй, наилучшим образом отражает иде-
ологические представления организационного комитета о том, что 
в нем должен быть представлен сплав прошлого и настоящего. для 
логотипа за основу был взят найденный во время археологических 
изысканий барельеф племени уйчол, относящийся к XIV веку, т. е. 
созданный до прибытия в новый Свет христофора Колумба. Черно-
белый логотип включал узор из концентрических линий, в которые 
были вписаны олимпийские кольца и слово «мехико». впрочем, 
в самих же олимпийских спортивных сооружениях в мехико трудно 
найти какие-либо специфические черты национальной мексикан-
ской культуры — проекты были сделаны творчески, инновационно, 
экономично, но без какой-либо отсылки к истории мексиканского 
общества и мексиканской культуры.

С самого начала работы по подготовке олимпиады акцент был 
сделан на экономном расходовании средств с тем, чтобы крупней-
шие международные соревнования принесли деньги в казну, а не 
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привели к убыткам. в своей речи сразу после окончания олимпиа-
ды президент мексики диас ордас подчеркнул, что большая часть 
из двух миллардов песо, которые были выделены государством на 
олимпиаду, были израсходованы в самой мексике и укрепили на-
циональную экономику в интересах граждан страны1. оркомитетом 
было принято решение использовать все имеющиеся спортивные 
сооружения и проводить возможную их модернизацию, а не начи-
нать проекты с нуля. так, например, был модернизирован стадион, 
построенный в начале 1950-х годов в университетском кампусе 
в мехико, на котором проходили церемонии открытия и закрытия 
олимпиады и соревнования по легкой атлетике. там впервые в исто-
рии олимпийских состязаний был положен тартан, и забеги прохо-
дили не на гаревой дорожке, а на тартане. 

Футбольный стадион ацтеков, спроектированный Рамиресом ва-
скесом, уже строился, когда мехико было присуждено право про-
ведения олимпиады, и был введен в строй в мае 1966 года, за два 
года до начала игр. правда, баскетбольный стадион из стекла и бе-
тона был сооружен с нуля. Современные многоэтажные здания в ев-
ропейском стиле для олимпийской деревни специально проектиро-
вались таким образом, чтобы их можно было продать в качестве 
квартир состоятельным жителям мехико, что и произошло после 
окончания олимпиады.

в мае 1968 года член организационного комитета олимпиады 
Роберто Касейас, выступая на заседании общества мексикано-бри-
танской дружбы, высказался относительно задач, которые перед 
собой ставили организаторы: «на этих состязаниях мексика хочет 
показать свой настоящий образ миру. мы хотим расстаться с кар-
тинкой мексиканских индейцев, спящих в гамаках во время не-
скончаемой сиесты; мы также хотим отказаться от изображения 
нашей страны, как будто она постоянно проходит через череду 
 революции. если в прошлом эти образы отражали дух мексики, 
то в наше время они не верны. мы хотим, чтобы мир узнал о на-
ших достижениях в сфере науки и технологии. мы хотим показать 
вдохновенные работы наших художников, привлекательность 
и шарм наших городов, великолепную природу сельской мексики 
и достижения нашей архитектуры»2.

мексиканцы также хотели использовать олимпиаду-1968, чтобы 
показать себя в роли лидеров в испаноязычном мире. известный 
архитектор Рамирес васкес, автор нескольких олимпийских объек-
тов, в 1967 году утверждал, что «ответственность по организации 

1 Camp, R. A. (1982). Mexican political biographies, 1935–1981. University of 
Arizona Press.

2 Brewster, K. (2012?). Teaching Mexicans How to Behave. 37–38.
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игр мы делим со всем испаноязычным миром, так как другие стра-
ны, наблюдая за олимпиадой, будут судить по ней о всей латинской 
Америке»1. 

в июне 1968 года серию из 100 мексиканских радио передач об 
олимпиаде на испанском передавали по всей латинской Америке, 
за исключением Бразилии, говорящей по-португальски. в переда-
чах рассказывалось, в частности, о том, как ведется подготовка 
к олимпиаде и как усилия мексики в целом отражают успехи всего 
латиноамериканского мира. напомним, что в это время мексика не 
имела дипломатических отношений с испанией, где была диктатура 
Франко, и, более того, она предоставила политическое убежище 
целому ряду испанских оппозиционных деятелей. впрочем, не толь-
ко испанских. например, в 1950-е годы именно в мексике получил 
политическое убежище бывший президент Гватемалы Альбенц Гуз-
ман, который был свергнут с помощью ЦРУ из-запланируемой зе-
мельной реформы и ущерба для владельцев печально известной 
United Fruit Company. в мексиканских радиопередачах акцент был 
также сделан на взаимной помощи и кооперации между латиноаме-
риканскими странами. например, министерство спорта мексики 
предоставило и условия для тренировок, и финансовую поддержку 
наиболее бедным странам региона, таким как Гондурас, Сан-Саль-
вадор и Гватемала, для подготовки спортсменов этих стран к олим-
пиаде2. для дальнейшего укрепления роли латинской Америки 
в мире спорта мексиканские представители в моК обратились 
с просьбой признать испанский язык одним из официальных языков 
международного олимпийского комитета. однако эта инициатива, 
так же как и предыдущая попытка советских делегатов относитель-
но признания русского языка в качестве официального, не нашла 
поддержки среди большинства делегатов моК.

организационный комитет олимпиады выбрал белого голубя 
одним из символов мехико-1968, и изображение миролюбивого го-
лубя появилось на всех официальных документах, а сама олимпиа-
да получила название «игры мира». мексиканский парламент так-
же провозгласил 1968 год Годом мира. во всем этом проявилось 
желание мексики позиционировать себя в качестве нейтральной, 
неприсоединившейся страны, что было важно в условиях холодной 
войны. Как уже говорилось, олимпийская хартия призывает к спорту 
вне политики и подчеркивает политическую неангажированность 
олимпиад. Кроме того, моК и оргкомитет олимпиады хотели из-
бежать каких-либо конфронтационных проявлений в духе холодной 

1 Ibid. P. 38.
2 Ibid. Р. 39.
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войны. мексика считала себя активным участником движения не-
присоединения. идея мирного сосуществования всячески поддер-
живалась странами, возглавившими движение неприсоединения, 
большая часть которых относилась к странам третьего мира.

К лету 1968 года мексиканская столица была практически готова 
к олимпиаде, которая должна была начаться в октябре. Белый голубь 
мира в желтом, голубом и розовом обрамлении украшал главные 
улицы мехико. Коммерческая реклама была заменена на изображе-
ния достопримечательностей мексики, фото мексиканских детей 
и портреты известных мексиканских спортсменов. на огромных пла-
катах на розово-желтом фоне на разных языках была написана фраза 
«Todo es posible en la paz» — «Когда мир — возможно все!»1. плаката-
ми и флагами была украшена и специальная «дорога мира» в южной 
части мехико, которая вела к олимпийской деревне и олимпийским 
объектам. К этому времени оргкомитет подготовил сотни девушек-
волонтеров, которые были одеты в форменныe мини-юбки и футбол-
ки, украшенные логотипом мехико-1968. Казалось, что тема мира 
и гармонии станет доминирующей на олимпиаде, но…

олимпиада 1968 года была омрачена событиями, связанными 
с кровавым разгоном студенческих демонстраций накануне игр. 
напомним, что 1960-е годы в мексике — это время нарастающих 
социальных протестов в стране. в ответ на протесты правительство 
начало проводить репрессивную политику прежде всего против 
профсоюзов и их лидеров, а также против сельских активистов 
и студентов. в августе в мехико прошла целая серия массовых мар-
шей и выступлений. только за один день, 27 августа, в них приняло 
участие более полумиллиона жителей мексиканской столицы, зна-
чительная часть которых были студенты. президент страны Густаво 
диас ордас приказал армейским спецподразделениям занять кам-
пус национального автономного университета мексики. таким же 
образом армия окружила и заняла кампус политехнического уни-
верситета, студенты оказали сопротивление, и тогда солдаты при-
менили оружие. Чуть позже студенческие протесты переместились 
на одну из центральных площадей — площадь трех Культур в сто-
личном районе тлателолко. Студенческие лидеры призывали за-
щищать социальные и демократические права молодежи, а часть 
студентов развернула плакаты с радикальными призывами и вы-
крикивала хором: «¡No queremos olimpiadas, queremos revolución!» 
(мы не хотим олимпиад, мы хотим революцию!). Студенческие вы-
ступления на площади трех Культур продолжались несколько не-
дель, и напряжение нарастало.

1 Zolov, E. (2004). Showcasing the ‘Land of Tomorrow’: Mexico and the 
1968 Olympics. Americas, 61(2), 158–189. Р. 159.
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наконец 2 октября, за десять дней до начала олимпиады, прави-
тельство распорядилось освободить площадь трех Культур от демон-
странтов — около 10 тысяч студентов и старшеклассников. К вечеру 
5 тысяч солдат и около 200 бронетранспортеров и грузовиков окру-
жили площадь, над которой летали военные вертолеты. Как именно 
началась стрельба на площади — не вполне ясно до сих пор. Как 
минимум несколько десятков протестующих были убиты, сотни — 
ранены, более тысячи участников были арестованы. проправитель-
ственная пресса утвеждала, что в солдат выстрелили из рядов де-
монстрантов, что и спровоцировало столкновения. Более поздние 
расследования показали1, что, вероятно, по распоряжению секрет-
ных служб на крышах вокруг площади были размещены снайперы, 
выстрелы которых спровоцировали панику среди людей, а затем 
и расстрел демонстрантов.

мексиканское правительство сообщило о 30 погибших на пло-
щади трех Культур, однако, по свидетельствам людей, которые на-
ходились на площади, более 400 человек было убито. Сразу после 
случившегося начали тут же поступать обращения в моК отменить 
олимпиаду, и Эйвери Брандедж должен был сформулировать офи-
циальную позицию моК таким образом, чтобы убедить мировую 
общественность в том, что самим олимпийским играм в мехико 
ничего не угрожает. в заявлении моК, в частности, было сказано 
следущее: «мехико — это огромный город с населением более 6 мил-
лионов человек. ни демонстрации, ни связанное с ними насилие ни 
разу не были обращены против олимпийских игр. после консульта-
ций с властями мексики нам были представлены заверения, что ни-
чего не помешает мирному прибытию олимпийского огня на стади-
он 12 октября и самим последующим соревнованиям»2.

Расстрел студенческой демонстрации в мехико был в общем-то 
внутренним событием для страны, и эта трагедия оказалась связа-
на с олимпиадой только близостью по времени. для участников 
и гостей олимпиады это кровавое подавление демонстрации послу-
жило еще одним напоминанием о том, что политические процессы 
в латинской Америке часто омрачены насилием. мексиканское пра-
вительство привлекло большое количество армейских сил для охра-
ны олимпийских объектов и участников олимпиады-1968. Кроме 
того, правительство обратилось к США, чтобы получить спецсред-
ства для разгона демонстраций, которые и были предоставлены 

1 Pensado, J. M. (2013). Rebel Mexico: Student unrest and authoritarian po-
litical culture during the long sixties. Stanford University Press.

2 Brewster, K. (2010). Mexico City 1968: Oscillating Aspirations. The Interna-
tional Journal of the History of Sport, 27 (16–18), 2748–2765. Р. 2761.
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пентагоном1. Разумеется, армейские подразделения на улицах 
мексиканской столицы не оставались незамеченными самими 
участниками соревнований. например, британская спортсменка 
мэри питерс отмечала в своем интервью: «мы видели солдат, 
впрочем, не так много, некоторые из них не были вооружены. ду-
маю, они провезли нас спокойным окружным путем на стадион. 
но тут я вспомнила о недавних событиях в мехико и немного ис-
пугалась. впрочем, когда мы доехали до стадиона, все страхи как-
то развеялись»2. 

оргкомитет мехико-1968 сделал также акцент на проведении 
масштабной культурной программы, которая стала неотъемлемой 
частью олимпиады. Культурная программа велась по 20 направле-
ниям, так же как и спортивные соревнования проходили по 20 раз-
личным видам спорта, и включала такие разные аспекты культуры 
в ее широком понимании, как выставки научных достижений мек-
сиканских ученых и графическое искусство, фестиваль поэзии и те-
атральные постановки, фотовыставки и выступление фольклорных 
ансамблей, специальные мероприятия для детей и международные 
соревнования скульпторов. в общей сложности накануне и в дни 
олимпиады состоялось около 1500 культурных мероприятий, треть 
из которых проходила не в столичном регионе, а в разных провин-
циях страны3. в них приняли участие сотни артистов, музыкантов, 
ученых, студентов, журналистов и мексиканских чиновников.

наиболее красочной частью культурной олимпиады в мехико 
оказались выступления танцевальных фольклорных ансамблей. те 
из читателей, кому доводилось бывать в мексике, не удивится. на-
пример, в туристических районах Канкуна или пуэрто вайарты 
практически в каждом крупном отеле выступает танцевальная 
фольклорная группа. по словам Рамиреса васкеса, танцоры при-
ехали в столицу, чтобы «вся страна почувствовала, что она участву-
ет в олимпиаде, и чтобы показать гостям весь спектр наших куль-
турных традиций»4. танцоры других стран также были приглашены 
в мексику. выступления же мексиканских танцоров из веракруса, 
оахаки, Чиапаса, Кампече, Юкатана и других провинций мексики 
запомнились всем зрителям олимпиады. Как писала одна из мек-
сиканских газет, «настроение, цвет, ритм, оригинальность наших 
национальных танцев точно отразит бессмертную часть мексикан-
ской культуры». наиболее известная труппа — Фольклорный балет 

1 Redihan, E. E. (2017). The Olympics and the Cold War, 1948–1968: Sport as 
Battleground in the US-Soviet Rivalry. McFarland. Р. 195.

2 Brewster, K. (2010). Mexico City 1968. Р. 2761.
3 Zolov, E. (2004). Showcasing the ‘Land of Tomorrow’. Р. 169.
4 Ibid. P. 176.
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мексики поставил для открытия олимпиады специальную компо-
зицию «Балет пяти континентов» (работа хореографа Амалии Эр-
нандес).

С хореографической точки зрения интересно был решен и цен-
тральный танец во время церемонии открытия олимпиады, кото-
рый организаторы назвали встречей Старого и нового миров. Цере-
мония открытия 11 октября совпала с днем Колумба (‘Día de la 
Raza’). олимпийский огонь был доставлен в исторический центр 
мексиканской столицы — древний город теотихуакан, через порт 
веракрус, т. е. по тому самому маршруту, которым много столетий 
ранее проследовал Эрнандо Кортес. в теотихуакане 20 тысяч зрите-
лей наблюдали за тремя тысячами танцоров, исполнившими танец 
огня, древний ритуальный танец, который в соответствии с календа-
рем майя исполнялся до пришествия испанцев раз каждые 52 года1. 
хореографы и постановщики сместили акцент с насильственного 
покорения Кортесом древних мексиканских цивилизаций на про-
цесс зарождения новой мексиканской нации, в которую гармонич-
но были привнесены элементы испанской католической культуры 
и древних цивилизаций ацтеков и майя. естественно, темы недав-
них социальных конфликтов, студенческих выступлений, бедности 
мексиканской глубинки были тщательно обойдены.

оргкомитет олимпиады-1968 творчески подошел и к воплоще-
нию на играх образа новой свободной мексиканской женщины. для 
многих иностранцев мексика ассоциировалась с патриархальной 
организацией общества, с ее традиционными ценностями, где жен-
щины занимались семьей и домом, а возможности для их професси-
онального и социального роста были ограничены. на олимпиаде 
были сделаны усилия, чтобы разрушить эти ретроградные представ-
ления о роли женщины в современном мексиканском обществе. 
в частности, эти усилия отразились в униформе для девушек-волон-
теров, о которых мы уже упоминали. девушки-волонтеры назы-
вались по-испански edecanes, что можно перевести как «хозяйки, 
приветствующие гостей». в число 1170 «хозяек» были отобраны сту-
дентки, владеющие иностранными языками, из различных универ-
ситетов страны. 

Большинство девушек были из зажиточных семей или семей, 
принадлежащих к среднему классу, и с более светлым цветом кожи, 
чем, скажем, в сельской местности. Упомянем также, что в мексике, 
как во и многих азиатских странах, среди женщин большим спро-
сом пользуются косметические средства по отбеливанию кожи, так 
как более светлый оттенок кожи обычно ассоциируется с красотой 
и говорит о более высоком социальном статусе женщины. девушек 

1 Ibid. P. 177.
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одели в униформу, состящую из коротеньких ярких мини-юбок 
и футболок с символикой олимпиады-1968, чтобы подчеркнуть не 
только молодость и красоту, но и прогрессивность современной 
мексиканской женщины. Часть волонтерок также обучили вожде-
нию автомобилей, так как в олимпийской деревне им предстояло 
развозить на небольших открытых машинах спортсменов и офици-
альных лиц олимпиады.

Кроме этого, символично, что впервые в истории олимпийских 
игр в мехико для церемонии зажжения олимпийского огня оргко-
митетом была отобрана женщина, ведь до этого в течение 70 лет 
истории новых олимпийских игр огонь зажигали только мужчины. 
20-летняя бегунья с барьерами, симпатичная метиска, норма Энри-
кетта Базилио получила право пронести факел на последнем этапе 
на стадионе и зажечь олимпийский огонь. норма Энрикетта и по 
своему происхождению соответствовала идее организаторов пока-
зать образ современной мексиканской женщины — она была доче-
рью небогатого мексиканского фермера. 

для зрителей олимпиады из Северной Америки наиболее запо-
минающимся оказался эпизод, произошедший 16 октября. два аме-
риканских спринтера, томми Смит и джон Карлос, заняли первое 
и третье место в финальном забеге на 200 метров и должны были 
получить свои олимпийские медали. Когда началась церемония на-
граждения, Смит и Карлос взошли на подиум без обуви, но в черных 
носках. во время исполнения американского гимна оба демонстра-
тивно опустили головы и подняли вверх сжатые кулаки в черных пер-
чатках. таким образом они продемонстрировали свою солидарность 
с американским протестным движением за свободу чернокожих 
граждан США (Black Freedom Movement). исполнительный совет 
моК и его президент Эйвери Брандедж посчитали такое поведение 
несоответствующим олимпийской хартии и духу олимпиады и рас-
порядились дисквалифицировать Смита и Карлоса и удалить их из 
олимпийской деревни. Сначала олимпийская делегация США отказа-
лась, тогда Брандедж пригрозил дисквалифицировать всю американ-
скую команду. в результате Смита и Карлоса все-таки удалили 
с олимпиады, а по возвращении в США они получили сотни писем от 
американцев, часть с поддержкой и часть с осуждением их демон-
стративного поведения в мехико. неудивительно, что для американ-
ских историков именно этот эпизод олимпиады показался наиболее 
примечательным и стал основой для целого ряда монографий1.

1 например: Bass, A. (2002). Not the triumph but the struggle: The 1968 Olym-
pics and the making of the black athlete (p. 49). Minneapolis: University of Minne-
sota Press; Hartmann, D. (2003). Race, culture, and the revolt of the black athlete: 
The 1968 Olympic protests and their aftermath. University of Chicago Press.
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в спортивном отношении наиболее знаменательный результат 
был показан в мехико американским прыгуном в длину Бобом Би-
моном, который в первой же попытке сумел улететь на 8 метров 
90 сантиметров, превысив предыдущий рекорд сразу на 55 сантиме-
ров. мировой рекорд Бимона продержится 23 года, а в качестве 
олимпийского результата остается непревзойденным до сих пор.

Среди советских спортсменов выдающийся результат показал 
виктор Санеев в тройном прыжке. Соревнования по тройному 
прыжку в мехико вообще оказались уникальными. единственный 
раз в истории соревнований мировой рекорд за один день улучшал-
ся 4 раза. в третьей попытке финала Санеев установил рекорд 
17 метров 23 сантиметра. в пятой попытке мировой рекорд покоря-
ется бразильцу пруденсио, который прыгает на 17 метров 27 санти-
метра. и наконец, в последней, шестой, попытке, не дойдя до план-
ки более 20 сантиметров, мировой рекорд устанавливает виктор 
Санеев — 17 м 39 см и завоевывает золотую медаль. Санеев в даль-
нейшем выиграл олимпиады 1972 и 1976 годов и в москве на олим-
пиаде 1980 года завоевал серебро. после выигрыша второго олим-
пийского золота в мюнхене в 1972 году Санеев получил орден ленина. 

после ухода из большого спорта виктор Санеев работал трене-
ром в тбилисском «динамо». Развал СССР, потеря работы тренера 
в тбилиси подтолкнули Санеева к иммиграции в Австралию, куда 
он уехал с женой и сыном. на далеком континенте не все складыва-
лось удачно. для заработка приходилось развозить пиццу, тренер-
скую работу найти было нелегко. по сведениям прессы1, Санеев се-
рьезно подумывал продать свои золотые олимпийские медали, 
чтобы хоть как-то заработать на жизнь. в конце концов, удалось 
получить место тренера по легкой атлетике в институте спорта 
в Сиднее, где виктор Санеев и продолжает жить в наши дни; он уже 
на пенсии и занимается любимым хобби — выращивает лимоны 
и грейпфруты в собственном саду.

Белая Олимпиада в Саппоро

Как известно, японский город Саппоро завоевал право провести 
зимние олимпийские игры еще в 1940 году. однако после вторже-
ния японии в Китай в 1937 году олимпиада в Саппоро была отме-
нена. на право проведения XI зимних олимпийских игр в 1972 году 
помимо Саппоро претендовали канадский Банфф, американский 
Солт-лейк и финский город лахти. во втором туре голосования 

1 новая газета. 2006. 24 июля.
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моК в 1966 году Саппоро опередил Банфф, набрав в два раза боль-
ше голосов.

до этого все зимнии олимпиады проходили в европе или в Се-
верной Америке, страны с других континентов просто и не претен-
довали на право проведения белых олимпиад. Российские исследо-
ватели справедливо указывали: «Климатические условия в сочетании 
с бедностью стран третьего мира выступали в качестве серьезного 
тормоза в расширении географии Белых игр. в большинстве этих 
стран не только никогда не видели снега и льда в естественных ус-
ловиях, но и отсутствовала возможность создания крытых ледяных 
катков или лыжных трасс с искуственным снегом. лишь к концу 
XX в., по мере развития технического прогресса, в разных странах 
мира (в том числе и в южных частях земного шара) стали строиться 
спортивные комплексы, где можно было бы круглогодично зани-
маться зимними видами спорта»1.

примечательно, что высшая олимпийская награда дореволюци-
онной России была завоевана в единственном зимнем виде спорта, 
представленном на играх 1908 года в лондоне: н. панин-Коломен-
кин стал победителем в фигурном катании на коньках2. 

Саппоро хорошо подготовился к проведению зимней олимпиады 
1972 года. в городе было построено несколько новых спортивных 
объектов, включая олимпийский комплекс макоманаи со стадио-
ном на 17 тысяч зрителей. именно на нем император японии хиро-
хито 3 февраля 1972 года объявил олимпийские игры открытыми3. 
в соревнованиях участвовали чуть более тысячи спортсменов, при-
чем всего лишь 20 % из числа участников были представительница-
ми женского пола. до этой олимпиады японцы не показывали ка-
ких-либо впечатляющих результатов в зимних видах спорта и, 
в частности, не завоевывали золотых олимпийских наград. на до-
машней же олимпиаде в Саппоро японской команде удалось до-
биться замечательных результатов в прыжках с 70-метрового трам-
плина — японские летающие лыжники заняли весь пьедестал почета.

подготовка советской команды к участию в олимпиаде шла под 
пристальным вниманием Спорткомитета, который написал несколь-
ко отчетов в ЦК КпСС о ходе подготовительной работы и планах по 
завоеванию медалей (см. приложения 5 и 6). надо сказать, что 
планы Спорткомитета на зимней олимпиаде в японии были реали-
зо ваны. Советская команда в Саппоро выступила очень успешно, 

1 Белые игры. С. 7.
2 там же. С. 8.
3 Addkinson-Simmons, D. (1996). Sapporo 1972, XIth Olympic Winter Games. 

Historical Dictionary of the Modem Olympic Movement, edited by John E. Findling 
and Kimberly D. Pelle. Westport, CT: Greenwood Press, 284–288.
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 завоевав общекомандное первенство и по золоту (восемь первых 
мест), и по общему количеству медалей (16). на втором месте не-
ожиданно для многих оказалась команда ГдР с 14 медалями. отме-
тим, что спортсмены из восточной Германии лишь во второй раз 
представляли на зимней олимпиаде свою страну, выступая на пре-
дыдущих играх под одним флагом с олимпийцами из Западной Гер-
мании. Команда США в Саппоро оказалась на 5-м месте, а ФРГ — на 
6-м. Среди советских спортсменов безусловной звездой стала леген-
дарная лыжница Галина Кулакова, которая выиграла золото во всех 
трех женских дистанциях. Уже позже для лыжников введут гонки 
классическим и коньковым ходом, спринты и масс-старты. можно 
только гадать, сколько бы медалей завоевала Кулакова, выступай 
она в наши дни. Кстати, на олимпиаде в Саппоро спортсмены 
в лыжных гонках в последний раз выступали на деревянных лыжах. 
на последующих олимпиадах практически все перешли на пластик.

вообще же путь советских лыжников и лыжниц к олимпийским 
победам легким не назовешь. одного желания тренироваться и вы-
игрывать было недостаточно даже для очень талантливых спортсме-
нов. Часто дело упиралось в отсутствие нужного инвентаря и фор-
мы, а также недостаточное финансирование команды для выезда на 
сборы, особенно за границу. достаточно отмотать от выступления 
советских лыжников в Саппоро лет 15 назад и посмотреть на доку-
менты ЦК КпСС и Спорткомитета (см. приложение 1 и 2), которые 
отражали сложившееся положение:

«в первые послевоенные годы советские спортивные делегации, 
направлявшиеся на соревнования за границу, в материальном и фи-
нансовом плане обеспечивались ниже минимально допустимого 
уровня. дело дошло до того, что в начале 1954 г. советское посоль-
ство в Швейцарии сообщило в ЦК КпСС о “неудовлетворительном 
материальном обеспечении” советских лыжниц, участвовавших 
в соревнованиях в этой стране. поскольку информация о бедствен-
ном положении советской команды стала достоянием мировой об-
щественности, ЦК КпСС поручил срочно выделить дополнительную 
валюту на оплату суточных, транспортных и представительских рас-
ходов. одновременно ЦК КпСС указал руководителям министер-
ства здравоохранения и Спорткомитета на “бездушно-формальное 
отношение” к организации поездки советских лыжниц в Швейца-
рию и поручил специальной комиссии “пересмотреть существую-
щий порядок материального обеспечения советских делегаций (об-
щественных, научных, культурных, спортивных), командируемых за 
границу»1. в цитируемом нами исследовании по истории зимних 

1 Белые игры. С. 19.
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олимпиад справедливо подчеркивается, что «большое значение 
в условиях советской системы имело отношение первых лиц партии 
и государства к спорту вообще и олимпийским играм в частности. 
н. С. хрущев был далек от спорта и хотя признавал его роль в про-
паганде советского образа жизни и успехов СССР на международной 
арене, но в целом рассматривал спортивные состязания как не всегда 
своевременную и дорогостоящую забаву. Конечно, как руководитель 
советского государства он торжественно открывал спортивные аре-
ны в лужниках, посылал приветственные адреса советским олимпий-
цам и даже давал указания об экстренном приеме в ряды КпСС (без 
прохождения обязательного кандидатского стажа) триумфатора зим-
них игр-1964 лидии Скобликовой»1. С середины 1960-х годов, когда 
хрущев был отправлен на пенсию, а власть перешла к л. и. Брежне-
ву, внимание ЦК КпСС к вопросам необходимого финансирования 
спорта повысилось. незадолго до олимпиады в Саппоро были при-
няты меры по материальному поощрению будущих победителей 
и призеров игр в японии. в постановлении Секретариата ЦК КпСС 
«о некоторых мерах по материально-техническому обеспечению под-
готовки советских спортменов к олимпийским играм 1972 года» от 
2 февраля 1971 г. предписывалось: «Разрешить Комитету по физиче-
ской культуре и спорту при Совете министров СССР выплачивать 
спортсменам, завоевавшим первые места на олимпийских играх, 
и подготовившим их тренерам денежные премии в размере по 
3000 рублей каждому, в том числе до 250 рублей в иностранной ва-
люте, с выдачей их на руки непосредственно за границей»2.

для советских партийных руководителей участие команды СССР 
в олимпиаде в Саппоро несло дополнительные политические риски 
в связи с неурегулированностью вопроса «северных территорий», 
связанного с судьбой островов хабомай, Шикотан, Кунашир и иту-
руп. хотя в 1956 году была подписана совместная советско-японская 
декларация о формальном прекращении войны, территориальные 
споры по четырем островам Курильской гряды урегулированы не 
были. Советские дипломаты указывали на существование договора, 
подписанного в Сан-Франциско в 1951 году 49 странами, включая 
США и японию, в котором, в частности, говорилось, что япония от-
казывается от каких-либо претензий на острова Курильской гряды. 
впрочем, надо заметить, что Советский Союз не участвовал в под-
готовке договора в Сан-Франциско, не подписывал и не ратифици-
ровал этот договор.

в то же время сами японцы не относят четыре названных остро-
ва к Курильской гряде и считают их незаконно оккупированными 

1 Белые игры. С. 27.
2 там же. С. 222.
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СССР в 1945 году1. Саппоро, как известно, находится на северном 
острове хоккайдо, с оконечности которого из местечка Раусу в хо-
рошую погоду открывается вид на Кунашир. именно на хоккайдо 
отправляются японские туристы, чтобы полюбоваться видом на 
один из «своих островов». Более того, в хоккайдо был построен спе-
циальный музей Шибетцу, посвященный истории вопроса «север-
ных территорий». Экспозиция музея Шибетцу отражала, естествен-
но, японский взгляд на проблему «северных территорий».

Советское руководство справедливо опасалось, что в условиях хо-
лодной войны участие советской команды в зимней олимпиаде 
в Саппоро могло быть использовано «японскими реваншистами» для 
возможных провокаций и для пропагандистской деятельности, свя-
занной именно с неурегулированной территориальной проблемой. 
в приложении мы приводим целый ряд документов, которые отража-
ют обеспокоенность советского спортивного руководства по ситуа-
ции на хоккайдо накануне олимпиады (приложение 3) и описывают 
шаги, которые предпринимали советские дипломаты в японии (при-
ложения 7 и 9), чтобы снизить политические риски антисоветских 
происков, связанных с проблемой «северных территорий». накануне 
олимпиады в Саппоро антисоветские происки действительно имели 
место как в токио, так и на хоккайдо, что выражалось в многочис-
ленных плакатах, антисоветских карикатурах и других информаци-
онно-пропагандистских материалах относительно «истинной при-
надлежности северных территорий». Как известно, и на сегодняшний 
день вопрос о принадлежности четырех островов в российско-япон-
ских переговорах остается в повестке дня как главное препятствие 
к полной нормализации отношений между Россией и японией.

ХОЛОднАя ВОйнА И СПОРТ В АЗИИ

Спортивные отношения с кнР  
в условиях нарастающих противоречий

К концу 1949 года, после завершения продолжительной граж-
данской войны, на политической карте мира вознико новое госу-
дарство, взявшее курс на строительство социализма и коммуниз-
ма — Китайская народная Республика. Бывшее руководство Китая 

1 См., например: Kimura, M., &Welch, D. A. (1998). Specifying “interests”: 
Japan's claim to the Northern Territories and its implications for international rela-
tions theory. International Studies Quarterly, 42(2), 213–243.



202

во главе с генералом Чан Кайши бежало на тайвань. «взаимоотноше-
ния молодой Китайской Республики с Советским Союзом первые 
годы после революции в Китае представляли собой образец “братских 
отношений”: москва оказывала колоссальную и всестороннюю по-
мощь пекину, который, в свою очередь, решительно и во всем 
 поддерживал СССР, перенимал советский опыт и прославлял своих 
“друзей”. отдельные шероховатости и недоразумения, возникавшие 
в отношениях двух государств, казалось, никак не могли повлиять на 
“вечную” дружбу китайского и советского народов”»1. в дальнейшем, 
однако, между советским и китайским руководством появились про-
тиворечия, которые начали нарастать с конца 1950-х годов и выли-
лись в прямую конфронтацию. в начале 1970-х годов США поста-
рались восстановить отношения с КнР и вбить мощный клин 
в советско-китайские отношения. в этом деле им помогла «пинг-
понг дипломатия», которой в нашей книге посвящена отдельная 
глава. но, впрочем, обо всем по порядку.

28 февраля 1951 года министерство иностранных дел КнР про-
информировало всекитайскую федерацию спорта, образованную 
годом ранее, что правительство Финляндии хотело бы увидеть ки-
тайских атлетов на олимпиаде 1952 года в хельсинки2. Решение по-
сылать или не посылать китайских спортсменов в Финляндию долго 
не принималось: в то время КнР не состояла ни в моК, ни в между-
народных федерациях спорта (в то время как правительство Чан 
Кайши на тайване сохраняло членство в моК), так что для посылки 
китайских спортсменов на олимпийские игры предстояло решить 
сразу несколько политических и бюрократических проблем. в самом 
начале 1952 года советский посол в КнР посетил всекитайскую фе-
дерацию спорта и проинформировал спортивных китайских функ-
ционеров, что Советский Союз намеревается участвовать в олим-
пиаде в хельсинки и хотел бы знать, собирается ли КнР последовать 
советскому примеру. Фенг венбин, председатель всекитайской 
спортивной федерации, направил записку премьер-министру КнР 
Чжоу Энлаю с предложением, чтобы КнР вступила в моК и участво-
вала в летней олимпиаде-1952. Чжоу Энлай через три дня поддер-
жал предложение.

тогда Фенг венбин направил послание в моК следующего содер-
жания: «всекитайская спортивная федерация, учитывая историю 
участия китайских спортсменов в предыдущих олимпиадах, решила 
вступить в моК и направить своих атлетов на олимпиаду в хель-
синки. всекитайская спортивная федерация является единственной 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 274.
2 Hong, Z., & Sun, Y. (2002). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 

Diplomacy'. Journal of Contemporary China, 9(25), 429–448.
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спортивной организацией, представляющей КнР. никакие другие 
спортивные организации, включая спортивные организации китай-
ского тайваня, не представляют КнР. поэтому тайваню не должно 
быть позволено участвовать в олимпийских играх. мы знаем, что 
15 февраля состоится сессия моК в осло, и наши представители 
прибудут туда»1.

проблема двух Китаев обсуждалась на 47-й сессии моК в лозан-
не, на которую были приглашены представители как КнР, так и тай-
ваня. моК склонялся к тому, чтобы пригласить на олимпиаду коман-
ды и из КнР, и из тайваня. однако представители китайских делегаций 
заняли непримиримую позицию в отношении друг друга. пекин был 
готов участвовать только в случае безоговорочного исключения тай-
ваня из моК, а тайвань был не готов соревноваться с «коммунисти-
ческими бандитами» на одних и тех же стадионах и спортплощадках. 
в конце заседания делегация тайваня в знак протеста заявила, что 
тайвань отказывается участвовать в олимпиаде-1952. Это открыло 
путь для участия в олимпиаде КнР без какой-либо потери лица, что 
всегда оставалось важным фактором спортивных и иных перегово-
ров, в которых участвовали китайские делегации.

олимпийские игры в хельсинки начались 19 июля 1952 года, 
а официальное приглашение команда КнР получила только за день 
до начала. Китайская делегация из 40 человек прибыла на олимпи-
аду лишь к началу второй недели соревнований. Красный китай-
ский флаг с пятью звездами был поднят над олимпийским стадио-
ном в хельсинки. несмотря на то что спортсмены КнР практически 
пропустили всю олимпиаду, премьер-министр Чжоу Энлай расце-
нил само участие КнР в олимпийских играх в качестве важной по-
литической победы2.

на сессии моК в Афинах в 1954 году практически единогласно 
было решено признать олимпийские комитеты и КнР, и тайваня. 
правила моК гласили, что каждая страна может быть представлена 
лишь одним национальным олимпийским комитетом. признав оба 
олимпийских комитета, моК фактически признала существование 
двух стран — КнР и тайваня. однако это компромиссное решение 
было встречено негативно и в КнР, и на тайване. президент тайвань-
ского олимпийского комитета тут же пожаловался недавно избран-
ному президенту моК Эвери Брандеджу. Брандедж ответил следую-
щим образом: «не забывайте, что в соответствии с олимпийской 
хартией в олимпийских играх могут участвовать атлеты-любите-
ли всех наций, и какая-либо дискриминация по цвету кожи, рели-
гии или политическим убеждениям не допускается. Когда красный 

1 Ibid. P. 321.
2 Ibid. P. 323. 
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 Китай подал заявление в моК и обязался соблюдать правила моК, 
было трудно найти основания не принять их в организацию. также 
не забывайте, что если бы господа ванг и Кунг (члены моК от тай-
ваня) присутствовали на заседании, к чему я их призывал, то ре-
зультат голосования мог бы быть иным»1. 

приведем отрывок из отчета об участии представителя олим-
пийского комитета СССР в работе 51-й сессии международного 
олимпийского комитета в Кортина-д’Ампеццо 24–25 января 1956 го-
да. Этот документ отражает характер противостояния делегаций 
тайваня и КнР в моК.

«при утверждении протокола парижской сессии моК 1955 года 
был поднят важнейший вопрос о незаконности признания моК так 
называемого олимпийского комитета тайваня. Член моК от КнР т. 
тун Шуи заявил протест против того, что в этот протокол не было 
внесено выступление представителя китайского олимпийского ко-
митета, требовавшего исключить чанкайшистов из списка нацио-
нальных олимпийских комитетов, признанных моК. Было принято 
решение занести заявление т. тун Шуи в оригинал протокола 51-й сес-
сии, который будет храниться в канцелярии моК в лозанне.

Китайская делегация при содействии советского представителя 
добилась также того, что членам моК... был роздан через секрета-
риат сессии текст заявления т. тун Шуи, в котором он официально 
поставил вопрос об исключении чанкайшистов из официального 
списка национальных олимпийских комитетов, т. к. тайвань являет-
ся неотъемлемой частью Китая, и спортивные организации тайваня 
должны быть филиалом общекитайской спортивной организации»2. 

обратимся теперь к общеполитическому фону, на котором ста-
новится проще понять динамику советско-китайских спортивных 
отношений. начиная с 1956 году советско-китайские отношения на-
чали ухудшаться. н. хрущев инициировал десталинизацию СССР. 
Как известно, в секретной речи на XX съезде КпСС «о культе лич-
ности и ее последствиях» хрущев раскритиковал политику Сталина, 
и особенно практику чисток и репрессий в СССР, и в частности в ря-
дах коммунистической партии, в результате которых погибли сотни 
тысяч советских граждан.

хрущевская десталинизация Советского Союза вызвала серьез-
ную внутреннюю проблему для мао дзэдуна, который, подражая 
Сталину, создал собственный культ личности в Китае и использовал 
модель сталинизма в построении и развитии Китайской народной 
Республики. для мао венгерские события 1956 года также стали 

1 Hong, Z., & Sun, Y. (2002). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 
Diplomacy'. P. 324.

2 Белые игры. С. 76.
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 серьезной политической проблемой, поскольку такое восстание ста-
вило под сомнение политическую легитимность правления коммуни-
стической партии. Китайская коммунистическая партия официально 
осудила политику десталинизации хрущева как идеологическую ре-
визию учения маркса1, хотя при этом мао выступал за сохранение 
дипломатических и экономических отношений с СССР.

несмотря на попытки хрущева развивать советско-китайские от-
ношения в разных областях (например, в области технической под-
держки программы создания и развития ядерного оружия Китая), 
политическая напряженность в отношениях СССР и КнР возраста-
ла, чему способствовала китайская реакция на хрущевскую полити-
ку мирного сосуществования СССР со странами Запада. мао и его 
соратники считали, что политика мирного сосуществования с Запа-
дом угрожает геополитическому авторитету КнР, особенно после 
сближения тайваня с США. присутствие американской военной 
базы и ядерного оружия США на тайване подталкивало мао2 к по-
литике конфронтации с США.

К 1958 году идеологические разногласия, особенно советская по-
литика мирного сосуществования с Западом, способствовали ухуд-
шению советско-китайские отношения. в это время КнР проводит 
«Большой скачок мао» — программу ускоренной индустриализа-
ции; несмотря на ее негативные последствия для экономики Китая, 
в стране продолжает расти культ личности мао как «истинного ли-
дера коммунистического мира». мао жестко критикует экономиче-
скую политику хрущева, которая, кстати, включала советскую эко-
номическую помощь братскому Китаю. в июле 1958 года хрущев 
отправляется с визитом в КнР. одна из целей поездки — переговоры 
о создании на побережье КнР базы для советских подводных лодок. 
мао во время переговоров в агрессивном тоне обвинил хрущева 
в намерении распоряжаться пoбережьем Китая и отказал в прось-
бе3. Среди руководства СССР идеологический радикализм лидеров 
КнР, критика политики мирного сосуществование с Западом начи-
нает вызывать все большее раздражение4, и в ответ СССР сокращает 
экономическую помощь Китаю. 

в 1959 году состоялась встреча хрущева с президентом США ду-
айтом Эйзенхауэром, на которой обсуждались меры снижения на-
пряженности в холодной войне. Эта встреча в свою очередь повли-
яла на отношения с КнР, так как вскоре советское руководство 

1 Lüthi, L. M. (2010). The Sino-Soviet split: Cold War in the communist world. 
Princeton University Press. Р. 62–63.

2 Ibid.Р. 80.
3 Ibid. P. 93–94.
4 Ibid. Р. 103–104.
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отказалось от соглашения о предоставлении технической помощи 
для развития ядерного оружия в КнР. в 1962 году Советский Союз 
занял сторону индии в китайско-индийской приграничной войне 
и наладил поставки вооружений в индию, что, конечно, негативно 
было воспринято мао. 

К 1960 году советско-китайские разногласия проявились в резкой 
взаимной критике, когда хрущев и пэн Чжэнь вступили в открытый 
спор на съезде коммунистической партии Румынии. хрущев охарак-
теризовал председателя КнР мао в качестве «националиста, авантю-
риста и уклониста»; пэн Чжэнь назвал хрущева ревизионистом, чье 
волюнтаристское руководство уводит СССР с правильного пути по-
строения социализма1. в итоге от имени хрущева было отправлено 
послание на восьмидесяти страницах в адрес съезда коммунистиче-
ской партии Румынии, где осуждались действия и идеологические 
установки китайского руководства. 

вскоре москва отозвала около 1400 советских специалистов 
из КнР, что привело к отмене около 200 совместных технических 
проектов, направленных на развитие сотрудничества между Росси-
ей и Китаем. по оценке мао, отзыв советских технических специали-
стов из Китая иллюстрировал и подкреплял его обвинение в адрес 
хрущевa2, действия которого, по мнению председателя КнР, не толь-
ко способствовали экономическим потерям китайской экономики, 
но и спровоцировали голод во время «Большого скачка» в Китае.

в 1966 году в КнР разворачивается культурная революция, кото-
рая еще в большей степени обострила советско-китайские отноше-
ния. в январе 1967 года толпа хунвейбинов напала и разгромила 
советское посольство в пекине. Китайское руководство подняло во-
прос о несправедливой российско-китайской границе, утверждая, 
что посредством неравных договоров Российская империя фактиче-
ски аннексировала территорию Китая. несмотря на отсутствие тре-
бований о возвращении территории, китайское руководство проси-
ло СССР официально и публично признать, что советско-китайская 
граница, основанная на договоре Айгун (1858) и пекинской кон-
венции (1860), была исторической российской несправедливостью 
против Китая. Советское руководство, возглавляемое уже л. Бреж-
невым, проигнорировало этот запрос, хотя, несомненно, было обе-
спокоено состоянием дел на советско-китайской границе.

достаточно сказать, что если вдоль советско-китайской границы 
протяженностью 4380 км в 1961 году было размещено 12 советских 
дивизий и 200 самолетов, то к 1968 году на границе было развернуто 

1 Mark, C. K. (2013). China and the world since 1945: an international history. 
Routledge. Р. 49.

2 Ibid. P. 50.
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25 дивизий, а также размещалось 1200 самолетов и 120 ракет сред-
ней дальности1. К марту 1969 года китайско-советская пограничная 
конфронтация переросла в вооруженный пограничный конфликт на 
острове даманский (женьбао) на пограничной реке Уссури, в кото-
ром погибли несколько десятков советских военнослужащих и не-
сколько сотен китайских.

после советско-китайского пограничного конфликта (2 марта — 
11 сентября 1969 года) советский премьер-министр А. Косыгин тай-
но отправился в пекин для встречи с премьер-министром Чжоу Энь-
лаем, и к октябрю КнР и СССР начали проводить демаркацию своих 
национальных границ. вскоре были восстановлены и дипломатиче-
ские отношения.

Как отмечает прозуменщиков, в отличие от стран восточной ев-
ропы китайская компартия пришла к власти без непосредственной 
советской помощи и могла проводить в жизнь достаточно независи-
мый от москвы политический курс. «если в европе о “нерушимой 
дружбе” и “братских отношениях” с СССР постоянно твердили лишь 
партийные функционеры, а основная масса населения была настро-
ена к Советскому Союзу индифферентно, а то и враждебно, то в Ки-
тае все было наоборот. Большая часть китайцев испытывала к со-
ветским людям действительно дружеские, без кавычек, чувства, 
выражала им искреннюю благодарность за помощь и поддержку. 
Что же касается руководства КнР, то оно скорее демонстрировало 
эти чувства, будучи вынужденной какое-то время находиться в се-
рьезной, прежде всего военной и экономической, зависимости от 
Советского Союза.

Этим во многом объяснялась та необычная тактика, к которой 
прибегали в пекине. Регулярно обращаясь к москве с просьбами 
о помощи и выражая благодарность за работу советских специали-
стов, в том числе и в области спорта, китайцы в то же время сами 
провоцировали какие-то незначительные инциденты либо раздували 
погрешности и ошибки, допущенные советскими представителями»2. 

Как следует из анализа архивов ЦК, жалоб со стороны китайцев 
было много и довольно разнообразных. например, Генеральный 
секретарь Комитета по делам физкультуры и спорта при Государ-
ственном совете КнР Чжан Фэйчоу сообщал руководителю группы 
советских специалистов по вопросам науки и культуры в Китае 
А. Ф. мальцеву, что во время посещения СССР китайской футбольной 
делегацией работники Спорткомитета вели себя грубо, нарушили 

1 Salisbury, H. E. (1969). The coming war between Russia and China. Harvill 
Secker.

2 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 274.
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 ранее достигнутые договоренности, создавали массу бюрократи-
ческих проблем. Заместитель Чжан Фэйчоу примерно в то же вре-
мя рассказывал советнику Спорткомитета н. и. Афанасьеву о мы-
тарствах китайской спортивной делегации, которая летела из 
пекина в Берлин через москву и испытала на себе все прелести сер-
висного обслуживания «Аэрофлота» и «интуриста»... в ЦК прочита-
ли  жалостный рассказ о том, как китайская спортивная делегация, 
оствашись без денег, провела ночь в зале ожидания московского 
аэровокзала и только благодаря случайно встретившемуся соотече-
ственнику смогла на занятые у него 10 рублей купить немного пе-
ченья и утолить голод1. 

в то же время сами китайцы вели себя порой достаточно бесце-
ремонно в отношении «старшего брата», словно считая, что удов-
летворять все требования и пожелания китайской стороны — свя-
щенный долг советского народа. помимо многочисленных и весьма 
неумеренных запросов, постоянно поступавших в различные совет-
ские инстанции, КнР нередко нарушала даже те договоренности, 
которые были уже согласованы, в том числе и на высшем уровне. 
так, в 1956 году президиум ЦК КпСС разрешил Спорткомитету при-
гласить в СССР сроком на один месяц представительную делегацию 
из 50 китайских спортсменов, тренеров и руководителей спорта 
КнР. однако в москву прибыла делегация не только в гораздо боль-
шем составе, но прямо у трапа самолета китайцы заявили, что они 
хотели бы погостить в Советском Союзе... два месяца2. после допол-
нительного запроса Спорткомитета в президиум ЦК КпСС просьба 
китайских товарищей была удовлетворена.

Здесь уже упоминалась начатая в 1958 году новая экономиче-
ская и политическая кампания в Китае, которая вошла в историю 
под названием «Большой скачок» и была направлена на укрепление 
индустриальной базы и резкий подъем экономики страны. К сожа-
лению, «Большой скачок» принес трагические последствия для ки-
тайского народа. мао Цзэдун обосновывал политику «Большого 
скачка» при помощи марксистской теории производительных сил, 
однако его попытка усилить экономический рост путем резкой кол-
лективизации и подменить профессионализм индустриальных ра-
бочих энтузиазмом китайского крестьянства, а также неверные ре-
шения в области сельского хозяйства (массовое уничтожение 
воробьев и др.) обернулись катастрофой — миллионы китайских 
граждан погибли от голода.

в это же время в конце лета 1958 года КнР предприняла очеред-
ную попытку вооруженным путем ликвидировать гоминдановский 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. С. 275–276.
2 там же. С. 276.
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режим на тайване, куда после революции 1949 года бежал со свои-
ми соратниками глава буржуазного Китая Чан Кайши, и объеди-
нить таким образом все китайские земли под руководством комму-
нистов. Региональный конфликт мог легко перерасти в мировую 
войну, так как Чан Кайши поддерживали США, а Советский Союз 
должен был встать на защиту КнР в соответствии с договором, под-
писанным между двумя странами еще в 1950 году1. напряженную 
обстановку удалось не без труда разрядить, хотя и москва, и ва-
шингтон в сентябре 1958 года сделали несколько воинственных за-
явлений в адрес друг друга. 

при проведении кампании «Большого скачка» для борьбы с тай-
ванем и для продвижения интересов КнР в мире спорту было уго-
товлено особое место. параллельно с подготовкой военной акции 
против подконтрольных Чан Кайши территорий в КнР заявили, что 
они собираются покинуть 9 международных спортивных объеди-
нений, в которых находились одновременно представители КнР 
и тайваня. А заодно пригрозили, что выйдут из других спортивных 
организаций, куда примут тайвань. К этой акции пекин решил под-
ключить другие «братские» страны. в столицы восточной европы 
(кроме Белграда) были отправлены депеши с предложением при-
слать на специальное совещание в пекин делегации спортивных 
ведомств социалистических государств для обсуждения сложивше-
гося положения.

в руководстве Спорткомитета СССР очень настороженно относи-
лись к действиям КнР, опасаясь, что эти непредсказуемые шаги мо-
гут пагубно отразиться на положении Советского Союза и других 
стран социализма в мировом спортивном движении. председатель 
Спорткомитета н. н. Романов в своей записке в ЦК КпСС предло-
жил отправить на совещание в Китай не официальную делегацию, 
а группу советских специалистов «в качестве гостей спортивных ор-
ганизаций КнР». Это, однако, шло вразрез с генеральной линией 
партии в отношении КнР, которой, невзирая на возникавшие про-
блемы, еще продолжали придерживаться советские руководители. 
прочитав записку н. н. Романова, м. А. Суслов возмущенно напи-
сал: «почему надо обижать китайских друзей?»2 после такого ком-
ментария Спорткомитет был просто вынужден направить в пекин 
делегацию на высшем уровне. 

Записка н. н. Романова вызвала в советском партийном руко-
водстве серьезное недовольство еще и потому, что продемонстриро-
вала плохое понимание Спорткомитетом нюансов внешней полити-
ки КпСС. Кроме уже упоминавшегося «неприемлемого» предложения 

1 там же. С. 277.
2 там же. С. 278.
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н. н. Романова, в документе содержался и вовсе возмутивший пар-
тийную элиту пассаж: Спорткомитет для решения проблемы двух 
Китаев хотел предложить «друзьям» из пекина создать единую ки-
тайскую команду (из КнР и тайваня) по типу объединенной коман-
ды Германии. Комментарой м. А. Суслова был предельно кратким 
(«Это глупость!»)1, а советской делегации в Китае было категориче-
ски запрещено даже вскользь намекать на эту тему. 

Как уже было сказано, Советский Союз также являлся своеобраз-
ным посредником в переговорах между КнР и международным 
олимпийскимй комитетом, хотя в действительности это было до-
статочно сложно назвать переговорами. из КнР шли ультиматив-
ные требования об исключении тайваня из всех спортивных орга-
низаций, направлялись циркулярные письма в моК с заявлениями 
о «разрыве всех отношений», которые содержали к тому же грубые 
и оскорбительные выпады в адрес руководителей этой организа-
ции. моК же направлял свои ответные письма в москву с призывом 
повлиять как-то на пекин, призывая «не вносить политику в олим-
пийские дискуссии» и не присоединяться к китайским «нападкам на 
международный олимпийский комитет и его официальных лиц»2. 

вся эта многомесячная изнурительная переписка не дала ника-
ких положительных результатов: КнР почти на двадцать лет поки-
нула олимпийское движение и вышла из большинства международ-
ных спортивных федераций, а ее место там заняли представители 
тайваня... Китайским лидерам было необходимо поддерживать сре-
ди своих сограждан иллюзию «осажденной врагами крепости», что 
позволяло им проводить рискованные эксперименты, а свои ошиб-
ки и просчеты оправдывать «происками врагов». ...в то время как 
москва пыталась наладить отношения с Западом, призывая к мир-
ному сосуществованию государства с различными политическими 
системами, в Китае ратовали за усиление холодной войны и даже 
были не прочь сразиться против империализма в третьей мировой. 
Как уже было указано, эти разногласия были лишь одним из пун-
ктов длинного перечня идеологических, а затем и межгосударствен-
ных противоречий, которые стремительно разрастались в отноше-
ниях Советского Союза и КнР на рубеже 1950–1960-х годов.

в то же время «поощряемый ЦК КпСС Спорткомитет продолжал 
бездумно направлять в КнР отдельных спортсменов и различные ко-
манды для выполнения “плана по валу” в рамках заранее утверж-
давшихся мероприятий по обмену спортивными делегациями меж-
ду “братскими странами”. между тем несложно было заметить, что 
ситуация с каждым годом ухудшалась. Китай, поставивший себе 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. 
2 там же. С. 279.
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цель за несколько лет “перепрыгнуть” из феодализма в коммунизм, 
стал считать для себя зазорным учиться у Советского Союза, “за-
стрявшего” на социалистическом этапе... москва получила редкую 
возможность наблюдать со стороны за созданной ею же политиче-
ской системой. Указания лидеров компартии (в данном случае ки-
тайской) были немедленно приняты как руководство к действию. те 
самые советские тренеры и спортивные специалисты, которых еще 
недавно в пекине уговаривали приезжать и обучать китайских 
спортсменов, стали систематически подвергаться критике, а их про-
фессионализм ставиться под сомнение» 1.

из докладов советского посольства в КнР становилось ясно, что 
состязания между спортсменами двух стран стали чаще проходить 
с излишним эмоциональным накалом, причем резко изменилось от-
ношение китайской публики, неизменно проявлявшей огромный ин-
терес к соревнованиям. если раньше зрители достаточно объективно 
оценивали выступления обеих сторон, то теперь трибуны поддержи-
вали исключительно китайских спортменов, а успехи «друзей» из 
 Советского Союза встречали неодобрительными возгласами или 
в лучшем случае — молчанием. и уж совсем необьективным стало 
судейство. Стремление китайских судей всеми средствами не допу-
стить проигрыша своих команд привело к ряду инцидентов на спор-
тивных аренах, причем иногда даже официальные лица КнР были 
вынуждены признать правоту советских претензий, туманно ссыла-
ясь на некие «трудности», существующие в судействе2. 

на эти и другие особенности спортивных состязаний между КнР 
и СССР было обращено внимание в справке советского посольства 
в пекине, направленной в москву. не делая каких-либо политиче-
ских выводов, посольство предлагало решать возникавшие пробле-
мы чисто спортивными методами: привлекать к судейству арбитров 
из других стран, направлять в КнР только сильные, хорошо подго-
товленные команды, которые могут добиться победы в любых усло-
виях, и т. п.3

поскольку в СССР считали, что те огромные успехи, которых до-
стигли советские спортсмены на мировой арене, символизируют 
преимущества социалистического строя, то в КнР логично пред-
положили, что победы Китая в соревнованиях с представителями 
сильнейшей спортивной державы мира означают превосходство ки-
тайской модели строительства коммунизма над советской. в КнР, 
где подавляющее большинство населения все еще оставалось 
 эле ментарно неграмотным, власти шли на маленькую хитрость, не 

1 там же. С. 280.
2 там же. С. 280–281.
3 там же. С. 281.
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делая различия между тем, кто выступал перед зрителями, — сбор-
ная СССР или команда какого-нибудь советского института 
 физкультуры. во всех случаях дикторы на стадионе объявляли о бе-
зымянной «советской команде», и победы китайцев над второсте-
пенными спортивными коллективами из Советского Союза напол-
няли головы болельщиков, и без того затуманенные пропагандой 
китайской исключительности, мыслями о безусловном и всесторон-
ным превосходстве Китая над остальным миром1. 

GANEFO — Игры новых развивающихся сил:  
разногласия между СССР, китаем и Индонезией

в 1962 году в столице индонезии джакарте должны были состо-
яться IV Азиатские игры. индонезийские организаторы игр напра-
вили предварительные приглашения для участия в играх и в пекин, 
и в тайпей. из посольства КнР в джакарте в индонезийское прави-
тельство поступила телеграмма следующего содержания: «Китай-
ское правительство искренне желает, чтобы Азиатские игры в джа-
карте прошли с большим успехом. однако китайское правительство 
не может игнорировать действия империалистов и их преспеш-
ников, которые хотят использовать Азиатские игры для создания 
“двух Китаев”. подобные действия не только повредят дружбе меж-
ду КнР и индонезией, но и подорвут позицию индонезии в борьбе 
с империализмом»2.

министерство иностранных дел индонезии решило не предо-
ставлять визы спортсменам из тайваня (а также из израиля) для 
участия в Азиатских играх. моК и международные спортивные фе-
дерации тут же осудили действия индонезии и объявили о непри-
знании IV Азиатских игр в джакарте3. на этом противостояние моК 
и индонезии не закончилось.

в феврале 1963 года исполком моК сделал заявление, в котором 
осудил отказ индонезии предоставить въездные визы для участия 
в IV Азиатских играх в 1962 году делегациям израиля и тайваня 
и приостановил членство индонезии в моК. непредоставление виз 
израильским и тайва  ньским спортменам моК назвал «прискорб-
ным инцидентом», а президент моК Эйвери Брандедж охарактери-
зовал исключение спортсменов из соревнований как «скандальное»4. 

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика.
2 Lutan, R., & Hong, F. (2005). The politicization of sport: GANEFO — A case 

study. Sport in Society, 8(3), 425–439. Р. 425.
3 Ibid. P. 426.
4 Minutes of the Conference of the Executive Board (1963). Bulletin du C. I. O. 

(May 15, 1963) 83.
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примечательно, что на заседании исполкома моК присутствовало 
только четыре постоянных члена, включая президента моК Эйвери 
Брандеджа, вице-президента моК маркиза Эксетера, индийского 
представителя Г. д. Содхи и советского представителя Константина 
Андрианова1. индонезийский ноК попытался объяснить, что на са-
мом деле их организация послала письменные приглашения в из-
раиль и на тайвань, однако индонезийское правительство конфи-
сковало эти письма. на заседании в лозанне в феврале 1963 года 
моК принял индонезийские объяснения к сведению, но все-таки 
решил приостановить членство ноК индонезии в своей организа-
ции, вероятно, чтобы попытаться оказать давление на индонезий-
ское правительство. не вполне ясно, как именно голосовал по этому 
вопросу Константин Андрианов. исполком моК требовал, чтобы 
индонезийский ноК принес свои извинения израилю и тайваню 
и предоставил гарантии, что такие действия впредь не повторятся.

в ответ на данное решение моК президент индонезии Сукарно 
предложил провести в качестве своеобразной альтернативы олим-
пиаде в токио соревнования для спортсменов стран «антиимпериа-
листической» ориентации (GANEFO — Games of the New Emerging 
Forces). 13 февраля 1963 года Сукарно выступил с речью, в которой, 
в частности, сказал: «Как президент республики индонезия, как 
верховный главнокомандующий индонезии, как великий лидер ин-
донезийской революции и верховный лидер национального фрон-
та, я приказываю индонезию выйти из состава моК... в дополнение 
к моему приказу покинуть моК я также приказываю как можно 
скорее организовать игры новых развивающихся сил (GANEFO) — 
стран Азии, Африки, латинской Америки и социалистических 
стран»2. Китайский премьер-министр Чжоу Эньлай тут же направил 
письмо в джакарту, поддержав идею президента индонезии3. Су-
карно распорядился провести игры GANEFO у себя на родине в но-
ябре 1963 года. Узнав об организации алтернативных соревнова-
ний, моК заявил, что спортсмены, приехавшие на GANEFO, будут 
отстранены от участия в олимпийских играх. в итоге индонезия 
и КндР не направили свои делегации в токио в 1964 году.

Следует отметить, что на расширенном заседание исполкома 
моК в феврале 1963 года вопрос отстранения индонезии горячо 
дискутировался. некоторые азиатские делегаты, а также предста-
витель СССР Роман Киселев выразили удивление и несогласие с ре-
шением моК. ирак даже решил покинуть моК в знак протеста, 

1 Lutan, R., & Hong, F. (2005). The politicization of sport. Р. 425.
2 Pauker, E. T. (1965). Ganefo I: sports and politics in Djakarta. Asian Survey, 

171–185. Р. 173.
3 Lutan, R., & Hong, F. (2005). The politicization of sport. Р. 431.
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а делегаты арабских стран также рассматривали вопрос о бойкоти-
ровании олимпийских игр в токио. в то же время индийский пред-
ставитель в моК Г. д. Сондхи публично поддержал исключение 
 индонезии из моК и тут же был объявлен персоной нон-грата в ин-
донезии1. министр торговли правительства Сукарно объявил о вве-
дении экономических санкций против индии, а толпа протестую-
щих окружила и атаковала индийское посольство в джакарте.

инициатива индонезийского президента Сукарно по проведе-
нию игр новых развивающихся сил в джакарте была поддержана 
КнР и в финансовом, и в организационном плане. в апреле 1963 года 
была созвана специальная конференция по подготовке проведения 
игр GANEFO, на которую приехали делегаты из 12 стран: КнР, Кам-
боджи, Гвинеи, ирака, пакистана, мали, Северного вьетнама, объ-
единенной Арабской Республики, Цейлона, Югославии, индонезии 
и Советского Союза. на эмблеме игр GANEFO было решено изобра-
зить 12 флагов этих стран. президент Сукарно выступил и на этой 
конференции, заявив о деструктивной роли моК в международном 
спорте: «международный олимпийский комитет еще раз доказал, 
что является инструментом империализма. моК утверждает, что 
олимпийские игры вне политики, однако проводит их только среди 
стран, которые некоммунистические, которые не выступают против 
империализма, колониализма. моК исключил индонезию из меж-
дународного олимпийского комитета, ибо мы якобы нарушили их 
принципы. но давайте поговорим начистоту. Когда они исключили 
коммунистический Китай, разве это не политика? Когда они плохо 
относятся к объединенной Арабской Республике, разве это не по-
литика? Когда они плохо относятся к Северной Корее, разве это не 
политика? Когда они исключили Северный вьетнам, разве это не 
политика? я предлагаю быть искренним. давайте открыто скажем, 
что спорт и политика связаны. индонезия связывает спорт и по-
литику и предлагает учредить игры новых развивающися сил, 
GANEFO... против старого устоявшегося порядка»2. в дополнение 
к уже имеющимся титулам «великого лидера индонезийской рево-
люции», «верховного лидера национального фронта» президент 
 Сукарно получил титул «основателя и почетного президента GANEFO». 

надо сказать, что, несмотря на дух холодной войны, далеко не 
все делегаты подготовительной конференции готовы были безого-
ворочно поддержать Сукарно и пуститься в битву против установ-
ленных порядков в международном спорте и против принципов 
олимпизма. так, евгений валуев, возглавлявший советскую делега-
цию в джакарте, выступил в примиряющем тоне: «Участие во вновь 

1 Pauker, E. T. (1965). Ganefo I: sports and politics in Djakarta. Р. 172.
2 Sukarno, (1963). GANEFO Bulletin, 1, July 1963, 5–6.
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организуемых играх (GANEFO) не должно увязываться ни с какими 
ограничениями по участию национальных спортивных федераций 
в мировых спортивных состязаниях, таких как официальные чемпи-
онаты мира, чемпионаты континентов, региональные состязания 
и олимпийские игры»1. Советская делегация стремилась исполь-
зовать инициативу Сукарно, чтобы создать международные юно-
шеские игры, которые не являлись бы прямыми конкурентами 
олимпийским играм, на чем настаивала китайская делегация. 
представителям КнР удалось переиграть дипломатически советских 
делегатов и закрепить свое видение в резолюции, принятой на уч-
редительной конференции в джакарте. на фоне ухудшения совет-
ско-китайских отношений советское руководство сомневалось в це-
лесообразности участия в этом новом спортивно-политическим 
проекте. неудивительно, что хотя СССР был одним из официальных 
учредителей игр новых развивающихся сил, сообщение в «правде»2 
об участии советских спортсменов в первых играх GANEFO появи-
лось только через 6 месяцев после учредительной конференции 
и практически накануне игр.

Само название игр — новые развивающиеся силы было выбрано 
неслучайно. Чтобы увеличить количество участников и сделать 
игры более представительными, индонезийские организаторы пре-
доставляли право участия не только отдельным странам, но и от-
дельным профсоюзным спортивным организациям. около трети 
участников были именно такие спортсмены-любители из различных 
профсоюзных спортивных клубов европы. естественно, их уровень 
не соответствовал уровню первых номеров национальных команд 
индонезии или КнР. С другой стороны, как уже говорилось, страны, 
активно участвующие в олимпийском движении, например япония, 
Советский Союз, не хотели рисковать дисквалификацией наиболее 
сильных спортсменов сборной со стороны моК и решили отправить 
на GANEFO спортсменов-дублеров. в результате китайские гимна-
сты и гимнастки, практически не имевшие опыта международных 
выступлений, смогли на равных соревноваться в джакарте с совет-
ской командой по гимнастике, а япония проиграла соревнования 
по дзюдо — своему национальному виду спорта.

в дополнение к спортивной программе игр организаторы реши-
ли провести выставку художественных произведений и изделий 
 народных промыслов всех стран-участниц. для делегаций были со-
ставлены насыщенные культурные программы, включавшие по се-
щение различных районов индонезии. Кроме того, после окончания 
спортивных соревнований было намечено проведение двухдневной 

1 Pauker, E. T. (1965). Ganefo I: sports and politics in Djakarta. Р. 174.
2 правда. 1963. 15 октября. 
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конференции стран-участниц, где намеревался выступить и сам 
 Сукарно.

индонезийский народ принял широкое участие в подготовке 
игр. Армейские офицеры и офицеры индонезийской полиции сдали 
один процент от своей месячной зарплаты в фонд организации игр 
в джакарте. Студенты высших учебных заведений ушли на двухне-
дельные каникулы, чтобы быть волонтерами или работать контро-
лерами и продавцами сувениров на стадионах. владельцы частных 
автомобилей не только в джакарте, но и на всем острове ява были 
вынуждены расстаться со своей собственностью на две недели, что-
бы гости игр и зарубежные спортсмены могли быть обеспечены 
транспортом, так как общественного транспорта не хватало1. дру-
гими словами, вовлеченность простых индонезийцев в проведение 
игр была велика, что обеспечило их популярность в стране. прези-
дент Сукарно организовал несколько приемов для спортсменов-
участников прямо в своем президентском дворце.

в середине ноября 1963 года, когда проходили игры GANEFO, 
индонезия находилась в условиях противостояния малайзии, и при-
мечательно, что лозунг игр новых развивающихся сил «вперед, ни 
шагу назад», был использован и как лозунг противостояния малай-
зии, которую индонезийские правители называли марионеткой 
в руках сил империализма и колониализма. Участников соревнова-
ний на улицах джакарты встречали, например, такие лозунги: «да 
здравствуют игры новых развивающихся сил — долой малайзию».

Среди подготовленных к играм буклетов один, посвященный 
противостоянию индонезии и моК, заслуживает в нашей главе осо-
бого внимания, ибо неплохо иллюстрирует характер пропаганды, 
используемой авторами брошюры.

игры GANEFO были проведены в джакарте с 10 по 22 ноября 
1963 года и собрали более 2400 спортсменов из 48 стран Африки, 
Азии, европы и латинской Америки. Советский Союз сыграл важ-
ную роль в организации игр. ведь именно на советские деньги и 
с помощью советских инженеров был возведен огромный стадион 
на 110 тысяч зрителей «Бун Карно» («товарищ Карно») в джакарте, 
названный так в честь действующего президента индонезии Сукар-
но. в дни игр 17 000 индонезийских военных, бронетранспортеры 
и прочая техника охраняли участников и зрителей от возможных 
провокаций2.

на играх новых развивающихся сил были необходимые элемен-
ты символики — и свой огонь, и свой гимн, и свой флаг, и сотни 

1 Pauker, E. T. (1965). Ganefo I: sports and politics in Djakarta. Р. 177.
2 Ibid. P. 171.
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белых голубей, выпущенных в небо джакарты в день открытия. 
президент Сукарно, прибывший на вертолете на заполненный 
до отказа стадион, объявил игры открытыми на индонезийском, ан-
глийском и французском языках. на игры прислали своих предста-
вителей 48 стран мира: Албания, Алжир, Аргентина, Афганистан, 
Бельгия, Бирма, Болгария, Боливия, Бразилия, великобритания, 
венгрия, доминиканская Республика, Германская демократическая 
Республика, Гвинея, индонезия, ирак, италия, Камбоджа, Китай-
ская народная Республика, Корейская народно-демократическая 
Республика, Куба, лаос, ливан, мали, марокко, мексика, монголия, 
нигерия, нидерланды, объединенная Арабская Республика, паки-
стан, палестина, польша, Румыния, Саудовская Аравия, Северный 
вьетнам, Сенегал, Сомали, Советский Союз, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Цейлон, Чехословакия, япония. Как видно из 
списка, среди участников были и представители западных стран, од-
нако капиталистические государства в основном были представле-
ны спортсменами из профсоюзных клубов. игры проводились под 
лозугами солидарности стран третьего мира в борьбе против импе-
риалистических угнетателей. 

на церемонии открытия игр GANEFO среди всех участников пре-
зидент Сукарно особенно отметил китайскую делегацию. Когда по 
стадиону проходили китайские спортсмены, Сукарно поднялся и с 
чувством пожал руку китайскому вице-премьеру хо лунгу, кото-
рый сидел в ложе для почетных гостей1. президент Сукарно пу-
блично заявил, что спорт и политика неразделимы и что спорт дол-
жен стать механизмом полного освобождения и эмансипации 
стран третьего мира.

Соревнования проходили по 20 видам спорта, среди которых 
были: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, 
теннис, хоккей на траве, плавание, водное поло, подводное плава-
ние, тяжелая атлетика, гимнастика, стрельба, стрельба из лука, 
бокс, велосипедный спорт, фехтование, дзюдо, борьба и парусный 
спорт.

превосходство спортсменов Китая на соревнованиях в джакарте 
было подавляющим: они завоевали 137 медалей, в том числе 55 зо-
лотых, 46 серебряных и 36 бронзовых2. на GANEFO было установле-
но шесть мировых рекордов. Северная Корея, которая как и КнР, не 
участвовала в олимпиаде-1964, также послала на эти игры своих 
лучших спортсменов. примечательно, что в индонезии на момент 

1 Ibid. P. 172.
2 Field, R. (2014). Re-Entering the Sporting World: China's Sponsorship of the 

1963 Games of the New Emerging Forces (GANEFO). The International Journal of 
the History of Sport, 31(15), 1852–1867. Р. 1854.



218

проведения игр 1963 года проживало около двух с половиной мил-
лионов этнических китайцев. Составляя этническое меньшинство 
в индонезии, китайцы в этой стране владели значительным количе-
ством мелких и средних компаний и множеством магазинов и в 
целом являлись объектом зависти и недоброжелательности среди 
простых индонезийцев. однако именно индонезийские китайцы 
сделали многочисленные финансовые пожертвования для проведе-
ния игр 1963 года1. Финансовая помощь китайского правительства 
также была существенной — индонезийскому правительству был 
предоставлен дар в размере 17 миллионов американских долларов2. 
известно также, что КнР предоставила 70 тонн спортивного обо-
рудования3, а также организовала доставку спортсменов из стран 
Африки в столицу индонезии. Кроме китайских спортменов и зна-
чительной делегации функционеров, КнР направила в джакарту 
большую культурную делегацию, включавшую фотографов, радио- 
и тележурналистов, кинооператоров, артистов цирка.

СССР на соревнованиях GANEFO был представлен спортсменами 
в неолимпийских видах спорта, а также теми атлетами, которые не 
имели хороших шансов попасть в олимпийскую команду, с тем что-
бы в дальнейшем не допустить дисквалификации моК сильнейших 
советских спортсменов. в частности, чемпионами игр стали тенни-
систка Анна дмитриева, боксер Абдысалан нурмаханов, стрелок из 
лука виктор Сидорук. второе место заняла в джакарте женская во-
лейбольная сборная СССР. Спортсмены Советского Союза стали вто-
рыми после атлетов КнР по количеству золотых медалей, 39 раз от-
праздновав победу, и третьими по общему числу наград (на втором 
месте — сборная индонезии).

проведение игр GANEFO в джакарте вызвало волнения и опасе-
ния в дипломатических кругах США. так, еще в 1962 году посоль-
ство США в джакарте писало в своем рапорте в вашингтон отоси-
тельно важных политических последствий того, что «целый хор 
голосов левых сил поддерживает усилия индонезии по созданию 
новой спортивной федерации, объединяющей страны Азии, Африки 
и латинской Америки»4. Годом позже, накануне проведения игр, 
американские дипломаты пишут о том, что «имеются серьезные 
сомения относительно способности и желания индонезии превра-
тить эти игры в цирк коммунистической пропаганды». в сентябре 
1963 года, за два месяца до начала соревнований, американское 

1 Field, R. (2014). Re-Entering the Sporting World. P. 1856.
2 Lutan, R., & Hong, F. (2005). The politicization of sport. Р. 434.
3 Ross, T. P. (1963). Sukarno's Lavish GANEFO Was Mostly Snafu. Sports Il-

lustrated, 19(23).
4 Field, R. (2014). Re-Entering the Sporting World. Р. 1857.
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 посольство в джакарте посылает депешу в Госдепартамент с пред-
ложением оповестить «наших друзей» в Африке и Азии о роли ком-
мунистического Китая в подготовке игр. Госдепартамент отклик-
нулся и распространил коммюнике за подписью госсекретаря дина 
Раска, которое было разослано во все посольства США. в коммюнике 
Раска говорилось, что подготавливаемые игры GANEFO являются по 
сути мощными усилителями китайской коммунистической пропаган-
ды и ущерб от проведения подобных игр возможен гораздо больший, 
чем какие-либо преимущества для стран свободного мира1.

в свою очередь, китайские товарищи всячески рекламировали 
идею игр новых развивающихся сил. Китайский экспортный журнал 
China Sport издал специальный богато иллюстрированный выпуск, 
посвященный играм в джакарте, который вышел под названием 
«GANEFOоткрывает новую эру в международном спорте»2. Киносту-
дия КнР совместно с индонезийским национальным комитетом по 
проведению GANEFO выпустила полнометражный цветной фильм на 
английском языке, посвященный играм, для распространения его по 
всему миру3. в фильме китайский пропагандистский посыл был весь-
ма искусно закамуфлирован, отмечались успехи индонезийских орга-
низаторов и спортсменов и совсем не выпячивалась роль КнР. осо-
бенно отмечалось дружеское, братское отношение друг к другу 
спортменов из развивающихся стран на соревнованиях в джакарте 
и говорилось о том, как эти отношения контрастировали с жесткой, 
непримиримой борьбой спортменов на соревнованиях в капитали-
стических странах под эгидой моК.

Ко времени, когда было объявлено о проведении игр новых раз-
вивающихся сил, единство стран социалистического лагеря было 
уже серьезно подорвано ухудшающимися советско-китайскими от-
ношениями. Геополитически КнР все больше и больше индентифи-
цировалась с движением неприсоединившихся стран и с их борьбой 
за политическую и экономическую независимость во время холод-
ной войны. проявление солидарности с освободившимися странами 
Юго-восточной Азии и оказание им помощи органически вписыва-
лись в этот процесс и позволяли КнР претендовать на роль нового 
лидера в регионе. Широкомасштабное участие в играх в джакарте 
помогло КнР вернуться на международную спортивную арену. 

для советского руководства инициатива индонезийского прези-
дента Сукарно по проведению GANEFO оказалась крайне неудобной. 
С одной стороны, участие в играх GANEFO, организуемых в пику 
моК, ставило под удар позиции Советского Союза в международ-

1 Ibid.
2 China Sport 1964, 1.
3 Pauker, E. T. (1965). GANEFO I: sports and politics in Djakarta. Р. 181.
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ном олимпийском движении и могло привести к дисквалификации 
ведущих советских спортсменов как моК, так и международными 
спортивными федерациями. С другой стороны, неучастие в играх 
GANEFO означало бы утрату лидерства среди развивающихся стран, 
особенно в Юго-восточной Азии, и сдачу своих позиций в пользу 
КнР. вот как писал корреспондент Associated Press о политической 
подоплеке GANEFO: «Русская дилемма вызывает восторг в Китае. 
Чем больше коммунистический Китай сможет вызвать противоре-
чий в мировом коммунистическом движении, тем больше Совет-
ская Россия потеряет, а КнР выиграет в этом политическом проти-
востоянии со спортивном фасадом»1.

Китайская делегация на организационной конференции в джа-
карте пыталась провести идею об организации игр, которые бы 
объединили спортсменов Азии, Африки и латинской Америки во-
обще без участия спортсменов из европы и Северной Америки. 
в сентябре 1963 года посольство США сообщало в вашингтон, что 
«пока еще слишком рано судить, станет ли GANEFO связующим зве-
ном в кaмпании против белых (anti-whitecampaign)». Китайская по-
зиция о проведении игр только для цветных спортсменов, есте-
ственно, не получила никакой поддержки от советских делегатов. 
последовала отповедь из уст китайского руководства. приведем 
слова китайского министра иностранных дел маршала Чень и, ко-
торый в 1964 году критически высказывался о роли СССР в странах 
третьего мира, утверждая, что Советский Союз якобы «не оказывал 
искренней помощи в развитии азиатских и африканских стран» и 
«занял шовинистическую позицию в международных делах и вну-
три международного коммунистического движения»2. неудивитель-
но, что СССР решительно воспротивился проведению последующих 
игр GANEFO и призвал развивающиеся страны Азии, Африки и ла-
тинской Америки сконцентрировать свои спортивные усилия на 
участии в олимпийском движении.

Говоря о противостоянии СССР и КнР в джакарте, следует заме-
тить, что президент Сукарно высказывался в пользу дружеского об-
суждения и конструктивного преодоления разногласий между КнР 
и СССР. Сукарно видел себя не только лидером индонезийской ре-
волюции, но и лидером стран третьего мира и, очевидно, с удо-
вольствием был готов играть роль посредника в урегулировании 
разногласий между двумя гигантами коммунистического движе-
ния — Советским Союзом и Китаем. индонезийцы же с удоволь-

1 Field, R. (2014). Re-Entering the Sporting World. Р. 1859.
2 Zhou, T. (2015). Ambivalent Alliance: Chinese Policy towards Indonesia, 

1960–1965. The China Quarterly, 221, 208–228.
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ствием и благодарностью принимали помощь и от той, и от другой 
стороны в период организации и проведении игр GANEFO.

Госдеп США тем временем продолжал волноваться по поводу 
игр GANEFO, ибо они являлись не только удобной «платформой 
для коммунистической пропаганды», но и осложняли отношения 
с американскими партнерами по региону, с японией, таиландом 
и Филиппинами, бывшими в прошлом, как известно, американ-
ской колонией. и японии, и таиланд, и Филиппины послали свои 
спортивные делегации на GANEFO. впрочем, западные дипломаты 
после игр в джакарте пытались всячески принизить их значение. 
так, один из британских дипломатов писал, что «выступление лишь 
немногих команд на играх являлось отражением истинных спор-
тивных возможностей стран-участниц», «не удивительно, что Китай 
на этих соревнованиях выглядел как какой-то спортивный гигант». 
по замечанию канадских дипломатов, КнР выиграл больше от про-
ведения GANEFO, чем сами организаторы соревнований — индоне-
зия. ему вторил таиландский дипломат, утверждавший, что «игры 
GANEFO оказались целиком китайским шоу»1.

Заметим, что доминирование китайских спортсменов в джакар-
те в некоторых видах спорта было связано и с необъективным судей-
ством индонезийских судей. так, на игры отправилась баскетбольная 
команда из Бразилии, составленная из лучших игроков бразильского 
студенческого баскетбола. во время игры с командой КнР на пред-
варительном этапе соревнований разразился скандал. Бразильцы 
дважды всей командой пытались покинуть стадион, протестуя про-
тив предвзятого судейства местных рефери в пользу китайцев. С боль-
шим трудом организаторам баскетбольного турнира удалось угово-
рить бразильцев вернуться на площадку. Когда же в конце турнира 
обе команды пробились в финал, то бразильцы, помня о крайне не-
объективном судействе, вообще отказались выходить на финальную 
игру с китайцами. Китайская же команда появилась на площадке, 
забросила один мяч в корзину отсутствующего соперника и победила 
в финале с разгромным по баскетбольным меркам счетом 2 : 0. в со-
ревнованиях же по гимнастике, по отчетам очевидцев, советская 
гимнастическая команда, даже в своем втором составе, была много 
сильнее соперников и выступила лучше китайцев2, однако индоне-
зийские судьи присудили золотые медали спортсменам из КнР.

по окончании игр в джакарте индонезийские организаторы и де-
легация КнР стремились достичь соглашения о превращении GANEFO 
в регулярное спортивно-политическое мероприятие. по оценке ви це-
премьера индонезии и председателя индонезийского спортивного 

1 Ibid. P. 1862.
2 Ibid.
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комитета маршала хе лонга, Советский Союз не был заинтересован 
в проведении GANEFO в будущем на постоянной основе1. поэтому 
задачей китайских и индонезийских товарищей было заручиться 
поддержкой других стран в плане проведения игр GANEFO раз в че-
тыре года. обсуждалась возможность проведения вторых игр либо 
снова в индонезии, либо в Камбодже. в качестве альтернативы рас-
сматривался вариант проведения вторых игр и в КнР, однако ки-
тайская сторона считала, что привлекательность их была бы выше, 
если бы они проводились в нейтральных странах, хотя готовы были 
финансировать игры из пекина. 

Советское руководство надеялось, что игры GANEFO в джакарте 
будут первыми и последними и КнР не удастся набирать политиче-
ские очки в этой области. еще до начала игр состоялся неафиширу-
емый визит советского посла михайлова в президентский дворец 
Сукарно. при встрече михайлов якобы заявил, что Советский Союз 
выступает против проведения последующих игр GANEFO и не готов 
участвовать в конференции по вопросу проведения подобных игр 
на постоянной основе. михайлов также предложил посредничество 
между моК и индонезией по снятию санкций моК в отношении 
индонезии и по возвращению индонезийского ноК в международ-
ное олимпийское движение, в том случае если Сукарно откажется 
от идеи последующих игр GANEFO. михайлов также утверждал, что 
советские усилия вскоре могут привести к членству в моК таких 
стран, как ГдР, Северная Корея и Северный вьетнам, но только 
в случае отказа от дальнейших GANEFO2. президент Сукарно, одна-
ко, не был готов отказаться от своих революционных спортивных 
проектов и заявил, что даже при возвращении индонезии в моК 
игры GANEFO продолжатся.

Советская позиция имелa определенную поддержку среди других 
участников первых GANEFO, в числе которых оказались некоторые 
страны латинской Америки и италия. итальянская команда на 
GANEFO состояла в основном из спортсменов-студентов, а делега-
цию италии возглавлял член итальянской компартии Ренато мо-
ранди. напомним, что итальянская компартия была в то время 
крупнейшей по членству коммунистической партией на Западе 
и второй по популярности политической партией в италии. пред-
седатель индонезийского спортивного комитета маршал хе лонг 
пытался убедить интальянцев в необходимости создать постоянную 
структуру игр GENAFO по типу моК, однако, по словам маршала, 

1 Connolly, C. A. (2012). The politics of the Games of the New Emerging Forc-
es (GANEFO). The International Journal of the History of Sport, 29(9), 1311–
1324. Р. 1315.

2 Ibid. P. 1315.
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итальянская позиция в основном «совпадала с ревизионистской со-
ветской позицией»1. итальянцы поддерживали идею GANEFO, не 
возражали против проведения последующих игр, но не считали 
нужным создание какой-либо постоянной структуры GANEFO. мо-
ранди также заявил хе лонгу, что борьба за демократизацию между-
народного спорта должна вестись на площадке олимпийского дви-
жения, а если же создать структуру, соперничающую с моК, то тем 
самым страны будут поставлены перед выбором, к какой организа-
ции присоединяться, что может подорвать единство демократиче-
ских сил в их борьбе за справедливое устройство в мире, в том чис-
ле и международного спорта2. итальянская делегация явно намекала 
на советско-китайские разногласия. Собственно, про то же самое 
говорил и глава советской делегации на GANEFO торсуев: «наибо-
лее эффективное оружие освободившихся стран в борьбе против 
империализма — это их единство. именно поэтому империалисты 
стараются подорвать нашу солидарность, раздробить профессио-
нальные союзы, женские, молодежные, спортивные и другие демо-
кратические организации» 3. 

Советская делегация предприняла попытку предовратить столк-
новение между моК и GANEFO, сделав предложение, которое ока-
залось абсолютно неприемлемым для КнР и индонезии. Глава со-
ветской делегации в джакарте торсуев предложил последующие 
GANEFO проводить в формате культурных фестивалей и перенести 
акцент со спортивных состязаний на обмен культурным опытом 
и традициями4. Как мы уже упоминали, на GANEFO в джакарте 
была обширная культурная программа, и советская делегация вы-
ступила за ее расширение и придание ей центрального характера на 
последующих фестивалях GANEFO. индонезия решительно откло-
нила советское предложение. 

некоторые делегаты из африканских стран выступали за то, что-
бы последующие GANEFO включали только представителей Аф-
рики, Азии и латинской Америки5. однако и это предложение не 
нашло достаточной поддержки, хотя, вероятно, устроило бы совет-
скую делегацию, так как исключило бы возможный конфликт 
с моК. в результате было решено создать устав и программу GANEFO 
на последующих встречах и возложить роль планирования таких 
встреч на представителей шести стран: индонезии, КнР, Северного 
вьетнама, мали, Гвинеи и Советского Союза, несмотря на то что 

1 Ibid. P. 1316.
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid.
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советская делегация выступала против создания постоянной струк-
туры GANEFO.

Следующие игры GANEFO планировалось провести в 1967 году 
в Каире. при этом Китаем была обещана помощь объединенной 
Арабской Республике в строительстве спортивных сооружений. од-
нако ситуация в КнР изменилась — в Китае в эти годы болезненно 
проходила культурная революция, и китайскому руководству было 
не до спорта. в результате экономическая поддержка египту не была 
оказана, что привело к отмене вторых игр GANEFO. 

Смещение индонезийского президента Сукарно также отрица-
тельно сказалось на дальнейшей судьбе игр. его преемник, прези-
дент Сукарто, в меньшей степени был заинтересован в организации 
международных спортивных соревнований, а больше концентриро-
вался на борьбе с высокой инфляцией и пытался найти средства для 
погашения внешнего долга индонезии, который во время правле-
ния Сукарно достиг 3 миллиарда долларов США. при президенте 
Сукарто в отношениях между КнР и индонезией обострились про-
тиворечия, и в 1965 году дипломатические отношения между двумя 
странами были разорваны.

тем не менее во многом по инерции идея альтернативных олим-
пиаде игр еще просуществовала несколько лет на Азиатском конти-
ненте. в 1966 году в пномпене, столице Камбоджи, были проведены 
первые Азиатские GANEFO с участием 17 стран, которые также 
были отмечены доминированием спортсменов КнР, завоевавших 
108 золотых медалей. 30 побед было на счету спортсменов КндР, 
в 10 видах программы первенствовали представители японии. 
100-тысячный стадион в пномпене был построен усилиями КнР. 
политический лидер Камбоджи, принц Сианук, верный союзник 
КнР на тот момент, всячески поддерживал идею организации игр 
в своей стране. дело в том, что тремя годами раньше, в 1963 году, 
произошло резкое охлаждение взаимоотношений между США 
и Камбоджей. Камбоджийский режим получал определенную воен-
ную и экономическую помощь от США, однако не прекращал жа-
ловаться на непрекращающуюся радиопропаганду против пра-
вительства принца Сианука на радио «Кхмер Серей», которое 
спонсировалось американским правительством1. именно в этот пе-
риод КнР предложила не только экономическую и военную помощь, 
но и сотрудничество в области строительства спортивных объектов 
в пномпене. в результате Камбоджа смогла полностью отказаться 
от американской экономической помощи. примечательно, что 
игры GANEFO в пномпене проводились намеренно в то же время, 

1 Connolly, C. A. (2012). The politics of the Games of the New Emerging Forc-
es (GANEFO).. P. 1321.
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что и Азиатские игры в Бангкоке. впрочем, вторые Азиатские 
GANEFO, которые должны были состояться в 1970 году в КндР, 
были отменены. так к концу 1960-х годов проект игр новых разви-
вающихся сил, смело бросивший вызов моК, пришел к своему за-
вершению. 

Разрыв советско-китайских отношений  
и «пинг-понг дипломатия»  

в американо-китайских отношениях

К осени 1970 года китайское руководство стало всерьез рассма-
тривать вопрос о размораживании китайско-американских отно-
шений. летом прекратились американские бомбардировки Камбод-
жи, что способствовало снижению напряжения в отношениях КнР 
и США.

1 октября 1970 года на площади тяньаньмэнь в пекине по слу-
чаю дня образования КнР проходил военный парад. на трибуне, 
примыкающей к стене Запретного города, находился мао Цзэдун 
и другие китайские руководители. премьер КнР Чжоу Эньлай при-
вел на трибуну необычных гостей: американского журналиста Эдга-
ра Сноу и его жену, которые стояли по правую руку от мао на про-
тяжении всего парада1. впервые американцы удостаивались такой 
чести. Фотографии мао с американским журналистом появились на 
первых страницах китайских газет. жест гостеприимства в адрес 
американцев со стороны мао предназначался и для американской, 
и для китайской аудитории. в условиях культурной революции надо 
было подготовить китайский народ к развороту в китайско-амери-
канских отношениях. 

Эдгар Сноу стал также и первым американским журналистом, 
который взял развернутое интервью у мао Цзэдуна 18 декабря 
1970 года. в этом интервью мао заявил, что хотел бы пригласить 
в Китай американских граждан независимо от их политических 
убеждений. он также сказал, что хотел бы приветствовать прези-
дента никсона в КнР, с тем чтобы «обсудить и решить проблемы 
в отношениях между Китаем и США», причем китайский руководи-
тель был бы «рад встретиться с никсоном как с президентом или 
просто как с туристом из США»2. никсон в свою очередь тоже по-
давал сигналы КнР о желании закончить длительную конфронта-
цию. в интервью журналу Тайм никсон сказал, что рассматривает 

1 Xia, Y. (2006). China's Elite Politics and Sino-American Rapprochement, 
January 1969 — February 1972. Journal of Cold War Studies, 8(4), 3–28. Р. 13.

2 Ibid. P. 14.
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КнР как мировую державу. «возможно, эта роль (мировой держа-
вы. — А. Р.) и не реализуется в ближайшие 5 или 10 лет, но через 
20 лет это должно случиться… есть вещи, которые я хотел бы успеть, 
пока живу, и одна из таких вещей — это посетить Китай. если мне 
не удастся это сделать, хотел бы, чтобы мои дети повидали Китай»1. 
Конечно, подобные заявления не прошли незамеченными и в КнР, 
и в США. однако еще один импульс к размораживанию американо-
китайских отношений пришел с неожиданной стороны — от игро-
ков по настольному теннису.

С 28 марта по 7 апреля 1971 года в японии в городе нагое про-
ходил тридцать первый чемпионат мира по настольному теннису. 
в чемпионате участвовала далеко не самая сильная сбпрная коман-
да США, и, очевидно, не была в состоянии претендовать на призо-
вые места. в этом же чемпионате приняли участие и сильнейшие 
китайские теннисисты, хотя сборная КнР по настольному теннису 
в предыдущие шесть лет, во время культурной революции, не выез-
жала на мировые первенства. 

Само решение об участии китайской команды в чемпионате 
в нагое было принято в самый последний момент Чжоу Эньлаем 
и мао Цзэдуном. накануне чемпионата китайская федерация на-
стольного тенниса, опасаясь отойти от партийной линии, приняла 
весьма необычное решение — послать делегацию в токио, но в са-
мих соревнованиях не участвовать2, чтобы не стать объектом про-
вокаций. Узнав об этом решении теннисной федерации, всегда осто-
рожный премьер Чжоу Эньлай отправил докладную записку мао 
Цзэдуну. в записке председателю КнР было сказано, что участие 
китайской команды в мировом чемпионате по настольному теннису 
является частью международной борьбы китайского народа против 
империализма, но решение об участие в чемпионате остается за во-
ждем китайского народа. Чжоу Эньлай предложил лозунг для китай-
ских спортсменов: «дружба — на первом месте, соревнования — на 
втором», подчеркивая тем самым, что политическая победа важнее 
спортивной. За два дня до предполагаемого отъезда китайской ко-
манды на чемпионат мао наложил следущую резолюцию, которая 
сегодня прозвучала бы неожиданно: «Команда должна отправиться. 
наши игроки должны быть готовы не только к трудностям, но и к 
смерти. мы должны быть готовы потерять нескольких человек, но 
лучше, чтобы этого не случилось»3.

1 Time. Ortober 1970.
2 Hong, Z., & Sun, Y. (2000). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 

Diplomacy'. Journal of Contemporary China, 9(25), 429–448. Р. 433.
3 Ibid. P. 433.
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Когда принималось решение об участии команды КнР в чемпио-
нате мира по пинг-понгу в японии, какого-либо предварительного 
плана по тому, какую роль предстоит сыграть теннисистам, чтобы 
способствовать прорыву в китайско-американских отношениях, не 
существовало. Китайским спортсменам предписывалось не привет-
ствовать и не вступать в разговоры с американскими спортсменами 
и спортивными чиновниками. в случае, когда по ходу соревнований 
китайские теннисисты попадали на игры против американцев, ин-
струкцией предусматривалось не обмениваться флагами и вымпела-
ми команд, хотя рукопожатие между спортсменами допускалось 1. 
перед самой отправкой команды Чжоу Эньлай говорил со спортсме-
нами и тренерами команды о международной ситуации и, особенно, 
о китайско-японских отношениях, в которых намечалось потепление. 
Разговор также шел о ситуации в Камбодже (правительство Камбод-
жи в изгнании во главе с принцем Сиануком в это время располага-
лось в пекине. — А. Р.), но ни слова не было сказано об отношениях 
с США. Казалось, что китайские руководители рассматривали уча-
стие в чемпионате мира по пинг-понгу в качестве возможности вновь 
включиться в международные состязания, впервые после культурной 
революции, и попытаться расширить свое влияние в Азии.

на чемпионате мира в японии скорее американские тенниси-
сты и тренеры предпринимали попытки, впрочем, довольно робкие, 
инициировать общение с китайцами. так, на банкете в честь откры-
тия чемпионата американцы подошли к китайским спортсменам 
и приветствовали их, но китайцы сразу ретировались. Руководитель 
китайской делегации тут же сообщил об этом эпизоде телеграммой 
в пекин. Через пару дней, 30 марта, руководитель американской ко-
манды Грэм Стинховен на дневном совещании руководителей ко-
манд сказал своему китайскому коллеге через переводчика: он уз-
нал, что югославскую команду пригласили в Китай сразу после 
чемпионата. далее он сказал, что если бы у американских тенниси-
стов была возможность побывать в КнР, они бы многому научились 
от китайских мастеров пинг-понга. Стинховен также выразил на-
дежду увидеть китайских спортсменов в США, и подарил китайско-
му руководителю делегации Сонг джонгу сувенирную монету с пор-
третом президента Кеннеди2. Сонг-джонг и об этом разговоре тут 
же сообщил в пекин, но никаких новых указаний из китайской сто-
лицы не последовало. 3 апреля пришла иструкция из министерства 
иностранных дел, которая предписывала сказать американцам, что 
еще не время приглашать их в Китай, но в будущем, конечно, такая 

1 Ibid. P. 434.
2 Ibid. P. 435.
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возможность представится. Кроме того, Чжоу Эньлай предписывал, 
чтобы в беседе с руководителем американской делегации по на-
стольному теннису было твердо заявлено, что китайский народ 
 выступает против любых действий по созданию двух Китаев, или 
одного Китая и одного тайваня, и что тайвань является исконной 
провинцией Китая1.

на четвертый день чемпионата во время тренировки улыбчивый 
и разговорчивый американский теннисист Гленн Коуэн задержался 
и опоздал на автобус своей команды, который без него уехал в отель 
с остальными спортсменами. Коуэн увлекся, отрабатывая удары 
в спарринге с китайским игроком лян Гелангом, а в это время в тре-
нировочном зале сделали объявление, что тренировка закончена 
и зал закрывается до утра. Коуэн вышел из зала на улицу и тщетно 
пытался найти автобус своей команды. в это время китайский игрок 
помахал ему рукой и жестом предложил сесть в китайский автобус, 
который ехал в ту же гостиницу, где расположилась американская 
команда. в автобусе вместе с теннисистами сидел переводчик, и Ко-
уэну удалось немного пообщаться через переводчика с китайскими 
игроками. в это время самый известный китайский игрок в на-
стольный теннис, трехкратный чемпион мира Чжуан Цзэдун под-
нялся со своего заднего сиденья, подошел к Глену Коуэну и подарил 
ему сувенир — изображение знаменитых в Китае хуаншаньских гор, 
выполненное на шелке2. Руководителю китайской делегации эта 
инициатива не понравилась, и он даже сделал замечание своему 
теннисисту, но тот сказал: «пожалуйста, не обращайте внимания. 
У вас как у руководителя делегации и так слишком много забот. А я 
просто спортсмен, так что это не имеет значения». Руководитель ки-
тайской делегации, видимо, все-таки опасался, что его игрок нару-
шил инструкцию по общению с американцами, но ничего в пекин 
докладывать об этом контакте не стал. 

Глен Коуэн хотел было подарить что-нибудь в ответ, но в спор-
тивной сумке кроме ракеток и тренировочной формы у него оказа-
лась только расческа. Американец подумал: «Расческу презентовать 
как-то неудобно. хочется что-то подарить, но не это». 

внимание к китайской команде на чемпионате было повышен-
ным, так как сборная Китая впервые участвовала в мировом пер-
венстве после шестилетнего отсутствия. Когда китайская команда 
и Коуэн вышли из автобуса, японские журналисты сделали несколь-
ко фотографий Коуэна с китайскими спортсменами. в условиях хо-
лодной войны и жесткого противостояния КнР и США совместные 

1 Hong, Z., & Sun, Y. (2000). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 
Diplomacy'. P. 436.

2 Huang, R., Gants, C. (2008). Diplomacy in the Sports Arena. US-China Today. 
USC US-China Institute.
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фотографии улыбающихся спортсменов из коммунистического Ки-
тая со спортсменом Соединенных Штатов не могли не привлечь 
внимания. на следущий день Гленн Коуэн подошел к своему новому 
другу из китайской команды Чжуан Цзэдуну и подарил ему красно-
бело-голубую футболку с эмблемой мира и словами на груди: «Let It 
Be», что также было запечатлено японскими фотографами.

Когда журналист спросил Коуэна: «мистер Коуэн, вы бы хотели 
посетить Китай?», он ответил: «ну, я бы хотел увидеть любую стра-
ну, которую я раньше не видел,– Аргентину, Австралию, Китай... 
любую страну, которую я раньше не видел». — «А как насчет Китая 
в частности? хотите поехать в Китай?» — «Разумеется», — ответил 
Гленн Коуэн.

много лет спустя во время телевизионного интервью в 2002 году 
Чжуан Цзэдун описал дополнительные подробности этой истории: 
«поездка на автобусе с американцем заняла 15 минут, и я колебался 
минут 10. я ведь вырос с лозунгом “долой американский империа-
лизм”! и во время культурной революции напряжение классовой 
борьбы было беспрецедентно, и я спрашивал себя: “можно ли об-
щаться с представителями нашего врага № 1?”» Чжуан вспоминал, 
что в этот момент ему пришло в голову, что председатель мао Цзэдун 
встретился с Эдгаром Сноу (американским журналистом левых убеж-
дений. — А. Р.) на трибуне на площади тяньаньмэнь в годовщину об-
разования КнР в 1970 году и сказал американскому журналисту, что 
Китай должен теперь надеяться на американский народ. тогда Чжуан 
заглянул в спортивную сумку — там лежали значки с изображением 
мао, шелковые платки и веера. но он чувствовал, что эти вещи недо-
статочно ценные, чтобы стать хорошим подарком американскому 
теннисисту. наконец он выбрал шелковое изображение хуаншань-
ских гор. на следующий день многие японские газеты поместили со-
вместные фотографии улыбающихся Чжуан Цзэдуна и Гленна Коуэна. 
А через день эти же фотографии появились в американской прессе.

А теперь перенесемся в пекин. вечером 6 апреля личная медсе-
стра 78-летнего мао читала ему Даканкао, специальную подборку 
газетных новостей со всего мира, которая распространялась только 
среди высокопоставленных китайских чиновников. в преклонном 
возрасте мао по вечерам не любил читать сам, а предпочитал слу-
шать газетные новости, которые зачитывали его специально под-
готовленные медсестры. Когда мао услышал из уст медсестры о не-
ожиданной дружбе американского и китайского теннисиста на 
чемпионате мира в нагое, его глаза загорелись. он попросил медсе-
стру У Сюцзюнь перечитать новость еще раз и с одобрением произ-
нес: «Этот Чжуан Цзэдун не только хороший игрок в пинг-понг, 
а еще и дипломат. У него хорошее политическое чутье…»
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около 11 часов вечера мао принял на ночь снотворное, которое 
обычно выпивал перед поздним ужином. Ужин закончился за пол-
ночь, и мао прилег. медсестре показалось, что снотворное уже по-
действовало, но неожиданно мао приподнался с кушетки и сонным 
дребезжащим голосом сказал медсестре У Сюцзюнь: «позвоните на-
чальнику протокола в министерстве иностранных дел и пригласите 
американскую команду в Китай». У Сюцзюнь слушала с недоумени-
ем, ведь ей говорили, что мао уже принял решение не приглашать 
американцев. Следущий день 7 апреля — последний день чемпиона-
та, и американцы, возможно, уже улетели домой. Кроме того, стар-
шая медсестра У Сюцзюнь помнила инструкцию самого мао — все, 
что он говорит ночью после приема снотворного, не учитывать все-
рьез. поэтому она решила сделать вид, что не поняла слов председа-
теля. Через некоторое время мао, уже явно находившийся под дей-
ствием снотворного, с усилием раскрыл глаза и сказал: «У Сюцзюнь, 
вы еще здесь? почему вы не сделали, что я вам велел?» У Сюцзюнь 
спросила: «вы же приняли снотворное. Разве ваши указания счита-
ются?» мао замахал руками: «Конечно, конечно, и побыстрее, ина-
че мы можем не успеть!»1 медсестра тут же побежала в офис зво-
нить в министерство иностранных дел.

Уже через несколько часов обо всем этом знал премьер Чжоу 
Эньлай и тут же распорядился готовить самый теплый прием для 
американской команды. в 9 утра главу китайской спортивной де-
легации в нагое ждала телефонограмма: «Учитывая тот факт, что 
американская команда несколько раз обращалась с просьбой посе-
тить Китай, и также то, что они выказали теплые и дружеские на-
мерения, было принято решение пригласить американскую коман-
ду, включая игроков и официальных лиц, посетить нашу страну. 
въездные визы им будут выданы в Гонконге. если у них не хватает 
средств на поездку, наша сторона готова их субсидировать»2.

Китайский спортивный чиновник тут же побежал в гостиницу, 
где остановились американцы, и сумел застать на месте и амери-
канских спортсменов, и Руффорда харрисона, заместителя руково-
дителя делегации, которые собирались улетать в США на следущий 
день. в 11 утра харрисон передал новость о неожиданном китай-
ском приглашении в американское посольство в японии, но посла 
США Армина мейера не было не месте. Американский атташе по 
политическим вопросам в отсутствие посла решил взять на себя от-
вественность и вынес решение о том, что члены американской 
сборной команды по настольному теннису индивидуально могут 

1 Hong, Z., & Sun, Y. (2000). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 
Diplomacy'. Journal of Contemporary China, 9(25), 429–448. Р. 437.

2 Ibid. P. 438.
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каждый для себя решить, посещать ли им КнР или нет. «другими 
словами, такая поездка не будет противоречить американской по-
литике, если мы решим ехать?» — спросил руководитель американ-
ской теннисной команды. Атташе ответил: «да, это так»1.

вечером того же дня американский посол в японии мейер по-
слал телеграмму госсекретарю вильяму Роджерсу, которую тот тут 
же переправил в Белый дом. ознакомившись с телеграммой, пре-
зидент никсон сказал, что он приятно удивлен и что никогда не 
ожидал от Китая такой вот инициативы по приглашению команды 
США после стольких лет изоляции. никсон тут же дал добро на по-
ездку американской сборной в Китай2. Затем президент США вы-
звал госсекретаря Роджерса и советника по национальной безопас-
ности Киссинджера, чтобы обсудить, каковы же реальные намерения 
китайских руководителей. втроем они пришли к выводу, что это не 
просто приглашение американской команды по пинг-понгу, а нача-
ло важного поворота в китайской внешней политике3.

Что же касается самой поездки американской команды в Китай, 
каждый член команды должен был решить индивидуально, хочет ли 
он поехать в КнР. Среди членов команды были и несовершеннолет-
ние игроки, и в этом случае решение должны были очень быстро 
принять их родители. образ коммунистического Китая в США был 
не слишком-то привлекателен, учитывая, что в течение 20 лет меж-
ду странами отсуствовали дипломатические отношения и в адрес 
друг друга постоянно поступали взаимные угрозы или оскорбления. 
Когда 15-летняя теннисистка джуди Боченски из орегона позвони-
ла домой и сказала о возможной незапланированной поездке в КнР, 
ее родители были в шоке, подумав сначала, что она собирается 
ехать в Китай в одиночку. Когда же родители узнали, что их дочь 
отправится в Китай в составе команды, то согласились на поездку. 
другие игроки побаивались за свою безопасность в Китае, и один из 
них, тим Богган, даже составил завещание перед поездкой4. еще 
один игрок американской команды дал ли имел гражданство Юж-
ной Кореи, с которой у КнР, так же как и с США, не было диплома-
тических отношений. Чжоу Эньлай быстро разрешил эту проблему: 
«Раз американцы могут приехать в Китай, почему южнокорейцам 
нельзя? лучше открыть для них двери разом, когда мы можем»5. 

1 Meyer, A. H. (1974). Assignment Tokyo: An Ambassador's Journal. Bobbs-
Merrill Company. Р. 130–131.

2 Kissinger, H. (2011). White house years. Simon and Schuster. Р. 709.
3 Ibid. P. 710.
4 Boggan, T. (1976). Winning table tennis. Regnery Publishing.
5 Hong, Z., & Sun, Y. (2000). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 

Diplomacy'. Р. 440.
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впрочем, дал ли и еще одна теннисистка из американской команды 
решили все-таки не ехать в Китай по соображениям безопасности. 
Китайская сторона быстро решила и проблему с авиабилетами до-
мой для американцев, сказав, что поменяет билеты на более позд-
нюю дату и заплатит разницу в стоимости. в результате в 10 часов 
утра 10 апреля 1971 года американская делегация по настольному 
теннису из 15 человек вступила на мост луоху, который соединяет 
Гонконг и Китай, и так начался исторический семидневный визит, 
получивший позже название «пинг-понговская дипломатия». Куль-
турная программа американских теннисистов в КнР включала экс-
курсию на великую китайскую стену, поездку в императорский лет-
ний дворец, а также посещение национального балета. любопытно, 
что в тот же самый день КнР выразил свое 409-е строгое предупреж-
дение США по поводу вторжения американских ввС в воздушное 
пространство Китая.

Американская пресса довольно скоро узнала о начинающемся 
визите американских теннисистов в КнР — отзывы были в основ-
ном очень положительными. Заголовки ведущих американских га-
зет отражают этот настрой. Washington Post поместила целый ряд 
заметок со следущими заголовками: «Американскую команду тепло 
встречают в пекине» (11 апреля), «Чжоу Эньлай встретился с аме-
риканскими игроками — теплое китайское приветствие» (13 апре-
ля), «Смягчено эмбарго на торговлю с Китаем; Чжоу Эньлай пред-
видит улучшение отношений» (15 апреля), «никсон побеждает 
оппозицию в налаживании отношений с Китаем» (15 апреля). New 
York Times печатала статьи с похожим позитивным настроем: «Аме-
риканские официальные лица рассматривают действия Китая как 
движение в сторону смягчения изоляции» (11 апреля), «Китайцы 
приветствуют американцев улыбками и любопытством» (12 апре-
ля), «Американскую команду приветствуют в Шанхае» (16 апреля), 
«Красный Китай намекает на смягчение отношений с США» 
(18 апреля).

11 апреля в редакционной статье Washington Post говорилось, что 
пинг-понг является особым спортом для КнР, не только крайне по-
пулярным, но и по-своему политически важным. отмечалось, что 
настольный теннис использовался во время культурной революции 
для политического воспитания китайских масс, и вот теперь этот же 
спорт используется для целей международной дипломатии. Китай-
ское правительство не просто сделало дружественный жест, пригла-
сив американских теннисистов, но и проявило желание, чтобы весь 
мир узнал об этом событии (11 апреля). New York Times подчеркива-
ла, что сам выбор времени для пинг-понговской дипломатии не-
случаен и говорит о серьезных намерениях никсона пересмотреть 
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отношение к КнР и что, возможно, в ближайшее время КнР будет 
принята в ряды оон (16 апреля).

одним из влиятельных американских журналистов, который сы-
грал роль в процессе размораживания отношений между КнР 
и США, был джон Родерик. еще в 1940-е годы он работал в Китае, 
а потом долгое время был спецкором Ап в токио. Родерик сопрово-
ждал американскую команду по настольному теннису во время 
исторического визита в КнР в апреле 1971 года. его репортажи от-
личались не просто хорошим знанием китайских реалий, но и тем, 
что можно было бы назвать неожиданной прокитайской ориентаци-
ей. так, например, сравнивая свой опыт в Шанхае в 1945 году с тем, 
что он увидел в этом городе в 1971 году, Родерик писал в своем 
очерке в Washington Post о том, что 25 лет назад Шанхай был горо-
дом рикш, нищих и проституток, а также отличался антисанитарией 
и грязными трущобами. в 1971 году корреспондент не увидел ни 
рикш, ни проституток, ни попрощаек, не увидел ни бедных, ни бо-
гатых. «вместо этого было равенство людей, которого раньше ни-
когда не существовало… обычные люди на улицах выглядели креп-
кими, здоровыми и довольными» (19 апреля).

14 апреля во время встречи американской делегации с Чжоу 
Эньлаем на великой китайской стене корреспондент джон Родерик 
задал вопрос премьеру КнР о будущем китайско-американских от-
ношений. Чжоу Эньлай ответил, что сам Родерик открывает дверь 
в будущее, а американские теннисисты своим визитом открывают 
новую страницу в отношениях между китайским и американским 
народами. Родерика попросили передать послание в Белый дом, где 
говорилось, что КнР не будет настаивать на немедленном выводе 
американских войск с тайваня как предварительном условии вос-
становления дипломатических отношений с США. Китайское руко-
водство лишь хотело, чтобы США официально согласились с пози-
цией о едином Китае1. при встрече с президентом никсоном Родерик 
передал суть китайской позиции и от себя посоветовал принять ки-
тайские установки о том, что тайваньская проблема является вну-
тренней китайской проблемой.

во время визита американской команды по настольному теннису 
в КнР было сыграно несколько показательных матчей с китайскими 
теннисистами и проведены показательные тренировки. очевидно, 
что американская команда была намного слабее и не могла бы со-
ставить достойной конкуренции китайским теннисистам, однако 
сборная КнР четко придерживалась принципа, сформулированного 

1 Hong, Z., & Sun, Y. (2000). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 
Diplomacy'. Р. 442.
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мао и Чжоу Эньлаем, «дружба — на первом месте, соревнования — 
на втором». Китайские теннисисты немного поддавались и позволи-
ли американцам победить в нескольких играх во время турне1.

для США эта импровизированная поездка сборной по пинг-понгу 
стала отличной возможностью добиться сразу нескольких результа-
тов: сыграть на противорениях между СССР и КнР и попытаться их 
углубить и в то же время отвлечь американскую публику от позор-
ного продолжения вьетнамской войны и показа трупов американ-
ских солдат по телевидению. Кроме того, если бы пинг-понговская 
дипломатия по какой-либо причине не сработала, то это не привело 
бы к потере престижа или лица ни для американской, ни для китай-
ской стороны. Это неплохо видно из отрывка опубликованного теле-
фонного разговора между президентом никсоном и Киссинджером 
о решении одобрить поездку американских теннисистов в Китай.

«Киссинджер: по этой причине хоть на время у нас в стране от-
влекутся от вьетнама.

никсон: да-да, в этом суть.
Киссинджер: и кроме того, это нам пригодится в игре с Советами.
никсон: да, разумеется.
Киссинджер: мы бы сильно помогли Советам, если бы отклони-

ли китайское приглашение, и мы бы ничего не выиграли, только 
более жесткие отношения между нами и Советами.

никсон: да, это так. они, конечно, хотели бы, чтобы мы ударили 
китайцев по лицу, но мы это делать не собираемся. Конечно, мы 
и перед китайцами не собираемся расстилаться, но раз они открыли 
дверь, то и мы откроем дверь»2.

тем временем американские теннисисты были встречены с не-
обычайным вниманием и теплотой в КнР. так, например, Эррол Ре-
зек, натурализованный американец родом из доминиканской Ре-
спублики, говорил репортерам, что он и его жена были окружены 
китайскими улыбками и дружелюбием все время и что жена посто-
янно улыбалась в ответ. ольга Солтезес, 17-летняя теннисистка из 
Флориды, отмечала, что китайцы постоянно ободряли ее, особенно 
когда у нее развилась депрессия3. тренер команды джек ховард ут-
верждал, что визит стал «первой ступенькой в выстраивании друж-
бы между США и КнР». ховард также отметил, что «нас принимали 
как очень важных персон с того момента, как мы пересекли китай-

1 Carter, T. F., & Sugden, J. (2012). The USA and sporting diplomacy: Compar-
ing and contrasting the cases of table tennis with China and baseball with Cuba in 
the 1970s. International Relations, 26(1), 101–121. Р. 104.

2 Ibid. P. 105.
3 Hong, Z., & Sun, Y. (2000). The Butterfly Effect and the Making of'Ping-Pong 

Diplomacy'. Р. 443.
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скую границу. За каждым обедом и ужином нам подавали по 
7–8 блюд с такой едой, которую я раньше никогда и не видел. Каза-
лось, они хотели нас закормить своим гостеприимством»1. джордж 
Бретвайт, единственный афроамериканец в команде, отмечал: 
«Честно говоря, я был очень удивлен непринужденной атмосферой 
во время нашей поездки. У нас было неверное представление о том, 
что китайцев постоянно контролируют и ограничивают. Кажется, 
у всех в КнР есть стопроцентная свобода перемещений»2. он также 
сказал корреспондентам, что на показательных матчах в Китае ему 
аплодировали больше, чем белокожим спортсменам в американ-
ской команде. Грэм Стинховен, который ехал в качестве руководи-
теля американской команды, отмечал, что он не заметил каких-ли-
бо ограничений, примененных к американским спортсменам, и что 
также не почувствовал никакой политической пропаганды в их 
адрес со стороны китайцев3.

Конечно, некоторые из приведенных высказываний американ-
ских теннисистов о КнР можно было бы расценить как отражение 
наивных, упрощенных представлений американцев о мире, с кото-
рым они соприкоснулись весьма поверхностно. С другой стороны, 
идеи борьбы за социальные права в США, которая развернулась 
в Америке особенно бурно во второй половине 1960-х годов, отрази-
лись на мировоззрении молодых американских спортсменов. джен 
таннехил, член сборной США по пинг-понгу и студент университета 
Цинциннати, по-видимому, был знаком даже с работами маркса 
и высказывал следущие впечатления: «мне нравится, как едины ки-
тайские люди», видимо, потому, что «в Китае нет класса эксплуатато-
ров. власть в руках рабочих. А в США рабочих экплуатируют». мао 
Цзэдун ему представлялся в качестве «величайшего морального и ин-
теллектуального мирового лидера современности». «мне бы хоте-
лось, чтобы что-то похожее на китайскую систему появилось в США. 
я бы хотел вернуться в Америку и преподавать философию мао»4. 
остается только гадать, как к таким высказываниям отнеслись бы 
американские читатели газеты лет 15 назад, в разгар маккартизма. 
джуди Боченски рассказала корреспондентам, что ей удалось побе-
седовать с китайскими женщинами относительно их положения 
в обществе и их отношении к женскому освободительному движе-
нию. «Китайские женщины близки по положению к мужчинам. все 
они носят штаны, все ходят на работу и работают, как мужчины»5.

1 Washington Post. April 18 1971.
2 Ibid. 13 1971.
3 Ibid. April 12 1971.
4 Washington Post. April 13 1971.
5 Ibid. 



позитивное отношение к КнР трех американских журналистов, 
сопровождавших теннисную команду США, в значительной степени 
повлияло на взгляды и широкой американской публики на америка-
но-китайские отношения. так, опросы общественного мнения в кон-
це апреля 1971 года, т. е. после визита американской теннисной ко-
манды, показали существенное изменение в отношении к вопросу 
о принятии КнР в оон. по данным Гэллопа, 45 % опрошенных аме-
риканцев высказались за предоставление КнР членства в оон и толь-
ко 38 % — против. опросы Гэллопа с аналогично сформулированным 
вопросом проводились ежегодно с 1950 года, т. е. со времени основа-
ния КнР, и жители США каждый раз высказывались против вступле-
ния КнР в оон — только в 1971 году мнение американцев ради-
кально изменилось. в октябре 1971 года КнР заняла место в оон, 
а тайвань был лишен постоянного представительства в этой органи-
зации.

положительная реакция в американской прессе и общественная 
поддержка «пинг-понговской дипломатии» подталкивала президен-
та никсона к быстрым действиям по налаживанию отношений 
с КнР. 14 апреля 1971 года, в тот день, когда китайский премьер 
Чжоу Эньлай проводил прием для американских теннисистов в пе-
кине, никсон поддержал пять новых мер, напрямую относящихся 
к КнР, главной из которых стало прекращение торгового эмбарго 
в отношении Китая1. 16 апреля никсон в своем выступлении намек-
нул, что рассматривает возможность посетить КнР с официальным 
визитом. 20 апреля руководитель американской команды по на-
стольному теннису объявил о приглашении китайской теннисной 
команды посетить США2, и вашингтон тут же пообещал, что визы 
для теннисистов будут без промедления выданы американским по-
сольством в токио. 17 мая 1971 года никсон решил направить сво-
его советника по государственной безопасности Генри Киссинджера 
в КнР для встречи с Чжоу Эньлаем, чтобы подготовить уже свой ви-
зит в КнР, который и состоялся в феврале 1972 года. можно сказать, 
что за один месяц «пинг-понговской дипломатии» в апреле 1971 года 
состоялся настоящий прорыв в китайско-американских отношени-
ях. в то же время этот китайско-американский прорыв явно не спо-
собствовал улучшению отношений между СССР и КнР и несомнен-
но добавил головной боли советскому руководству.

1 Kissinger, H. (2011). White house years. Р. 712.
2  NY Time April 21 1971.
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З а к л ю Ч е н и е

первая половина холодной войны (1950-е и 1960-е годы) стала 
временем ожесточенного противостояния СССР и США в идеоло-
гической, политической, экономической и иных сферах. начиная 
с 1952 года, когда Советский Союз впервые выступил на олимпий-
ских играх в хельсинки, соперничество в холодной войне разверну-
лось и в области спорта, особенно олимпийского спорта. и в США, 
и в СССР верили, что успехи в международном спорте и победы на 
олимпиадах могут сыграть важную роль в борьбе за влияние в мире, 
особенно в развивающихся странах Азии, Африки и латинской 
 Америки.

в Советском Союзе и в США руководство спортом было органи-
зовано по-разному. в СССР ЦК КпСС намечал направления разви-
тия страны во всех областях, включая спорт. можно сказать, что 
Советский Союз занимался вопросами развития спорта высоких до-
стижений с позиций плановой экономики. Спорткомитет СССР от-
вечал за подготовку спорсменов для сборных команд страны по 
различным видам спорта, за подбор тренеров национальных 
 команд, за строительство новых спортивных объектов, за выделе-
ние необходимых денежных средств федерациям по видам спорта 
и намечал конкретные цели по завоеванию медалей на олимпий-
ских играх. в США подход к спорту в целом был децентрализо-
ван — несколько организаций занимались вопросами развития 
спорта: Американский атлетический союз (AAU) — проблемами 
легкой атлетики, национальная атлетическая ассоциация коллед-
жей (NCAA) — вопросами студенческого спорта, национальный 
олимпийский комитет — отбором и подготовкой американских 
спортсменов к олимпийским играм и т. д.

в условиях приблизительного военного паритета между СССР 
и США в период холодной войны международный спорт стал от-
носительно безопасной ареной соперничества, где можно было 
продемонстрировать силу собственной державы без риска эскала-
ции военной конфронтации. представляется, что от этого совет-
ско-американского соперничества заметно выигрывал олимпий-
ский спорт, привлекая к себе миллионы зрителей и болельщиков. 
международный олимпийский комитет и его президент Эйвери 
Брандедж (1952–1972) настаивали на том, что олимпийские игры 
должны быть построены вокруг индивидуального соперничества 
спортсменов и протестовали против нарастающей политизации 
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олимпийского движения. однако для СССР и США, как и для всего 
мира, олимпиады времен холодной войны стали прежде всего со-
стязаниями команд, представляющих государства с разными поли-
тическими системами. Соперничество между странами капитализ-
ма и представителями социалистического лагеря повышало интерес 
не только к олимпиадам, но и ко всем международным спортивным 
соревнованиям.

в нашей работе мы пытались уточнить, какие из теорий между-
народных отношений лучше применимы к описанию коллизий 
в международном спорте в период холодной войны. оказалось, что 
все три доминирующих теоретических подхода — реализм, либера-
лизм и институционализм в международных отношениях позволя-
ют в какой-то степени объяснить логику принятия решений и дина-
мику действий ключевых стран в области спорта в 1950–1960-е 
годы. исходя из посылок реализма, экономическая и военная мощь 
страны, ее людские ресурсы, казалось бы, должны предопределять 
и во многом предопределяли успехи государства в международном 
спорте. С другой стороны, сознательная ставка на всестороннее раз-
витие как массового спорта, так и спорта высоких достижений 
в СССР в период ранней холодной войны позволила Советскому Со-
юзу за короткое время выдвинуться в спортивные лидеры по мно-
гим видам спорта и набрать очки в идеологическом противостоя-
нии с США, несмотря на очевидное отставание в экономике, что 
косвенно подтверждает правоту сторонников теории либерализма. 
Кроме того, умелое использование советскими спортивными руково-
дителями членства СССР в моК и в международных спортивных фе-
дерациях по отдельным видам спорта, т. е. то, на чем заостряет вни-
мание институционализм, также сыграло свою роль в укреплении 
советского спортивного престижа в послевоенные десятилетия.

наши наблюдения и выводы о роли спорта в советско-американ-
ских отношениях в период ранней холодной войны в ообщем сов-
падают с соображениями ведущего российского историка спорта 
м. Ю. прозуменщикова. «начиная с 1950-х годов спорт стал одним 
из узловых пунктов великого противостояния общественно-полити-
ческих систем, которое все больше трансформировалось в борьбу 
двух сверхдержав — СССР и США. если в экономике, в сельском хо-
зяйстве и, особенно, в уровне жизни населения провозглашенный 
советским руководством лозунг “догнать и перегнать Америку!” 
оставался несбыточной мечтой, то спорт наряду с космосом, наукой 
и военным потенциалом был в числе областей, где Советский Союз 
не только не уступал американцам, но даже кое в чем и превосходил 
их. Соответственно все соревнования, в которых участвовали совет-
ские и американские спортсмены, рассматривались именно с точки 
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зрения этого великого противоборства, а успехи атлетов из СССР 
подсознательно оценивались как очередные победы над американ-
ским империализмом; впрочем, в США спортивные победы амери-
канцев также считались важным ударом по мировому коммунизму»1.

в течение первых 25 лет холодной войны международный спорт 
не только быстро эволюционировал, но и правдиво отражал отдель-
ные события и тенденции в противостоянии двух политических си-
стем. например, в 1952 году, когда Советский Союз привез олим-
пийскую команду в хельсинки, закрытость страны в годы позднего 
сталинизма проявилась в том, что советские спортсмены, по требо-
ванию ЦК КпСС, переданного через ноК СССР, жили в отдельной 
олимпийской деревне, чтобы не контактировать со спортсменами 
из капиталистических стран и «не стать мишенью для провокаций». 
в 1956 году события в венгрии вылились в ожесточенное противо-
стояние советских и венгерских ватерполистов в олимпийском бас-
сейне мельбурна, во время которого западные болельщики бурно 
поддерживали венгерских спортсменов. в 1950-е и 1960-е годы Гос-
деп США отправлял десятки американских спортсменов, таких зна-
менитых, как афроамериканцы Билл Рассел и Артур Эш, и менее 
известных, в поездки «доброй воли» по странам Африки и латин-
ский Америки для блокирования советского влияния и создания 
благоприятного впечатления о США в мире при том, что практика 
сегрегации и притеснения этнических меньшинств в Соединенных 
Штатах продолжалась все эти годы.

в 1968 году кампания в США по поводу вьетнамской войны 
и продолжающаяся борьба за гражданские права национальных 
меньшинств отразились в протестах американских чернокожих лег-
коатлетов на олимпиаде в мехико. там же на олимпиаде в мексике 
моК впервые вынужден был разрешить участие в олимпиаде двух 
немецких команд, ГдР и ФРГ, признав тем самым легитимность тре-
бований ГдР о полноценном участии в играх под своим собствен-
ным флагом. Развитие телевидения сделало олимпийские спортив-
ные события доступными для зрителей во многих уголках света. 
победа СССР над США на последних трех секундах в баскетбольном 
матче 1972 года в мюнхене не только стала частью советской на-
циональной мифологии, но и до сих пор вызывает необыкновенный 
подъем патриотических чувств среди россиян.

Спортсмены, выигравшие олимпиаду, чемпионат мира или до-
машние первенства, делают заявку на то, чтобы стать националь-
ными героями. например, сегодня в США миллионы людей знают 
легендарного баскетболиста майкла джордана и 23-кратного олим-

1 Прозуменщиков, М. Ю. Большой спорт и большая политика. Р. 92.



пийского чемпиона по плаванию майкла Фелпса; в Германии всеоб-
щим вниманием пользуется теннисистка Штеффи Граф, бывшая 
фигуристка Катарина витт и автогонщик михаил Шумахер; в Сер-
бии — теннисисты новак джокович и Анна иванович и т. д. 

во время холодной войны советским людям нужны были герои 
не только на производстве, в науке и в освоении космоса, но и в 
спорте. Спортивная слава советских чемпионов с помощью газет, 
радио и телевидения быстро разносилась по всем уголкам огромной 
страны. не только в СССР, но и во всем мире любители спорта знали 
двукратного олимпийского чемпиона, прославленного стайера вла-
димира Куца, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию ири-
ну Роднину, легендарного хоккейного вратаря владислава третьяка, 
блестящего форварда валерия харламова, выдающихся шахмати-
стов михаила Ботвинника и Анатолия Карпова, рекордсмена мира 
по прыжкам в высоту валерия Брумеля, баскетболистов Александра 
и Сергея Беловых, спринтера валерия Борзова, легенду советского 
футбола вратаря льва яшина, девятикратную чемпионку мира гим-
настку ларису латынину, звезду конькобежного спорта лидию Ско-
бликову и многих других. несмотря на сконцентрированные усилия 
по дискредитации СССР на Западе, международные успехи совет-
ских спортменов помогали созданию более позитивного образа 
СССР, особенно в развивающихся странах, и способствовали дости-
жению идеологических и внешнеполитических целей и задач в пе-
риод холодной войны. 

Спортивные связи, складывающиеся между странами во время 
холодной войны, оказывали серьезное влияние на состояние межго-
сударственных отношений и уровень их напряженности. Совмест-
ное участие в международных спортивных состязаниях играло роль 
в укреплении взаимопонимания между странами и развитии кон-
тактов между людьми, как в случае с «пинг-понговской диплома-
тией». несмотря на очевидное наличие гонки спортивных достиже-
ний и побед между СССР и США в 1950-е и 1960-е годы, которую 
нередко сравн ивают с гонкой вооружений, международный спорт 
времен холодной войны в то же время демонстрировал возможно-
сти и преимущества модели мирного сосуществования и сотрудни-
чества, отказа от насилия в международных отношениях, когда 
спорт выступал инструментом преодоления конфликтов и налажи-
вания диалога между странами капиталистического и социалисти-
ческого лагерей и способствовал разрядке международной напря-
женности.
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I

Записка комитета по Физической культуре и спорту  
при Совете министров СССР в Цк кПСС  

об итогах участия советской спортивной делегации  
в VII зимних Олимпийских играх в кортина-д’Ампеццо  

26 янвря — 5 февраля 1956 года

27 февраля 1956 г.
Секретно
ЦК КПСС

докладываем об итогах участия советской спортивной делегации 
в VII всемирных зимних олимпийских играх, состоявшихся 26 января — 
5 февраля 1956 года в Кортина-д’Ампеццо (италия).

Зимние олимпийские игры, которые впервые начали проводиться с 
1924 года и организуются один раз в течение четырех лет, занимают важ-
ное место в международной спортивной жизни и привлекают к себе вни-
мание широкой общественности всех стран.

из года в год увеличивается число стран и количество спортсменов, 
принимающих в них участие. Каждая страна, культивирующая зимние 
виды спорта, считает необходимым направить своих спортсменов на зим-
ние олимпийские игры.

в зимней олимпиаде 1956 года приняли участие 1445 спортсменов от 
32 стран: такого количества участников не было ни на одних ранее про-
веденных играх. 

наиболее крупные спортивные делегации направили на олимпиаду 
Финляндия, Австрия, США, Швеция, норвегия, Германия, италия. Спорт-
смены Советского Союза в количестве 125 человек участие в зимних 
олимпийских играх принимали впервые.

Советские спортсмены выступали в соревнованиях по конькобежному 
спорту, хоккею и лыжному спорту (лыжные гонки, двоеборье, слалом 
и скоростной спуск, прыжки с трамплина); в соревнованиях по фигурному 
катанию участия не принимали из-за слабой технической подготовки. 
наши спортсмены не были также выставлены для участия в соревновани-
ях по бобслею, т. к. этот вид спорта в СССР не культивируется. 

Результаты выступления советских спортсменов в соревнованиях, в ко-
торых они приняли участие, следующие.

1 приложения, за исключение приложения 3, взяты из книги «Белые игры».
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в соревнованиях по скоростному бегу на коньках для мужчин уча-
ствовало 70 спортсменов из 17 стран. от каждой страны разрешалось 
выставить по четыре участника в беге на дистанциях: 500, 1500, 5000  
и 10 000 метров. первенство разыгрывалось по каждой дистанции 
в отдельности.

можно без преувеличения сказать, что состязания по конькобежному 
спорту на зимней олимпиаде были самыми выдающимися за всю историю 
конькобежного спорта.

отличительной особенностью этих соревнований явилась высокая 
спортивная подготовка участников, что подтверждается установлением 
на соревнованиях 41 национального рекорда. очень высокие результаты 
были показаны в беге на 500 метров, где 22 конькобежца побили олим-
пийский рекорд, установленный в 1952 году; в беге на 1500 метров 
 прежний олимпийский рекорд побили 34 конькобежца; в беге на 
5000 метров — 17 конькобежцев.

итоги соревнований по конькобежному спорту свидетельствуют о воз-
росшем и высоком спортивном мастерстве советских спортсменов. наряду 
с опытными конькобежцами Шилковым, Гончаренко, Гришиным, Серге-
евым в этих соревнованиях успешно выступили наши молодые спортмены 
михайлов, Грач, меркулов.

Советские конькобежцы заняли первые места на дистанциях 500 м 
(Гришин), 1500 м (михайлов, Гришин), 5000 м (Шилков), установили два 
новых и три олимпийских рекорда и завоевали на этих соревнованиях 
4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, также получили два олим-
пийских диплома за призовые места.

из иностранных спортсменов успешно выступили конькобежцы норве-
гии (Сейерстен, Юханнесен, Эдванг), Финляндии (Салонен, ярвинен, 
тюнккюнен), Швеции (Эриксон, дальберг), Германии (Кунерт).

в соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие 167 спортсменов 
из 19 стран. Как и ожидалось, основная борьба произошла в этих соревно-
ваниях между спортсменами Финляндии, Швеции, норвегии, СССР.

до последнего времени Скандинавские страны разыгрывали первен-
ство по лыжам только между собой, т. к. не встречали со стороны других 
стран конкуренции. в связи с успешным выступлением на первенстве 
мира 1954 года советской команды Скандинавские страны приняли меры, 
чтобы выставить на олимпиаде 1956 года хорошо подготовленные коман-
ды своих лыжников. Советским спортсменам пришлось вести напряжен-
ную борьбу со своими спортивными противниками из Скандинавских 
стран: против четырех наших лыжников на соревнованиях выступали две-
надцать равных им по силам лыжников из этих стран. насколько равными 
были силы команд, свидетельствует тот факт, что спортсменам ни одной 
страны не удалось выиграть больше одной дистанции.

в целом советские лыжники выступили на соревнованиях хорошо: они 
завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые мдеали, а также полу-
чили 6 олимпийских дипломов за призовые места. в соревнованиях по 
лыжным гонкам команда СССР набрала 48 очков, команда Финляндии — 
33, Швеции — 29, норвегии — 16 очков.
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Следует отметить, что на последнем первенстве мира 1954 г. команда 
Финляндии мела 62 очка, СССР — 42, норвегии — 12, Швеции — 10.

Эти данные свидетельствуют о повышении мастерства наших лыжни-
ков. мы имеем теперь группу лыжников международного класса. однако 
у нас еще нет среди ведущих лыжников таких особо выдающихся, как 
финн хакулинен и швед Эрнберг. наш сильнейший лыжник Кузин, вслед-
ствие перенесенной болезни, не смог показать в конкуренции с ними вы-
соких результатов.

Соревнования по хоккею на олимпийских играх являлись не только 
чемпионатом этих игр, но и розыгрышем первенства мира и европы.

в соревнованиях участвовали команды Австрии, Германии, италии, 
Канады, польши, СССР, США, Чехословакии, Швеции и Швейцарии. после 
проведения предварительных игр право играть в финальной группе полу-
чили команды Канады, США, СССР, Чехословакии, Швеции и Германии.

в результате соревнований места распределились: первое место — 
СССР, 10 очков; второе место — США, 8 очков; третье — Канада, 6 очков; 
четвертое — Швеция, 4 очка; пятое — Чехословакия, 2 очка и шестое ме-
сто — Германия, 0 очков. 

предполагалось, что наиболее сильными противниками для советской 
команды будут хоккеисты Канады и Чехословакии, а затем команды США 
и Швеции.

однако оказалось, что США сумели создать очень сильную и квалифи-
цированную комаду, которая в итоге заняла второе место. Успех амери-
канцев был для многих неожиданным. в то же время это становится по-
нятным, если учесть, что в США были предприняты за последний год 
серьезные меры по развитию хоккея. по заявлению руководителя амери-
канской хоккейной федерации Брауна, с целью развития этого вида спорта 
за 1955 год в Америке было построено 75 катков с искусственным льдом. 
всего таких катков в США сейчас имеется 125.

Советская команда показала в соревнованиях большое спортивное ма-
стерство. высокая моральная, физическая, техническая и тактическая под-
готовка и дисциплина позволили ей выдержать до конца трудный турнир 
и выйти заслуженно победительницей олимпийских игр, чемпионатов 
мира и европы.

Следует отметить, что, несмотря на острую и напряженную борьбу, 
игры, как правило, между командами проходили корректно, без грубо-
стей, в чем немалая заслуга наших хоккеистов, сумевших показать свое 
мастерство без применения грубых приемов и нарушения правил.

нашим хоккеистам необходимо и дальше работать над овладением тех-
никой и находить новые тактические варианты игры. С нашей стороны 
требуется принять меры по подготовке новых кадров для сборной коман-
ды СССР. Без полноценной замены таких хоккеистов, как Бобров, Шува-
лов, Бабич, Уваров, без срочной подготовки вратаря, равного по классу 
игру т. пучкову, мы не сможем долго удержать завоеванных позиций.

организуя подготовку советской спортивной делегации к зимним 
олимпийским играм 1956 г., Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете министров СССР ставил задачу завоевания советскими спорт-
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сменами общекомандного первого места и первых командных мест по тем 
видам спорта, в которых они примут участие в соревнованиях.

итоги выступления советских спортсменов на олимпийских играх сви-
детельствуют, что с поставленными задачами они справились. Спортсме-
ны СССР заняли первое общекомандное место и первые командные места 
по конькобежному спорту, хоккею и лыжным гонкам.

итоги VIIзимних олимпийских игр показывают новую расстановку сил 
между странами в зимних видах спорта. За шесть последних зимних олим-
пиад норвегия занимала первое место 5 раз, США — один раз. во всех пре-
дыдущих зимних олимпийских играх спортсмены США, как правило, за-
нимали второе место.

в 1956 году наряду с успехами спортсменов СССР добились высоких 
результатов спортсмены Финляндии, Австрии (горнолыжный спорт), Шве-
ции и Швейцарии. в то же время отмечается значительное снижение ре-
зультатов и спортсменов США и норвегии, которые смогли занять соот-
ветственно лишь пятое и седьмое места.

Больших успехов достигли спортсмены стран народной демократии, 
которые хотя и не заняли на соревнованиях призовых мест, вместе с тем 
показали, что в этих странах имеются спортивные кадры, способные до-
биться в ближайшем будущем хороших результатов...

вместе с тем выступление наших спортсменов на зимних олимпийских 
соревнованиях выявили ряд недостатков в технической подготовке лыж-
ников, и особенно горнолыжников, в подготовке конькобежцев к бегу на 
длинные дистанции (10 тыс. метров).

отставание в горнолыжном спорте и прыжках с трамплина следует от-
нести главным образом за счет отсутствия у нас оборудованных трасс 
с подъемниками, трамплинов с длиной прыжка 80–85 метров и отсутствия 
необходимого спортивного инвентаря для горнолыжников. хоккей и фи-
гурное катание на каньках не получают у нас массового развития ввиду 
того, что в стране нет катков с искусственным льдом.

II

Зимние олимпийские игры в италии явились большим международным 
спортивным праздником. в Кортина-д’Ампеццо кроме полутора тысяч участ-
ников съехалось до 20 тысяч туристов из различных зарубежных стран.

Спортивные организации италии провели большую работу по подго-
товке и проведению олимпийских игр. За короткие сроки в Кортина-
д’Ампеццо было построено много спортивных сооружений: стадион с дву-
мя катками искусственного льда для хоккея и фугурного катания, лыжный 
трамплин с длиной прыжка до 85 метров, специальные трассы с подъем-
никами, стадион для лыжных гонок. все эти сооружения были оборудова-
ны новейшей техникой для определения результатов соревнований и ин-
формации зрителей.

по данным итальянского оргкомитета, стоимость строительства спор-
тивных сооружений и затраты на проведение олимпийских игр составили 
более 7 млн долларов.
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впервые после второй мировой войны спортсмены ГдР и ФРГ выступа-
ли в составе единой немецкой команды.

Советская спортивная делегация пользовалась на олимпийских играх 
большой популярностью и находилась в центре внимания как участников, 
так и зрителей.

наши спортсмены и тренеры встречались со спортсменами стран на-
родной демократии, италии, США, Канады, Франции, Австрии, Чили 
и других стран. Эти встречи проходили в обстановке радушия и откро-
венности. Американския спортсмены высказывали пожелания, чтобы 
в будущем были организованы соревнования между спортменами США 
и Советского Союза. Когда им было рассказано о наших предложениях, 
посланных в свое время американским спортивным организациям по 
этому вопросу, то они с возмущением говорили, что руководители спорта 
США скрыли это от них. Американские хоккеисты заявляли, что они по-
мимо руководителей американского спорта найдут пути для приезда 
в Советский Союз.

Следует отметить, что американские спортмены относились к нашей 
делегации тепло и дружески. Когда советская делегация появилась на пло-
щади для построения к параду, то американские спортмены подошли к на-
шей делегации и дружески ее приветствовали.

III

Считаем необходимым отметить, что если все соревнования на олим-
пийских играх прошли без каких-либо осложнений, то в ходе хоккейного 
турнира имели место факты, которые были использованы буржуазной 
прессой во враждебных целях против стран народной демократии и СССР.

во время встречи между командами польши и Чехословакии игроки 
этих команд учинили драку, которая затем продолжалась в раздевалке. та-
кое хулиганское поведение чехословацких и польских хоккеистов вызвало 
возмущение со стороны присутстующей на матче публики и, особенно, 
спортсменов других стран.

на матче СССР — Чехословакия, когда счет был 5 : 1 в пользу советской 
команды и результат состязания, по существу, был уже предрешен, чехо-
словацкие хоккеисты преднамеренно стали грубить, вследствие чего не-
сколько наших игроков получили травмы; пришлось принимать специаль-
ные меры, чтобы восстановить наших хоккеистов, получивших травмы 
в игре с чехами, для состязания с командами США и Канады.

в последний день соревнований, перед игрой СССР — Канада, встреча-
ясь с американской командой, чехословацкие хоккеисты пропускали без 
всякой борьбы шайбы в свои ворота. Создалось впечатление, что это дела-
лось умышленно, чтобы дать возможность команде США сравнять с совет-
ской командой соотношение забитых и пропущенных шайб. в случае про-
игрыша нашей командой игры канадцам три команды — СССР, США, 
Канада имели бы по одному поражению, и тогда первое место должно 
было определяться по соотношению забитых и пропущенных шайб.
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* * *
Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, 

исходя из итогов выступления советских спортменов на VII зимних олим-
пийских играх, примет меры по ликвидации недостатков в развитии зим-
них видов спорта и к дальнейшему повышению мастерства наших спор-
тсменов. Комитет широко ознакомит тренеров и спортменов с итогами 
выступления советской делегации в италии и обратит их внимание на не-
обходимость устранения выявленных недостатков и изучения лучшего 
опыта, имеющегося у спортсменов и тренеров зарубежных стран.

вместе с тем Комитет считает, что в целях ликвидации отставания 
в развитии горнолыжного спорта, фигурного катания, прыжков с трампли-
на крайне необходимо построить в течение 1956 года лыжные трамплины 
и горнолыжные базы в гг. Кировске и Златоусте, катки с икусственным 
льдом — в гг. ленинграде, Горьком, Свердловске, новосибирске и молото-
ве, горнолыжные базы — в районе Кавказских гор.

Н. Романов

п Р и л о ж е н и е  2

Записка Отдела Административных органов Цк кПСС  
о необходимости строительства в СССР искусственных катков

21 мая 1959 г.
ЦК КПСС

Центральный совет Союза спортивных обществ и организаций СССР 
докладывает о серьезных недостатках в развитии фигурного катания, хок-
кея и конькобежного спорта и просит ЦК КпСС рассмотреть вопрос о стро-
ительстве в ряде городов искусственных катков.

Советские спортсмены по фигурному катанию значительно отстают от 
фигуристов многих зарубежных стран, подготовка сильнейших хоккеистов 
и конькобежцев в естественных условиах ограничена зимним периодом 
и связана с большими трудностями и переездами (иркутск, Свердловск, 
Горький, москва). подготовка их при сильных морозах отрицательно ска-
зывается на здоровье спортсменов.

одной из главных причин этих серьезных недостатков, по мнению Цен-
трального совета Союза спортивных обществ и организаций, является от-
сутствие в стране искусственных катков, что мешает вести круглогодич-
ную учебно-тренировочную работу и в особенности летом, когда учащаяся 
молодежь свободна от занятий. в ряде зарубежных стран, и особенно 
в США и Канаде, имеется по 400–500 искусственных катов. в США и Шве-
ции построены искусственные катки с 400-метровой беговой дорожкой, 
что позволяет конькобежцам тренироваться в течение всего года.

в Чехословакии за последних три года построено 14 искусственных 
катков и находятся в стадии строительства 7 катков, а всего имеется 
32 катка; шведами за это время построено 26 искусственных катков, и они 
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открыто заявляют, что строительство катков и 400-метровой беговой до-
рожки осуществлено для успешного соревнования, прежде всего с совет-
скими спортсменами.

все это создает далеко не равные условия для развития фигурного ка-
тания, хоккея и конькобежного спорта и особенно отражается на подго-
товке команд к первенствам мира, европы и олимпийским играм.

Учитывая изложенное выше обстоятельства, Центральный совет Союза 
спортивных обществ и организаций СССР считает, что возникла настоя-
тельная необходимость в течение 1960–1961 годов осуществить строитель-
ство восьми искусственных катков, вместимостью до 3 тысяч каждый, 
в городах Российской Федерации — ленинграде, Горьком, воронеже, 
Свердловске, новосибирске, омске, Челябинске и перми, а также строи-
тельство трех учебных катков (без трибун) в москве, Киеве, тбилиси и со-
оружение в москве одной 400-метровой искусственной ледяной дорожки 
для тренировки конькобежцев. 

наличие искусственных катков по мнению Центрального совета Союза 
спортивных обществ и организаций позволит нам значительно расширить 
учебную и спортивную работу по фигурному катанию, хоккею, конькам 
и повысить мастерство советских спортсменов, а также создаст условия 
для организации самодеятельных театров на льду. имея закрытые катки 
с искусственным льдом, Центральный совет Союза считает, что он получит 
большие доходы от проведения спортивных мероприятий и театральных 
представлений на льду и уже в ближайшие годы полностью восстановит 
затраты по их строительству и оборудованию.

Сметная стоимость строительства искусственного катка с трибунами 
на 3 тыс. мест — 7,65 млн руб., учебного катка без трибун — 4,0 млн руб. 
и 400-метровой ледяной дорожки — 6 млн руб. 

Строительство закрытых катков с искусственным льдом в городах Рос-
сийской Федерации, на Украине и в Грузии поддерживается местными 
партийными, хозяйственными, профсоюзными и комсомольскими органи-
зациями. полагали бы целесообразным удовлетворить просьбу Централь-
ного совета Союза спортивных обществ и организаций СССР о строитель-
стве в 1960–61 гг. указанных спортивных сооружений.

проект постановления ЦК КпСС прилагается.

Зам. зав. Отделом административных органов ЦК КПСС А. Желтов
Зав. Сектором Отдела административных органов ЦК КПСС А. Скворцов

п Р и л о ж е н и е  3

О завершении перевода в 1960 году всех рабочих и служащих  
на семи- и шестичасовой рабочий день

 
Советский народ, претворяя в жизнь исторические решения XXI съезда 

КпСС, добился выдающихся успехов в развитии социалистической эконо-
мики и значительного повышения благосостояния и культурного уровня 
трудящихся.
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огромные достижения в развитии народного хозяйства и повышение 
производительности общественного труда обеспечивают возможность 
дальнейшего последовательного сокращения продолжительности рабоче-
го дня и рабочей недели.

Решениями XXI съезда КпСС намечено завершить в 1960 году перевод 
рабочих и служащих на семичасовой рабочий день, а рабочих ведущих 
профессий, занятых на подземных работах, — на шестичасовой рабочий 
день, полностью осуществить в 1962 году перевод рабочих и служащих на 
40-часовую рабочую неделю и с 1964 года приступить к постепенному 
переводу их на 30–35-часовую рабочую неделю. в результате этого в СССР 
будет самый короткий в мире рабочий день и самая короткая рабочая не-
деля, что является величайшим завоеванием советского народа, отражаю-
щим коренные преимущества социалистического общества.

принятые Коммунистической партией решения о последовательном 
сокращении продолжительности рабочего дня неуклонно претворяются 
в жизнь. Сокращение рабочего дня осуществляется без уменьшения зара-
ботной платы рабочих и служащих.

верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик по-
становляет: 

Статья 1. одобрить разработанные Центральным Комитетом Коммуни-
стической партии Советского Союза, Советом министров СССР и всесоюз-
ным центральным советом профессиональных союзов и осуществляемые 
в настоящее время мероприятия по переводу рабочих и служащих на семи- 
и шестичасовой рабочий день и по упорядочению заработной платы. 

Статья 2. Установить для всех рабочих и служащих рабочий день про-
должительностью не более семи часов, а для рабочих ведущих профессий, 
занятых на подземных работах, — не более шести часов.

перевод рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день 
завершить в 1960 году.

п Р и л о ж е н и е  4

Из информации комитета по физической и спорту  
при Совете министров СССР в Цк кПСС о визите в японию  

представителей Спорткомитета 

25 февраля 1971 г. 
Секретно

в первой половине февраля с. г. делегация Спорткомитета СССР выез-
жала в японию по приглашению японской ассоциации любительского 
спорта (яАлС), где присутствовала на соревнованиях международной 
спортивной недели, вела переговоры с руководством яАлС, национально-
го олимпийского комитета (ноК) японии и организационного комитета 
XI зимних олимпийских игр 1972 года в Саппоро.

За несколько дней до международной спортивной недели в Саппоро 
состоялся традиционный «Снежный фестиваль», собравший более мил-
лиона туристов, направленных организациями, связанными с т. н. движе-
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нием за возвращение северных территорий. на одной из улиц был соору-
жен огромный макет изо льда «башни всенародной печали» — копии 
башни на побережье японии, с которой просматриваются острова Куриль-
ской гряды. Рядом был изображен советский военный корабль среди япон-
ских рыболовных шхун. «выставка» сопровождалась пропагандистскими 
транспарантами с лозунгами: «Северные территории, вернитесь!», «верни-
те северные территории!». подобные действия были направлены на раз-
жигание у японских граждан антисоветских настроений.

до начала спортивной недели, после соответствующего представления 
генконсульства СССР в Саппоро и посещения Генеральным консулом СССР 
губернатора хоккайдо, указанные макеты были устранены, однако призы-
вы «вернуть» территории оставались.

определенную напряженность в обстановке вызвало участие в «олимпий-
ской неделе» спортсменов КндР. организация японских граждан  корейской 
национальности, ориентирующаяся на Южную Корею, распространяла ан-
тисоциалистические, пропагандистские листовки, провокационные слухи 
о спортсменах КндР. на фасаде здания перед гостиницей, где размещались 
участники, в том числе и делегация КндР, были вывешены транспаранты 
с надписями, призывающими спортсменов КндР покинуть свою страну. Ру-
ководитель делегации КндР обратился к советской делегации с просьбой 
предпринять совместные действия против подобных фактов.

в спортивно-техническом отношении международная спортивная не-
деля в целом прошла успешно. За исключением одного тренировочного 
крытого катка для хоккеистов, все спортивные сооружения для игр гото-
вы: главный стадион для спортивного бега на коньках (30 тысяч мест), 
крытый каток для хоккея и фигурного катания (12 тысяч мест), два трам-
плина (70 и 90 м), трассы лыжных гонок, стрельбище биатлонистов, трас-
сы горнолыжников, бобслея и санного спорта. все спортивные сооружения 
отвечают современным требованиям. наибольшее впечатление оставляет 
трамплин 90 м с окружающими его трибунами и площадкой для зрителей 
на 35–40 тыс. зрителей.

примечательно, что в это же время экономика япония стремительно 
растет, и Страна восходящего солнца становится лидером, особенно в об-
ласти производства бытовой, измерительной и радиотелевизионной про-
дукции. из записки Спорткомитета это не вполне ясно, но имеются 
 косвенные указания, так как Спорткомитет решил закупить японскую ап-
паратуру для нужд спортсменов и тренеров, а также оборудования совет-
ских стадионов: «Совместно с торгпредством СССР были проведены пере-
говоры с японскими фирмами и сделаны закупки информационной 
и регистрирующей аппаратуры, которая должна поступить в СССР в пер-
вой половине 1971 года». 

С учетом политической обстановки в японии и на хоккайдо советская 
делегация обратила внимание организаторов олимпийских соревнований 
на несовместимость их проведения с политической пропагандой против 
некоторых стран-участниц и подчеркнула, что любые антисоциалистиче-
ские или антисоветские выступления будут решительно пресекаться совет-
скими спортивными организациями.
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С документом были ознакомлены члены политбюро ЦК КпСС и. в. Ка-
питонов, Б. н. пономарев, м. А. Суслов, п. н. демичев, д. Ф. Устинов 
и А. п. Кириленко. 

п Р и л о ж е н и е  5

Отчет Спорткомитета в Цк кПСС  
по разработки плана подготовки советских спортсменов  

к Олимпийским играм 1972 года

22 марта 1971 г. 
Секретно

в неофициальном комплeксном зачете на олимпийских играх 1972 года 
нашими основными конкурентами, помимо команды США, будут, очевид-
но, олимпийские сборные ГдР, ФРГ и японии, которые добились в послед-
ние годы наиболее заметных успехов в развитии спорта.

по итогам выступлений советских спортсменов в крупнейших между-
народных соревнованиях 1970 года и результатам, показанным в том же 
году зарубежными спортсменами, соотношение сил с нашими основны-
ми конкурентами в середине олимпийского цикла складывается следую-
щим образом.

по программе зимних олимпийских игр, включающей 9 видов спорта 
(биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах и лыжное двоеборье, санный спорт, фигурное катание на 
коньках и хоккей), советскими спортсменами, особенно лыжниками и фигу-
ристами, сделан заметный шаг вперед, и по числу очков в неофициальном 
командном зачете они вышли к настоящему времени на первое место — 
160 очков. последующие места занимают спортсмены нидерландов — 81, 
Франции — 80, ГдР — 68, норвегии — 61, Австрии — 48 и Швеции — 36 оч-
ков. Аналогичное положение и по двум другим показателям — количеству 
золотых медалей и сумме всех олимпийских медалей.

исходя из этого, Споорткомитет СССР считает, что на предстоящих 
зимних олимпийских играх в Саппоро советские спортсмены имеют все 
основания для успешного выступления и завоевания первого места в не-
официальном командном зачете. 

п Р и л о ж е н и е  6

Записка Спорткомитета СССР в Цк кПСС  
о ходе подготовки советских спортменов  

к Олимпийским играм 1972 года, зимним и летним

25 октября 1971 г.
Секретно

вся работа по подготовке советских спортменов к олимпийским играм 
1972 года, в том числе и централизованная подготовка сборных команд 
СССР и их ближайшего резерва, осуществляется под единым организаци-
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онно-методическим руководством Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете министров СССР...

при этом общий срок пребывания кандидатов в сборные команды 
СССР (около 2 тысяч человек) на централизованных учебно-тренировоч-
ных сборах, проводимых непосредственно Комитетом, достигает 120–
150 суток, а в отстающих видах спорта (плавание, легкая атлетика, акаде-
мическая гребля, конькобежный спорт) — 220–240 суток в годовом цикле, 
а с учетом времени на участие в соревнованиях многие спортсмены нахо-
дятся на учебно-тренировочных сборах фактически круглогодично.

требуют безотлагательного решения вопросы более полного научно-
медицинского обеспечения спорта, в частности, разработки и планового 
обеспечения спортивных организаций новейшими достаточно эффектив-
ными медикаментозными средствами и фармакологическими препара-
тами, повышающими работоспособность спортсменов и ускоряющими 
восстановление биологических процессов после тяжелых физических 
и нервных перегрузок спортсменов в процессе тренировки, поскольку до 
настоящего времени советскими органами здравохранения и научно-ме-
тодическими учреждениями эти вопросы не решаются. 

Преседатель Спорткомитета С. Павлов 

п Р и л о ж е н и е  7

Справка Генерального консульства СССР в Саппоро  
о подготовке к предстоящим с 3 по 13 февраля 1972 г.  

XI зимним Олимпийским играм

20 ноября 1971 г.

Силы самообороны по планам организаторов примут участие в сфере 
обслуживания зимних олимпийских игр. на них возлагается задача по 
обеспечению надежности средств коммуникации, линий связи, дорог, 
а также по поддержанию в хорошем состоянии мест соревнований и трасс.

на силы самообороны также возлагается обязанность музыкального 
сопровождения олимпийских игр, т.е. исполнение гимнов при окрытии 
и закрытии олимпиады, награждениях победителей спортивных соревно-
ваний и т. д.

Силы самообороны также будут осуществлять контроль за входом на 
территорию олимпийской деревни и выполнять административные 
функции на территории самой деревни. они будут контролировать про-
цедуру подъема и опускания национальных флагов стран-участниц по 
национальным обычаям каждой из них. Шоферы автобусов, джипов и за-
пасных легковых автомобилей для руководителей делегаций будут также 
укомплектованы служащими сил самообороны. в случае необходимости 
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в распоряжение оргкомитета будут предоставлены вертолеты сил само-
обороны. медицинское обслуживание и скорая медицинская помощь 
в местах соревнований по скоростному спуску, биатлону, бобслеж, саноч-
ному спорту и слалому будет оказываться медперсоналом сил самообо-
роны.

оргкомитетом XI зимних олимпийских игр готовятся 66 переводчиков 
русского языка для обслуживания советской спортивной делегации. одна-
ко полагали бы целесообразным учесть низкую квалификацию подавляю-
щей части готовящихся японской стороной переводчиков русского языка, 
а также крайнюю малочисленность дипсостава генконсульства СССР 
в Саппоро, владеющего японским языком.

несмотря на неоднократные устные заявления генконсульства мест-
ным властям и оргкомитету, до настоящего времени на центральном буль-
варе (одори) Саппоро, а также на автостраде титосэ — Саппоро наряду 
с призывами обеспечить успех предстоящей олимпиады соседствуют ло-
зунги с требованием «вернуть северные территории». полагали бы целесо-
образным по линии олимпийского комитета и мид СССР сделать япон-
ской стороне соответствующее представление,  подчеркнув несовместимость 
упомянутых лозунгов олимпийской хартии. 

п Р и л о ж е н и е  8

Из записки отдела пропаганды Цк кПСС  
о подготовке советских спортсменов  

к Олимпийским играм 1972 г. 

22 ноября 1971 г.
 Секретно

о подготовке к зимним играм в Саппоро. программа зимних игр 
включает девять видов спорта. Советские спортсмены успешно выступили 
в сезоне 1970/71 г. по лыжному спорту, фигурному катанию, конькобеж-
ному спорту среди женщин. Удачно они выступали и в ходе предолимпий-
ской недели в Саппоро (февраль 1971 г.).

С июня 1971 года начался заключительный этап подготовки спортсме-
нов. для лыжников сбор организован на Камчатке, для конькобежцев — 
в Свердловске.

по данным Комитета по физкультуре и спорту, советские спортсмены 
в неофициальном командном зачете должны занять первое место. они бу-
дут бороться за золотые медали в лыжных гонках, биатлоне, прыжках на 
лыжах, фигурном катании на коньках, хоккее и конькобежном спорте сре-
ди женщин.

Советские спортсмены будут участвовать также в соревнованиях по 
горнолыжному и санному спорту. однако в этих видах спорта, а также 
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в конькобежном спорте среди мужчин они значительно уступают за-
рубежным спортсменам и вряд ли могут рассчитывать на призовые 
 места... 

п Р и л о ж е н и е  9

Запись беседы консула СССР в Саппоро А. н.  Романова  
с мэром города Т. Икагаки  

12 января 1972 г.

«присутствовал вместе с олимпийским атташе А. А. Коптилиным на 
открытии олимпийской деревни.

после завершения официальной церемонии имел беседу с мэром Сап-
поро т. итагаки. по поручению Генерального консула СССР, сообщил 
т. итагаки, что генконсульство СССР весьма положительно отнеслось 
к тому, что на новой скоростной шоссейной дороге от аэродрома титосю 
до Саппоро нет каких-либо лозунгов, противоречащих духу и букве олим-
пийской хартии, и что, хотя дорога и находится за чертой города, этот пре-
цедент позволяет надеяться, что и в самом городе оставшиеся с прошлого 
года несколько подобных лозунгов также будут сняты, что, несомненно, 
будет содействовать превращению Саппоро в один из международных го-
родов зимних видов спорта.

вступивший в разговор т. итагаки сказал, что это зависит не только 
от него, но что он понимает представление Генерального консульства 
СССР».

тема антисоветских лозунгов и провокационных призывов в связи 
с проблемой северных территорий не утихала до самого начала олимпиа-
ды. об этом свидетельствует запись беседы генерального консула СССР 
в Саппоро н. и.  Бандуры с мэром города т. итагаки, состоявшаяся 18 ян-
варя 1972 года, за две недели до начала игр. Запись этой беседы мы по-
мещаем в приложении.

в соответствии с поручением Чрезвычайного и полномочного посла 
СССР в японии тов. трояновского о. А., переданного генконсулу СССР 
в начале января с. г. устно через вице-консула тов. окунева в. и., во время 
большого приема по случаю открытия гостиницы «Саппоро принц отель» 
имел беседу с мэром города Саппоро т. итагаки.

высоко оценил разумную и весьма реалистическую позицию оргкоми-
тета мэрии Саппоро по проведению снежного фестиваля, который в этом 
году воспротивился участию в этом традиционном мероприятии организа-
ций, связанных с т. н. движением за возвращение северных территорий, 
резонно считая, что это противоречит букве и духу международных олим-
пийских игр.

обратил внимание мэра на то обстоятельство, что, несмотря на то что 
до открытия XI международных олимпийских игр в Саппоро осталось 
 всего лишь около двух недель, с бульвара одори, находящегося в самом 



262

центре города, до сих пор пока не убраны шесть стационарных пропаган-
дистских плакатов с недружественными по отношению к СССР призывами 
вернуть т.н. северные территории. напомнив, что по этому поводу консул 
генконсульства СССР в Саппоро А. н. Романов более недели тому назад 
уже делал соответствущее представление мэру города Саппоро, подчерк-
нул, что такого рода пропаганда грубо противоречит олимпийской хар-
тии, которая предоставляет привилегии не стране, а городу, обязавшемуся, 
как известно, обеспечить все необходимые условия для проведения олим-
пиады в духе подлинной дружбы, взаимопонимания и делового сотрудни-
чества всех ее участников.

проинформировав итагаки о том, что в период предстоящих олимпий-
ских игр в Саппоро — столицу хоккайдо впервые за всю историю посетит 
большая группа советских граждан в количестве 600 человек, в том числе 
дипломаты, журналисты, спортсмены, почетные гости и туристы; сказал, 
что упомянутые плакаты не могут не вызвать отрицательной реакции со 
стороны советских гостей.

выразил уверенность, что мэрия Саппоро доведет начатое дело до кон-
ца, дав указание срочно демонтировать с центрального бульвара лозунги 
по т.н. северным территориям.

внимательно выслушав заявление генконсула СССР, итагаки с явным 
смущением ответил, что это старый вопрос, который советская сторона, 
насколько ему известно, ставит уже неоднократно, но что, во-первых, 
транспаранты с лозунгами, о которых идет речь, написаны не на англий-
ском языке, а на японском, поэтому вряд ли их сможет прочесть большое 
число советских гостей, о которых говорил генконсул СССР.

во-вторых, эти транспаранты, как известно, сказал мэр, были уста-
новлены на одори не в этом году, т. е. не специально в порядке подготов-
ки к предстоящей олимпиаде, а несколько лет тому назад, поэтому для 
японской стороны крайне неудобно их демонтировать именно сейчас, 
особенно после последнего заявления премьера Сато по вопросу о север-
ных территориях, так как это будет неправильно понято японской обще-
ственностью.

ответил итагаки, что абсолютно не могу согласиться с изложенными 
им доводами, так как они явно несостоятельны, и вновь прошу его как 
мэра города предстоящей XI зимней олимпиады обеспечить выполнение 
принятой городом Саппоро на себя почетной обязанности по соблюдению 
соответствующих положений олимпийской хартии с целью недопущения 
в городе Саппоро недружественной пропаганды по отношению к СССР, 
большая группа спортсменов которого примет активное участие в XI зим-
ней олимпиаде в Саппоро.

одновременно попросил мэра считать сделанное генконсулом заявление 
официальным и довести его до сведения компетентных японских властей.

итагаки ответил, что о заявлении генконсула СССР он сообщит по на-
значению.

в заключении полушутя заметил, что, насколько известно, сейчас 
даже в пекине активно готовятся к встрече американских гостей во главе 



с никсоном, убирая при этом различные плакаты и лозунги с антиамери-
канскими призывами, которые были написаны много лет тому назад. не-
плохо было бы, если бы и устроители нынешней олимпиады в Саппоро 
также убрали упомянутые выше антисоветские лозунги и плакаты с цен-
тральной улицы города, где будет проходить такое культурное мероприя-
тие олимпиады, как «Снежный фестиваль», и где будет организована 
торжественная встреча олимпийского огня, доставленного на хоккайдо 
из Греции.

Генеральный консул СССР в Саппоро Н. Бандура 
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