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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

возрастающим вниманием со стороны исследователей к развитию физической 

культуры и спорта как в СССР, так и в Российской Федерации. Немалое внима-

ние в поддержке этого направления уделяется со стороны государства. Изуче-

ние накопленного в советское время опыта управления физической культурой и 

спортом (далее – ФКиС), организации массового физического воспитания гра-

ждан, а также высоких достижений спортсменов позволяет совершенствовать 

подходы в развитии ФКиС в современной России. 

При этом одной из приоритетных задач политики государства является 

развитие ФКиС в регионах. Следует сказать, что подобные меры уже предпри-

нимались в период существования Советского Союза. Такой исторический 

опыт представляет исследовательский интерес и приобретает особую социаль-

ную значимость. 

Ни для кого не секрет, что ФКиС играли важную роль в социальной и 

культурной жизни Советского Союза. В СССР существовала стройная, научно 

обоснованная система физического воспитания, которая охватывала все возрас-

тные группы. Причем это было не только физическое, но и идеологическое 

воспитание, предполагавшее значительное влияние партии и государства как на 

общество в целом, так и на отдельную личность. Советский спорт был не про-

сто совокупностью достижений, а также своего рода пропагандой преимуществ 

социалистического строя, поэтому физическое воспитание было неотделимо от 

марксистско-ленинской идеологии. Более того, физическое развитие граждан 

всех возрастов, а тем более спортивные достижения рассматривались партией и 

государством в качестве важнейшей задачи построения в будущем коммуни-

стического общества. 

На современном этапе в Российской Федерации развитие ФКиС также 

является одним из важнейших приоритетов государственной политики. Под-

тверждением этому является Федеральный проект «Спорт – норма жизни», 

стартовавший 1 января 2019 г. как составная часть национального проекта 
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«Демография». Задача данного Федерального проекта состоит в том, чтобы к 

2030 г. увеличить количество систематически занимающихся ФКиС жителей 

России до 70 %. Главной целью руководителями проекта ставится повышение 

качества жизни россиян через физическую активность и формирование культу-

ры спортивной жизни
1
. 

Помимо этого, с 2007 г. существует Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» с внесенными в него в последую-

щие годы изменениями. С 1 сентября 2021 г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (с изменениями в ред. от 02.07.2021 г.)
2
. Также в соответствии с 

поручениями президента Российской Федерации В.В. Путина была разработана 

и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 но-

ября 2020 г. № 3081-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г.» (далее – Стратегия)
3
. 

Стратегия развивает положения «Стратегии развития физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г.» и определяет цель, 

задачи, приоритетные направления развития ФКиС, целевые показатели реали-

зации Стратегии с учетом национальных целей и стратегических задач развития 

Российской Федерации. Также Стратегия определяет видение развития Россий-

ской Федерации как ведущей мировой спортивной державы, граждане которой 

активно вовлечены в массовый спорт и ведут здоровый образ жизни, с эконо-

мически стабильным профессиональным спортом, высоким авторитетом на 

международной спортивной арене и нулевой терпимостью к допингу
4
. 

Совет народных депутатов Кемеровской области тоже приложил усилия 

по развитию ФКиС в регионе. Так, в Законе Кемеровской области – Кузбасса от 

                                                 
1
 Спорт – норма жизни. О проекте. URL: https://norma.sport/about/ (дата обращения: 12.12.2021). 

2
 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон от 04.12.2007 г. № 138-ФЗ (ред. 

от 30.04.2021). URL: https://docs.cntd.ru/document/902075039 (дата обращения: 12.12.2021). 
3
 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/566430492 (дата обращения: 12.12.2021). 
4
 Там же. 

5
 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период 

до 2035 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/550305101 (дата обращения: 14.12.2021). 

https://norma.sport/about/
https://docs.cntd.ru/document/902075039
https://docs.cntd.ru/document/566430492
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26 декабря 2018 г. № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 

2035 г.» были закреплены приоритетные вопросы развития ФКиС
5
. 

Актуальность исследовани обусловлена прежде всего научными противо-

речиями и вытекающими из них научными проблемами. В первую очередь обо-

значенная проблема содержит противоречие между потребностями практики и 

состоянием знаний в науке для удовлетворения этих потребностей. Помимо 

этого, слабое развитие такого направления в исторической науке, как история 

ФКиС, предполагает восполнение этого пробела как одной из задач исследова-

теля.  

Наконец, поставленная научная проблема по исследованию историческо-

го опыта развития ФКиС сама по себе является противоречием, требующим 

разрешения, однако его трудно разрешить с помощью имеющегося на сегодня 

объема знаний. В этой связи решение указанных противоречий позволяет точ-

нее обозначить преметную область для актуализацияи научной проблемы.  

Следует подчеркнуть, что с учетом обозначенных противоречий выбран-

ный период интересен своей спецификой. С одной стороны, он характеризовал-

ся стремлением к достижению массовости в занятиях ФКиС и повышением 

спортивного мастерства, что являлось общенациональной задачей. С другой – 

на поддержку ФКиС выделялось недостаточно бюджетных средств, что созда-

вало проблемы в укреплении и расширении их материальной базы. Причем на 

региональном уровне это было более заметно. Соответственно, идеологические 

постулаты и партийные обещания не всегда обеспечивались и не гарантировали 

укрепление и развитие спортивной инфраструктуры. 

Кроме того, несмотря на официальные заявления о повышении внимания 

к развитию массовости в занятиях ФК, наметилась очевидная тенденция к под-

держке и развитию в первую очередь спорта высших достижений, что можно 

было наблюдать и на региональном уровне. В этой связи, благодаря такой на-

                                                 
5
 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период 

до 2035 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/550305101 (дата обращения: 14.12.2021). 

https://docs.cntd.ru/document/550305101
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целенности и поддержке, в рассматриваемый период имели место успехи куз-

басских спортсменов, в том числе и на международной арене, вопреки очевид-

ной слабости материально-технической базы ФКиС в Кемеровской области. 

Между тем важно понимать, что история ФКиС предполагает дихотомию 

(историческая наука с одной стороны, а с другой – наука о ФКиС). Тем самым, 

можно сделать вывод, что по характеру, целям и формам познания история 

ФКиС коррелирует с исторической наукой. Поэтому важнейшей задачей исто-

рии ФКиС является объяснение причинно-следственной связи между накопле-

нием исторического опыта, развитием отдельных видов спорта и их интерпре-

тация. 

За последнее время значительно возросло количество исследований, по-

священных изучению региональных аспектов развития ФКиС. В этой связи не-

обходимо концептуальное завершение начатых процессов в отдельном регионе. 

Несмотря на безусловное внимание и возрастающий научный интерес исследо-

вателей к этой теме, пока еще нет работ, комплексно освещающих рассматри-

ваемый период на территории Кемеровской области, хотя именно тогда с обра-

зованием области происходили становление и развитие системы управления 

сферой ФКиС, восстановление и постепенное укрепление ее материально-

технической базы. Однако при этом подробно исследованы более поздние пе-

риоды развития ФКиС региона. 

Степень изученности проблемы. В настоящее время в исторической 

науке хорошо изучены различные моменты развития системы ФКиС в СССР на 

региональном уровне. Не стало исключением и исследование этой темы в За-

падной Сибири. В имеющемся комплексе научных работ были затронуты и 

изучены с различной степенью глубины многочисленные аспекты развития и 

функционирования ФКиС на региональном уровне, включая Кемеровскую об-

ласть. 

Хронологически исследование различных аспектов этой проблемы можно 

разделить на две большие группы: первая из них включает исследования совет-

ского периода (1940-е гг. – 1991 г.), которые, в свою очередь, целесообразно 
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разделить на два этапа. Первый из них охватывает работы, написанные с сере-

дины 1940-х по середину 1960-х гг., второй – включает работы, написанные во 

второй половине 1960-х гг. до 1991 г., где содержится осмысление развития 

предшествующего периода развития ФКиС. 

Вторая группа соответственно охватывает постсоветский современный 

период (1992 г. – настоящее время), который также подразделяется на два эта-

па. На первом этапе, с 1992 по 2010 гг., были переосмыслены некоторые подхо-

ды к исследованиям ФКиС и имели место крупные обобщающие труды. На 

втором этапе, начиная с 2010 г. до настоящего времени, прослеживается повы-

шенный интерес к истории развития ФКиС, что во многом было связано с воз-

росшим вниманием к проводившимся в России зимней Олимпиаде в Сочи в 

2014 г. и чемпионату мира по футболу в 2018 г. 

Вместе с тем на основе проблемно-хронологического принципа можно 

выделить три уровня исследований: 

1. Общесоюзные/общероссийские и зарубежные исследования (раскры-

вающие те или иные аспекты развития ФКиС в целом по стране). 

2. Регионального уровеня (затрагивающие процессы, происходившие 

прежде всего в регионах Западной Сибири). 

3. Локального уровеня (рассматривающие проблемы развития ФКиС в 

Кемеровской области). 

В советский период для исследований ФКиС было характерно изучение 

таких научных проблем, как: работа профсоюзов, коллективы ФК, попытки 

обобщения истории советского спорта, комплекс ГТО, производственная гим-

настика, лагеря здоровья, молодежь и спорт. Следует отметить, что проблемы 

развития ФКиС представляли интерес не только для историков, но и для педа-

гогов, журналистов, политологов и экономистов. 

Надо сказать, что Великая Отечественная война 1941–1945 гг. во многом 

заставила переосмыслить роль ФКиС в жизни советского общества. В непро-

стой послевоенный период руководство страны принимало активные меры по 

развертыванию массового физкультурного движения, в связи с чем выросла 
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значимость пропаганды ФКиС среди населения. С этого времени актуализиро-

вались вопросы исследований истории ФК, физкультурно-спортивного и олим-

пийского движения. И вместе с тем историографию ФКиС пополнили новые 

труды, которые были подготовлены педагогами, историками и другими специа-

листами. 

Партийными и государственными органами была осознана необходи-

мость актуализации учебников по истории ФК, подчеркивалась ее идейно-

политическая важность. Это нашло отражение в опубликованных в 1947 г. 

статьях журнала «Теория и практика физической культуры», где критике под-

верглась задержка сроков сдачи нового учебника по истории ФК учеными Го-

сударственного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (далее – 

ГИФК)
6
. 

В начале 1950-х гг. И.Г. Чудиновым был опубликован сборник докумен-

тов по истории советской физической культуры (1917–1950 гг.)
7
. Выпускались 

также издания, посвященные развитию лыжного спорта в отдельные периоды
8
. 

Тем самым происходило становление источниковой базы истории советской 

ФК, что также говорило и о возрастающей теоретической значимости ее изуче-

ния. 

Всесоюзное совещание по истории ФК, состоявшееся 24–25 апреля 

1953 г., сыграло значительную роль для развития истории ФКиС в качестве 

науки и дисциплины. В основу определения истории ФК был положен классо-

вый принцип, озвученный С.Д. Синицыным. Определение предмета истории 

ФК было предложено Ф.И. Самоуковым. 

Следовательно, был определенный научный интерес к изучению истории 

ФКиС. Но вместе с тем место истории ФК в системе научных знаний все еще 

было определено недостаточно точно. Таким образом, для рассматриваемого 

                                                 
6
 Выше уровень научной работы по физической культуре // Теория и практика физической культуры. 1947. № 2. 

С. 40–50; Создать хорошие учебники для институтов и техникумов физической культуры // Теория и практика 

физической культуры. 1947. № 3. С. 97–100. 
7
 Очерки по истории физической культуры: сб. тр. М.: Физкультура и спорт, 1950. Вып. 5. С. 4. 

8
 Лыжный спорт в СССР: Справочник за 1952–1955 гг. / сост. В.А. Серебряков. М.: Физкультура и спорт, 1955. 

196 с. 
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периода был характерен устойчивый интерес к пониманию и обоснованию роли 

ФКиС в общественной и политической жизни советских людей, а также выяв-

лению закономерностей их развития. 

В первой половине 1950-х – начале 1960-х гг. начальником учебно-

спортивного управления Комитета по делам ФКиС (далее – КФКиС) при Сове-

те министров СССР С.Л. Аксельродом и заслуженным работником культуры 

РСФСР, судьей всесоюзной категории по плаванию З.П. Фирсовым были под-

готовлены сборники материалов, содержавшие общую информацию о состоя-

нии физкультурно-спортивного движения и развитии спорта в СССР
9
. Их рабо-

та во многом актуализировала накопленный опыт развития, полученный в по-

слевоенный период, а также это выстраивало дальнейшую стратегию развития 

ФКиС. 

Некоторые проблемы и вопросы, к которым обращались советские авто-

ры, имели не только исследовательский, но и прикладной интерес. В первую 

очередь это касалось организации физкультурно-спортивной работы коллекти-

вов ФК
10

. Помимо того, обосновывались положительное влияние на продук-

тивность умственного труда производственной гимнастики и польза от закали-

вания организма
11

. Соответственно, считалось, что правильно организованная 

физическая активность работников способна повысить производительность 

труда, укрепить здоровье и продлить жизнь. 

                                                 
9
 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: сб. материалов в помощь пропагандисту. М.: Физкуль-

тура и спорт, 1954. 130 с.; Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: сб. материалов в помощь про-

пагандисту. М.: Физкультура и спорт, 1955. 176 с.; Фирсов З.П. Физическая культура и спорт в СССР: сб. мате-

риалов в помощь пропагандисту. М.: Физкультура и спорт, 1960. 143 с.; Его же. Физическая культура и спорт в 

СССР: сб. материалов в помощь пропагандисту. М.: Физкультура и спорт, 1963. 135 с.; Его же Физическая 

культура и спорт в СССР: сб. материалов в помощь пропагандисту. М.: Физкультура и спорт, 1965. 151 с. 
10

 Макарцев Н.А. Физкультурный коллектив на предприятии. М.: Профиздат, 1950. 165 с.; Макарцев Н.А. Орга-

низация работы физкультурного коллектива М.: физкультура и спорт, 1956. 145 с.; Макарцев Н.А. Организация 

работы физкультурного коллектива. Изд. 3-е, доп. М.: физкультура и спорт, 1964. 198 с.; Мачинский В.И. Фи-

зическая культура в режиме дня. М.: Физическая культура и спорт, 1956. 252 с.; Медицинский контроль за про-

изводственной гимнастикой / под ред. проф. С.А. Косилова. М.: Медицина, 1966. 228 с. 
11

 Асеев Г.М., Душков Б.А., Косилов С.А., Саноян Г.Г., Фортус В.Г. Медицинский контроль за производствен-

ной гимнастикой. М.: Медицина, 1966. 228 с.; Асеев Г.М., Норкина Т.Е., Флеровский Е.А. Умственный труд и 

физическая культура. М.: Физкультура и спорт, 1961. 48 с. Лаптев А.П. Закаливание и здоровье. М.: Физкуль-

тура и спорт, 1964. 52 с. 
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Развитие в стране туризма предопределило выход в разные годы работ по 

этой теме
12

. Однако следует отметить, что их направленность носила скорее 

прикладной, чем исследовательский характер. Ключевые вопросы были связа-

ны с финансированием и хозяйственным обеспечением лагерей, организацией 

воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы в ла-

гере, а также правилами организации туристических походов. 

Необходимо также отметить, что в условиях холодной войны спорт стал 

объектом соперничества двух систем за мировое господство, а это, в свою оче-

редь, обусловило внимание авторов к этой проблеме. В советской историогра-

фии закрепилось мнение об использовании спорта в качестве инструмента ук-

репления внешнеполитических позиций СССР. В частности, Н.Н. Бугров счи-

тал международные связи в спорте средством укрепления международного по-

ложения СССР со странами, в которых было заинтересовано Советское госу-

дарство
13

.  

Часть советской литературы, авторами которой, как правило, выступали 

руководители советских олимпийских делегаций, начала посвящаться отдель-

ным Олимпиадам и участию в них советских спортсменов
14

. Неудивительно, 

что с выходом СССР на международную спортивную арену появился исследо-

вательский интерес, связанный с участием страны в олимпийском движении, а 

также международным контактом советских спортсменов. 

В целом на этапе с середины 1940-х по середину 1960-х гг. были опреде-

лены дальнейшие направления исследований в области ФКиС, увеличилось ко-

личество документов и других источников, а также проведена важная работа по 

освещению разных аспектов развития ФКиС, тем самым расширился круг ис-

следовательских проблем. Однако при этом было недостаточно исторических 

работ, и в основном в исследованиях преобладала педагогическая составляю-

щая, направленная на выявление оптимальных условий для занятий ФКиС. 

                                                 
12

 Болдырев С.Н., Жмуров В.И., Косарев Е.А. Сложные туристские походы. М.: Физкультура и спорт, 1959. 130 

с.; Фомин В.А. Лагерь здоровья. М.: Физкультура и спорт, 1966. 80 с. 
13

 Бугров Н.Н. Международные связи советских спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1954. 132 с. 
14

 Романов Н.Н. XVI Олимпийские игры в Мельбурне. М., 1957. 40 с. 
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Во второй половине 1960-х гг. начался подъем физкультурно-

спортивного движения в стране в целом и в регионах, что также было связано с 

победами советских спортсменов на международных соревнованиях. С этого 

времени для советской историографии стали характерны работы, где рассмат-

ривались развитие ФКиС, а также история и состояние отдельных видов спорта. 

Получило дальнейшее развитие исследование методологических проблем науки 

о ФКиС, государственной политики в области ФКиС и вопросов организации 

физкультурно-спортивного движения в стране. 

Так, в коллективной монографии «Физическая культура и спорт в СССР» 

освещалось становление и развитие советской системы физического воспита-

ния за 50 лет существования советской власти. В подготовке этой работы при-

няли участие ведущие историки физической культуры: Г.Б. Хотянов, И.Г. Чу-

динов, В.В. Столбов, Ф.И. Самоуков, Г.С. Деметер и др.
15

 Исследование П.С. 

Степового было посвящено как методологическим проблемам исследований 

ФКиС, так и вопросам соотношения спорта и политики. В нем справедливо от-

мечалось, что с дальнейшим развитием науки о ФКиС требовалось обновление 

понятийного и методического аппарата. В этой связи указывалось на необхо-

димость применения новых методов и приемов, в том числе заимствованных из 

других областей знания. Наконец, подробно рассматривалось само понятие ФК 

как объекта и целостной системы
16

. 

Еще одной попыткой подытожить предшествующий этап развития ФКиС 

стала работа признанного советского специалиста по ФК Н.А. Макарцева 

«Страницы истории советского спорта». Привлекая обширный фактический 

материал и различные статистические данные, автор постарался обобщить 50-

летний опыт развития советского спорта. В итоге были затронуты история и 

развитие комплекса ГТО, деятельность спортивных обществ, особенности дет-

ского спорта, а было показано развитие спорта в союзных республиках
17

. 

                                                 
15

 Физическая культура и спорт в СССР / под общ. ред. Г.Б. Хотянова. М.: Физкультура и спорт, 1967. 352 с. 
16

 Степовой П.С. Спорт и общество. Тарту, 1972. С. 10–11. 
17

 Макарцев Н.А. Страницы истории советского спорта. М.: Физкультура и спорт, 1967. 126 с. 



 

12 

 

В процессе рассмотрения предшествовавшего этапа развития ФКиС после 

1966 г. внимание уделялось роли профсоюзов и добровольных спортивных об-

ществ (далее – ДСО)
18

. В 1968 г. Ю.М. Задорин, Д.С. Крюков выпустили 

«Краткий справочник физкультурного работника». Авторами не ставилась ка-

кая-либо конкретная исследовательская проблема, тем не менее справочник да-

вал общее представление и позволял получить подробную информацию об ор-

ганизации коллективов ФК, о роли и влиянии на них профсоюзов. Вместе с тем 

освещалось, каким образом профсоюзные комитеты способствовали укрепле-

нию материально-спортивной базы и осуществляли подбор физкультурных 

кадров, какую помощь оказывали развитию детских спортивных школ (далее – 

ДСШ)
19

. 

Еще одним общим вопросом для советской историографии на этапе ос-

мысления послевоенного периода являлась проблема развития комплекса ГТО, 

существовавшего с 1931 г. Вышедшая в 1973 г. брошюра Н.А. Макарцева «ГТО 

в коллективе физкультуры
20

» представляла собой попытку краткого обзора ис-

тории развития этого комплекса. Однако в первую очередь автором рассматри-

вались изменения, внесенные в него в 1972 г., что, конечно, выходит за хроно-

логические рамки этого диссертационного исследования, но, тем не менее, по-

зволяет проследить изменения и выявить недочеты, существовавшие ранее. 

Проблемы развития международного спортивного и олимпийского дви-

жения также получили развитие в 1970-е гг. Одной из таких работ стало вы-

шедшее в 1973 г. учебное пособие бывшего многолетнего члена Международ-

ного олимпийского комитета (далее – МОК) А.О. Романова. В нем он показал 

идейно-организационные моменты международного олимпийского движения и 

его роль в жизни советского общества, а также осветил существовавшие на тот 

момент проблемы международного спортивного движения
21

. 

                                                 
18

 Пасечный П.С., Шабуров Ю.Н. Физкультурно-спортивная работа профсоюзов. М.: Профиздат, 1969. 144 с.; 

Токарев М.И., Шибаев Г.И. Спортивные общества профсоюзов. М.: Профиздат, 1977. 112 с. 
19

 Задорин Ю.М., Крюков Д.С. Краткий справочник физкультурного работника. М., 1968. 64 с. 
20

 Макарцев Н.А. ГТО в коллективе физкультуры. М.: Советская Россия, 1973. 128 с. 
21

 Романов А.О. Международное спортивное движение. М.: ФиС, 1973. 256 с. 
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Другой работой стало учебное пособие Н.Н. Бугрова «Физическая куль-

тура и спорт в СССР и зарубежных странах (библиотека переводчика и гида-

переводчика Олимпиады-80), опубликованное в 1979 г.
22

 Автор сделал краткий, 

но содержательный обзор развития ФКиС в СССР, подчеркивая преимущество 

и прогрессивный характер развития этой сферы по сравнению с капиталистиче-

ским странами, обращая при этом внимание на укрепление спортивных связей 

и взаимное обогащение в области ФКиС социалистических стран. 

Для этого же периода было характерно и появление исследований зару-

бежных авторов, где были сделаны попытки рассмотреть историю спорта в Со-

ветском Союзе сквозь призму международной политики. Известный британ-

ский историк спорта Д. Риордан, одним из первых подвергнув научному анали-

зу развитие ФКиС в СССР, доказывал, что в послевоенный период советский 

спорт стал в большей степени иметь значение как средство повышения прести-

жа страны и демонстрации превосходства коммунистического образа жизни за 

границей
23

. 

Опубликованное позднее, в период обострения советско-американских 

отношений в начале 1980-х гг. исследование П.С. Степового отражало идею то-

го, что суть противоборства антагонистических воззрений и действий стран по 

многим аспектам жизнедеятельности заключалась в доведенном до идеологиче-

ской войны противопоставлении преимуществ государственно-политического 

устройства, социально-экономических успехов, духовных идеалов и ценностей, 

принципов морали и права. В этих условиях для получения результата были 

подключены все области и структуры социума, в том числе и спортивная сфера, 

«идейно-политическая борьба» в которой сводилась в итоге к противоборству 

различных теорий, позиций, точек зрения, соответствующих им акций в прак-

тике спорта
24

. 

                                                 
22

 Бугров Н.Н. Физическая культура и спорт в СССР и зарубежных странах (библиотека переводчика и гида-

переводчика Олимпиады-80): учебное пособие.  М., 1979. 72 с. 
23 Riordan J. Sport in Soviet society. Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSR. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1977. 429 с. 
24

 Степовой П.С. Спорт. Политика. Идеология. М.: Физкультура и спорт, 1984. 128 с. 
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Во второй половине 1980-х гг. во время перестройки на первый план в 

исследованиях ФКиС выдвинулась проблема национализма в спорте и между-

народном олимпийском движении, что выразилось также в негативном отно-

шении к Международному олимпийскому комитету
25

. Раскрывались попытки 

западного империализма использовать международное спортивное и олимпий-

ское движение в политических и идеологических целях, дискредитировать со-

циализм и восстановить господство капиталистического мира в спорте высших 

достижений
26

. Помимо этого, фокус внимания был направлен на характерные 

для международного спорта социальные проблемы, связанные с начавшейся в 

1960-е гг. коммерциализацией спорта высших достижений, и вызываемое ею 

негативное влияние на соревновательный спорт. Эта мысль получила развитие 

в работе С.И. Гуськова «В атаке доллар. Международный спорт и идеологиче-

ская борьба»
27

. 

К новому юбилею советского спорта в 1987 г. был написан исторический 

очерк одного из ведущих специалистов по исследованиям ФКиС доктора педа-

гогических наук Г.С. Деметера «Физическая культура в социалистическом об-

ществе», в котором он проследил взаимосвязь ФКиС с другими общественными 

явлениями, а также обосновал роль Коммунистической партии и советского 

правительства в заботе о гармоничном и всестороннем развитии личности
28

. 

Помимо этого, увидела свет коллективная монография под авторством упомя-

нутого ранее Г.С. Деметера и В.В. Горбунова «70 лет советского спорта: люди, 

события, факты». В ней авторы представили обширный фактический материал. 

Более того, отдельно после каждой главы приводилась дополнительная инфор-

мация о наиболее важных датах из истории советского спорта и выдающихся 

достижениях советских спортсменов. Сами главы были сформированы по хро-

                                                 
25

 Починкин В.М. Физическая культура и спорт. Идеологическая борьба в современном мире. М.: Физкультура 

и спорт, 1985. 192 с. 
26

 Родиченко В.С. Западный вирус. Что угрожает международному спорту. М.: Физкультура и спорт, 1988. 

143 с. 
27

 Гуськов С.И. В атаке доллар. Международный спорт и идеологическая борьба.  М.: Мысль, 1988. 304 с. 
28

 Деметер Г.С. Физическая культура в социалистическом обществе (исторический очерк). М.: Знание, 1987. 

96 с. 
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нологическому принципу в соответствии с отдельными этапами развития со-

ветского спорта
29

. 

Несомненно, в советский период направления исследований ФКиС на 

общесоюзном уровне в общем и целом имели некоторую преемственность. Од-

нако в своем развитии история ФКиС в качестве науки еще не получила абсо-

лютного признания среди историков. Советской историографии не хватало 

крупных обобщающих исследований, в основе которых мог бы лежать уни-

кальный путь формирования и развития советской системы физкультурного об-

разования. В то же время до конца 1980-х гг. сохранялся во многом обуслов-

ленный объективными потребностями исследовательский интерес к проблемам 

международных связей советских спортивных организаций и участию СССР в 

международном олимпийском движении.  

Вместе с тем очевидной характеристикой являлась высокая степень идео-

логизации работ, что было заметно в четком следовании партийной линии и ха-

рактеризовало намерения авторов рассматривать вопросы развития ФКиС в 

тесной связи марксистско-ленинских установок с успехами строительства со-

циализма. Колебания возникали прежде всего с изменениями внутриполитиче-

ского курса Коммунистической партии и советского правительства или когда 

требовалось подробно раскрыть изменения в организации физкультурно-

спортивной работы (изменения в комплексе ГТО, требования к организации и 

работе ДСО, развитие отдельных видов спорта, в особенности олимпийских). 

Одна из первых попыток систематизировать данные о развитии ФКиС в 

Западной Сибири была сделана заместителем председателя ДСО «Буревестник» 

и председателем секции ФКиС республиканского общества «Знание» 

М. П. Рохмистровым в его кандидатской диссертации об истории развития физ-

культурного движения в Западной Сибири. В этом исследовании он показал 

                                                 
29

 Деметер Г.С., Горбунов В.В. 70 лет советского спорта: люди, события, факты. М.: Физкультура и спорт, 1987. 

239 с. 
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процесс становления и развития в регионе таких видов спорта, как баскетбол и 

лыжный спорт
30

.  

Рассматривая развитие ФКиС в Сибири, как и в целом по стране, иссле-

дователи стремились связать его с достижениями социалистического строя. В 

вышедшем в 1968–1969 гг. пятитомном академическом издании «История Си-

бири с древнейших времен до наших дней» комплексно исследовалась трудовая 

и общественно-политическая активность трудящихся, развитие системы народ-

ного образования, здравоохранения и физической культуры
31

. Другим приме-

ром является коллективная монография «Рабочий класс Сибири в период укре-

пления и развития социализма». В третьем томе работы на основе большого ко-

личества архивных документов была впервые в историографии представлена 

обобщающая картина индустриального освоения Сибирского региона, а также 

рассматривались различные аспекты социальной и культурной жизни рабочих, 

включая занятия ФКиС
32

. 

Среди диссертационных исследований проблем ФКиС в советский пери-

од, связанных с Кемеровской областью, следует выделить диссертацию 

Н.П. Кискина «Организация работы по физическому воспитанию и спорту в 

средних специальных учебных заведениях и пути ее совершенствования (на 

примере Западной Сибири)
33

». В исследовании автор постарался обобщить 

опыт организации физкультурно-спортивной работы на базе средних специаль-

ных учебных заведений. Данный выбор был вполне обоснован, так как во мно-

гом дорога в профессиональный спорт начиналась именно там, что можно уви-

деть на примере Кемеровских училищ и техникумов. Более того, автор обоб-

щил в том числе опыт их становления в исследуемом регионе.  

                                                 
30

 Рохмистров М.П. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (1920–1958 гг.): Исторический очерк: ав-

тореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1963. 17 с. 
31

 История Сибири с древнейших времен до наших дней: монография / отв. ред. А.П. Окладников. Л.: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1969. Т. 5. 472 с. 
32

 Рабочий класс в Сибири в период укрепления и развития социализма: монография / отв. ред. В.В. Алексеев.  

Новосибирск: Наука, 1984. 376 с. 
33

 Кискин Н.П. Организация работы по физическому воспитанию и спорту в средних специальных учебных за-

ведениях и пути ее совершенствования (на примере Западной Сибири): автореф. дис. ... канд. пед. наук. Кеме-

рово, 1975. 23 с. 
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В Кемеровской области также имели место отдельные труды, посвящен-

ные истории развития партийных организаций, их роли в организации и разви-

тии ФКиС в регионе
34

. С другой стороны, были сделаны попытки рассмотреть 

развитие регионального спорта через достижения отдельных спортсменов. Так, 

в 1980 г., в год проведения Олимпийских игр в Москве, журналисты В.М. Мои-

сеев и В.Д. Романов выпустили книгу «Спортивная слава Кузбасса». В ней, по-

мимо спортивных достижений, на примере выдающихся спортсменов было по-

казано развитие традиционных для Кемеровской области видов спорта (лыж-

ный спорт, тяжелая атлетика, борьба и др.). Также авторы сделали общий обзор 

ДСО области
35

. 

Внимание заслуживают и выходившие в разные годы книги, посвящен-

ные отдельным городам Кемеровской области
36

. Хотя они и не были полностью 

посвящены ФКиС, тем не менее, содержали отдельные параграфы, где обозре-

валась эта сфера. Эти издания не предполагали глубокого исследования про-

блематики развития ФКиС, однако в основе своей содержали полезную инфор-

мацию о физкультурно-спортивном движении на местном уровне. 

Таким образом, в рассматриваемый период на региональном и локальном 

уровнях можно также заметить наличие определенного интереса к истории 

ФКиС. В послевоенный период предпринимаемые усилия государства по укре-

плению в регионах Западной Сибири системы ФКиС и развитию различных ви-

дов спорта привлекали внимание исследователей. В связи с этим обозначалась 

проблематика и выстраивались дальнейшие направления исследований. Кроме 

того, на локальном уровне был накоплен и обобщен ценный фактический мате-

риал, отражавший передовой опыт развития ФКиС. Но вместе с тем в советской 

историографии сохранялось идеологическое единство, а также нашла отраже-

ние тенденция к освещению преимущественно положительных результатов 

                                                 
34

 Очерки истории партийной организации Кузбасса: в 3 ч. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1985. Ч. III. 288 с. 
35

 Моисеев В.М., Романов В.Д. Спортивная слава Кузбасса. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1980. 222 с. 
36

 Агеев Н.К. Киселевск. Город шахтеров и машиностроителей. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1972. 106 с.; 

Балибалов И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1962. 304 с.; Волков А.Я. 

Ленинск-Кузнецкий. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1966. 103 с.; Козлов Б.А. Белово. Кемерово, 1974. 128 

с.; Решто А.Д. Междуреченск. М., 1990. 112 с.; Сыроваткин А.Н. Новокузнецк. Кемерово, 1973. 95 с.; Шуранов 

Н.П. Прокопьевск. Кемерово, 1964. 112 с. 
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развития ФКиС как в целом по стране, так и в отдельных регионах. Это опреде-

ленным образом сужало масштабы исследований и приводило к односторонно-

сти оценок.  

Однако, несмотря на использование советской историографией историче-

ского материализма в рамках методологического подхода, ученые изучили зна-

чительное количество исторических фактов и различных моментов в области 

ФКиС. Поэтому труды по проблемам истории ФКиС в советское время имели 

значительную теоретическую и практическую значимость. 

После распада СССР происходил быстрый рост постсоветской историо-

графии, новой чертой которой стало появление исследований по вопросам 

ФКиС, свободных от идеологического давления. С начала 1990-х гг. для регио-

нальных исследований открылись возможности для уточнения общей картины 

того, как развивалась эта отрасль в разные периоды советской власти. Вместе с 

тем стояли и практические задачи использования советского опыта организа-

ции и развития спорта высших достижений, привлечения молодежи, проведе-

ния спортивных мероприятий и др. Соответственно, использование новых ме-

тодов исследования позволило ставить более смелые исследовательские задачи 

с привлечением междисциплинарного подхода. 

Кроме того, характерным явлением в современной российской историо-

графии стало усиление социального заказа со стороны государства и общества 

как основы для появления многочисленных работ в постсоветский период. При 

этом отсутствие единой методологии позволяло появляться большому количе-

ству работ по ранее не исследованным проблемам и введению в научный обо-

рот нового круга источников
37

. 

В частности, М.Ю. Прозуменщиков в монографии «Большой спорт и 

большая политика» в качестве основной источниковой базы использовал не-

доступные ранее документы архива ЦК КПСС
38

. В ней он доказывал, что не 

                                                 
37

 Новосельцев Н.Р., Карелин А.С. Проблемы и направления исторических исследований физической культуры 

и спорта в Кемеровской области // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 

2021. № 1. С. 144–154. 
38

 Прозуменщиков М.Ю. Большой спорт и большая политика. М.: РОССПЕН, 2004. 463 с. 
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только политика вмешивалась в спортивные дела, оказывая существенное 

влияние на итоги соревнований, но и нередко сам спорт использовался в поли-

тических целях. Автор показал непростые взаимоотношения между властными 

структурами и представителями советского спорта в 1950–1980-е гг. Однако в 

монографии при всей ее историографической и источниковедческой ценности 

автором был преимущественно освещен негативный срез истории советского 

спорта. 

В общероссийском масштабе наиболее глубоко вопросы ФКиС были ис-

следованы в монографии А.Б. Суника «Очерки отечественной историографии 

истории физической культуры и спорта»
39

. Автор проанализировал вопросы 

развития ФК как науки в советскую и постсоветскую эпоху, обращая детальное 

внимание на персоналии. Кроме того, он подчеркнул, что в качестве науки ис-

тория ФКиС в Российской Федерации находилась на стадии зарождения и ста-

новления. Всвязи с чем несомненным достоинством этого фундаментального 

труда можно считать внимание к смене методологических подходов в конце 

ХХ в. 

Заметным зарубежным исследованием стала опубликованная в 1993 г. ра-

бота американского историка Р. Эдельмана «Серьезная забава. История зре-

лищного спорта в СССР», переведенная на русский язык в 2008 г.
40

 Опираясь 

на методы и принципы культурологических исследований, автор провел анализ 

процесса становления и развития трех наиболее зрелищных видов спорта в 

СССР – футбола, хоккея с шайбой и баскетбола. Были сделаны выводы о том, 

что советский спорт не был эффективен в продвижении политической идеоло-

гии, а зрительский спорт сам по себе противостоял власти государства и стал 

сферой жизни, позволившей гражданам модифицировать действия властей. 

Впоследствии на эту книгу неоднократно ссылался в своей работе анг-

лийский историк М. О’Махоуни «Спорт в СССР: физическая культура – визу-

                                                 
39

 Суник А.Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта. М.: Советский 

спорт, 2010. 616 с. 
40

 Эдельман Р. Серьезная забава. История зрелищного спорта в СССР / пер. с англ. И.С. Давидян. М.: Советский 

спорт; АИРО-XXI, 2008. 400 с. 
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альная культура»
41

. Его монография представляла собой междисциплинарное 

исследование развития спорта в СССР, где искусствоведческий подход соче-

тался с советологией и социальной историей спорта. Во многом эта работа до-

полнила и упомянутые ранее исследования Дж. Риордана. При этом особый ин-

терес представляли две последние главы, которые были посвящены анализу ре-

презентаций спорта и их трансформаций в послевоенном и позднесоветском 

обществе. В этих главах исследователь подчеркивал, что ФКиС воспринима-

лись как инструмент и символ послевоенного восстановления страны, а также 

отмечал заметное повышение внимания к спорту высших достижений после 

вступления СССР в международные спортивные организации. 

Повышенное внимание к истории ФКиС и связанная с этим новая полоса 

исследований во втором десятилетии XXI в. были вызваны проведением на 

территории России таких крупных спортивных мероприятий, как летняя Уни-

версиада в  Казани в 2013 г., зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 г., чемпионат 

мира по футболу в 2018 г., зимняя Универсиада в Красноярске в 2019 г. Появи-

лись обобщающие работы по истории олимпийского движения и спорта, затра-

гивавшие политическую сторону спорта, а также содержавшие выводы о разви-

тии ФКиС в России как основы для олимпийского движения
42

. 

Наряду с этим отдельного внимания заслужила работа В.В. Пасынковой 

«Спорт и политика в Европе»
43

, где было показано развитие современных ис-

следований спорта в политике и обществе, проанализирована история олим-

пийского движения. В этой связи исследовательский интерес представляют 

рассмотренные автором подходы к социологии спорта, а также роль спорта в 

национальном строительстве и международных отношениях. 

Проблематика диссертационных исследований постсоветского периода 

охватила все основные направления исследований, относившихся к предмету 

                                                 
41

 О'Махоуни М. Спорт в СССР: физическая культура – визуальная культура / пер. с англ. Е. Ляминой, А. Фиш-

ман. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 296 с. 
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 Казарина И.В., Прозуменщиков М.Ю. Белые игры под грифом «секретно». Советский Союз и зимние олим-

пиады 1956–1988 гг. М., 2013.  176 с.; Орлов И.Б., Попов А.Д. Олимпийский переполох: забытая советская мо-

дернизация. М., 2020. 455 с. 
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истории ФКиС как науки. И как отмечалось А.Б. Суником, адекватным показа-

телем этого развития стал существенный рост количества защищенных диссер-

таций. Так, с 1992 по 2009 г. было защищено 67 диссертаций, из которых 18 

были докторскими (в СССР с 1939 по 1991 г. докторских диссертаций было за-

щищено всего 11)
44

. 

На региональном уровне анализ диссертационных работ и научных моно-

графий 1990–2000-х гг. показывает, что значительно возросло количество ис-

следований, авторы которых рассматривали и подробно изучали различные ас-

пекты организации и развития ФКиС в Западной Сибири. Одним из первых 

обобщающих исследований, где подробно рассматривалось формирование ус-

ловий для занятий ФКиС и развитие спорта высших достижений, стала работа 

В.И. Буракова
45

. 

В начале 2000-х гг. были защищены диссертации, связанные с попыткой 

рассмотреть институциональные особенности развития ФКиС в Сибирском ре-

гионе
46

  и показать процессы изменений в физкультурно-спортивном движении 

на рубеже 1980–1990-х гг. в Западной Сибири после распада СССР, а также 

подвергнуть критическому анализу опыт более ранних исследований проблем 

физической культуры и спорта
47

. Помимо этого, тематика диссертационных ис-

следований включала изучение ФКиС в контексте социокультурного развития 

отдельного города
48

. 

Важным обобщающим исследованием последних лет стала монография 

доктора исторических наук Т.В. Сарычевой, где на примере Западной Сибири с 

опорой на широкий круг источников была реконструирована история становле-

ния и развития уникальной советской системы ФКиС
49

. Примером обобщающе-
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го исследования по отдельным регионам является монография В.Я. Ельдепова, 

опубликованная в 2021 г. на основе диссертационного исследования 2007 г. и 

рассматривающая проблемы становления и развития ФКиС в Горном Алтае
50

. 

Вместе с тем в последние годы продолжают появляться исследования, где 

непосредственно раскрываются проблемы становления и развития отдельных 

видов спорта в Сибири. Например, представляет интерес диссертационное ис-

следование О.С. Домогашева, посвященное истории зарождения и развития 

спортивной борьбы в национальных регионах Южной Сибири
51

, что позволяет 

провести сравнительный анализ процесса подготовки спортсменов, так как 

борьба также являлась популярным видом спорта и в Кемеровской области. 

За последние два десятилетия, особенно после 2010 г., значительно воз-

росло количество диссертационных исследований, которые были посвящены 

исследованиям тех или иных аспектов развития ФК, спорта и туризма в Кеме-

ровской области. Последовательно начиная с 1960-х гг. развитие ФКиС в пре-

делах области было рассмотрено в работах А.С. Трофимовой
52

 и Е.С. Юзупки-

ной
53

. Вопросы государственной политики в отношении ФКиС в постсоветский 

период были исследованы Я.Ю. Ратушной
54

. 

Проблемы развития туристской отрасли в Кемеровской области также 

становились предметами научного интереса в 2000-е г.
55

 Необходимо отметить, 

что актуальность исследования вопросов развития туризма в Кемеровской об-

ласти сохраняется. Это подтверждает диссертация А.А. Пятовского
56

 об исто-

рии развития сферы туризма в Кемеровской области, отразившая состояние ту-
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ристской отрасли в советский период, а также нормативно-правовое регулиро-

вание и организованное обеспечение этой отрасли в постсоветский период. 

Заслуживают внимания в том числе и опубликованные в последнее деся-

тилетие отдельные статьи, затрагивавшие с разной степенью глубины те или 

иные аспекты развития ФКиС, включая историографию, физическое воспита-

ние, пропаганду ФКиС
57

, а также исследования, посвященные проблемам спор-

та высших достижений в СССР
58

. Указанные работы помогают сформировать 

целостное представление о проблеме и определить направление дальнейших 

исследований. 

Таким образом, анализ вышедших в последние два десятилетия научно-

исследовательских работ по истории ФКиС в Сибири и Кемеровской области в 

частности показывает возросший научный интерес и подтверждает актуаль-

ность проблем развития ФКиС и связанных с этим расширения проблематики и 

выработки новых методологических подходов. 

Между тем на локальном уровне появилось и большое количество работ, 

включая работы публицистического характера, которые затрагивали как спор-

тивную жизнь области в целом, так и отдельные аспекты развития ФКиС. Ряд 
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из них был посвящен развитию отдельных видов спорта
59

. Также в разное вре-

мя выходили биографические сборники об известных спортсменах и тренерах
60

. 

Наконец, продолжился выпуск отдельных изданий по истории городов и рай-

онов Кемеровской области, приуроченных к тем или иным юбилейным датам. 

Общим для них являлось наличие разделов, содержавших в разном объеме фак-

тическую информацию об истории ФКиС в описываемом городе или районе
61

. 

Расширившаяся проблематика исследований способствовалаформирова-

нию устойчивой тенденции к активному поиску новых подходов и направлений 

исследований, что закономерно нашло выражение в тематике научно-

практических конференций. Полезная информация содержится в сборниках 

статей, составленных на основе таких конференций, где в 2000–2010-е гг. 

предметом обсуждений становилась в том числе и история ФКиС в Кемеров-

ской области
62

. В разные годы в них публиковалось большое количество статей 
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о различных видах спорта, вопросах физического воспитания, а также людях, 

связанных со спортом, спортивных школах и секциях как периода СССР, так и 

современности. 

Тем самым актуальность и отсутствие диссертационных исследований, 

непосредственно затрагивающих период становления и развития ФКиС в Кеме-

ровской области с момента ее образования в 1943 г. до второй половины 1960-х 

гг., оставляют открытым вопрос по обобщающему исследованию опыта разви-

тия ФКиС. 

Вместе с тем нельзя не отметить необходимость дальнейших разработок в 

направлении исследований региональных аспектов развития ФКиС, особенно в 

контексте развития конкурентоспособности страны и человеческого капитала 

как основополагающего фактора экономического роста государства. 

Объектом исследования являются физическая культура и спорт как со-

ставляющие социальной политики государства и ее реализации с первой поло-

вины 1940-х до второй половины 1960-х гг. 

Предмет исследования составляет развитие физической культуры и 

спорта в Кемеровской области в первой половине 1940-х – второй половине 

1960-х гг., включая организационные основы, направления и формирование ус-

ловий для развития физической культуры и спорта. 

Цель исследования: выявление условий и определение сущностных ха-

рактеристик процесса развития физической культуры и спорта в Кемеровской 

области в первой половине 1940-х – второй половине 1960-х гг. 

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи ис-

следования: 

– охарактеризовать развитие военно-физкультурной работы в годы Вели-

кой Отечественной войны на территории Кемеровской области, а также состоя-

ние материально-технической базы как условия развития ФКиС в Кемеровской 

области и вопросы кадрового обеспечения отрасли; 
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– исследовать процесс формирования организационной структуры управ-

ления ФКиС в Кемеровской области и ее перестраивание, произошедшее после 

структурных изменений 1957 г.; 

– выявить формы и методы организации физического воспитания населе-

ния, прежде всего детей и учащейся молодежи, а также роль идеологии и про-

паганды в развитии ФКиС, включая способы и средства агитационной работы 

среди населения области; 

– раскрыть содержание форм и методов развития ФКиС для придания им 

массовости и общенародного характера, проанализировать общие тенденции и 

особенности их организации и применения на территории Кемеровской облас-

ти; 

– обобщить опыт развития различных видов спорта в Кемеровской облас-

ти, особенности их развития и существовавшие проблемы, а также опыт ста-

новления спорта высших достижений в регионе и связанных с этим результатов 

участия кузбасских спортсменов в крупных национальных и международных 

соревнованиях. 

Хронологические рамки охватывают период с первой половины 1940-х 

по вторую половину 1960-х гг. Нижняя граница обусловлена выходом приказа 

Всесоюзного КФКиС при СНК СССР № 37 от 26 февраля 1943 г. «О подготовке 

общественных инструкторов физической культуры в 1943 г.». 

Верхняя граница отражает важный рубеж в развитии ФКиС, связанный с 

принятием специального партийно-правительственного постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР № 671 «О мерах по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта» от 11 августа 1966 г. 

Территориальные рамки связаны с территорией Кемеровской области. 

Методологической основой диссертационного исследования выступает 

теория модернизации, выраженная в ее многолинейной модели и признающая 

возможность собственного оригинального пути развития и включающая также 

историчность подхода, признавая зависимость результатов развития от 

гармонии между культурными, политическими, экономическими ценностями и 
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приоритетами и наличным ресурсами. Модернизацию в СССР принято 

рассматривать как системный, комплексный и эволюционный процесс, 

проходивший в рамках национальных границ. 

Эта теория соотносится с периодом развития СССР в 1950–1960-е гг., 

связанным с окончательным утверждением в стране общества индустриального 

типа и созданием условий для дальнейшего совершенствования 

производительных сил в форме научно-технической революции (далее – НТР). 

Модернизация включает в себя социальные переменные, которые способствуют 

социальному прогрессу и развитию общества, в том числе и изменения в 

мировоззрении и системе ценностей. Применительно к рассматриваемому 

периоду наблюдались попытки создания в СССР всесторонне развитого 

человека нового типа, на которого оказывают влияние ФКиС. 

В качестве базового общенаучного принципа был использован системный 

подход, в соответствии с которым ФКиС рассматриваются в качестве системы, 

включающей организационные структуры, кадровое обеспечение, материально-

техническую базу и др., что позволило дать целостную оценку процессу 

становления и развития ФКиС в Кемеровской области. В тоже время 

исследование ФКиС как социальных феноменов, которые согласно 

применению феноменологического подхода можно рассматривать в качестве 

продуктов индивидуального или коллективного сознания, составляющих 

повседневной жизненный мир человека, где интерпретируются значения и 

смыслы социальных действий и взаимодействий. 

В основу методологии исследования также были положены принципы 

историзма и научной объективности. Реализация принципа историзма 

позволила рассматривать систему ФКиС в Кемеровской области как 

социокультурный феномен в конкретной исторической ситуации, а также в 

динамике с момента ее становления и последующего развития как 

организованной системы во вновь созданном регионе. Вместе с тем применение 

этого принципа предполагает рассмотрение стартовых условий 

существовавшей на начало обозначенного хронологического периода 

исторической реальности и определение причинно-следственных связей и 

тенденций развития ФКиС. 
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Также был использован принцип объективности. В процессе исследования 

он дает возможность воспроизвести картину произошедших событий, наиболее 

близкую к объективной реальности и выявить истинность событий на базе 

всестороннего анализа имеющихся фактов. 

В качестве основных методов исследования автором применялись 

общенаучные, исторические и историографические методы. Методы анализа и 

синтеза позволили поэтапно исследовать развитие различных видов спорта на 

территории Кемеровской области, а также выявить общее и особенное в 

процессе их развития в городской и сельской местности и составить целостное 

представление о развитии ФКиС в области. 

Статистический метод исследования в качестве способа научного анализа 

совокупности количественных показателей способствовал определению 

качественной характеристики развития ФКиС в Кемеровской области, а также 

позволил ориентироваться в обширном статистическом материале, полученном 

из многочисленных справок и отчетов о проведении соревнований, количестве 

физкультурников, значкистов ГТО и разрядников за разные годы.  

Логический метод предполагает изучение общественного явления в 

обобщенном виде в конкретный промежуток времени. В рамках данного 

исследования он помогает обосновать характер взаимодействия 

физкультурного движения с другими подсистемами государства и показать на 

этой основе содержание и специфику сферы ФКиС, определить ее внутреннюю 

логику развития, обусловленную комплексом социально-экономических, 

политических и других факторов. Вместе с тем данный метод позволяет понять 

не только причины, но и неизбежные следствия некоторых преобразований. 

Метод контент-анализа оказался полезен при работе с периодической 

печатью рассматриваемого периода – систематизации социальных явлений и 

определения тенденций, связанных с развитием ФКиС. 

На основе проблемно-хронологического метода была сформирована 

структура и определено общее построение диссертационного исследования, что 

позволило поставить задачи и систематизировать использованные источники и 
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литературу. Применение историко-генетического метода подразумевает под 

собой изучение генезиса и этапов развития конкретных исторических явлений. 

Этот метод позволил определить причинно-следственные аспекты становления 

и дальнейшего развития ФКиС в Кемеровской области. Наконец, применение 

историко-сравнительного метода позволило сопоставить ключевые показатели 

в таких вопросах, как состояние материально-технической базы и кадрового 

потенциала сферы ФКиС на протяжении рассматриваемого периода. 

Проблемно-хронологический метод был использован с целью выявления 

изменений в подходах к проблематике исследований ФКиС, а также позволил 

разделить совокупность исследований ФКиС на уровни с рассмотрением каж-

дого из них в хронологической последовательности. В свою очередь сравни-

тельно-исторический метод помог определить общие черты, особенности и сте-

пень влияния в подходах к изучению ФКиС в советский и постсоветский перио-

ды. 

Между тем разработка той или иной научно-практической проблемы свя-

зана с использованием понятийного аппарата, характеризующего развитие 

ФКиС в первой половине 1940-х – второй половине 1960-х гг. В процессе ис-

следования были выделены несколько ключевых понятий, которые требуют 

раскрытия с целью более точного определения основного направления работы 

и вместе с тем отражают современный уровень понимания основной термино-

логии. Применительно к настоящему исследованию автором были использова-

ны понятия из Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями в ред. от 

02.07.2021)
63

. 

Наиболее общим интегративным понятием является физическая куль-

тура, которая представляет собой «часть общей культуры общества, направ-
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ленную на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека, 

спортивных достижений и др.»
64

. 

Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность ви-

дов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики под-

готовки человека к ним. 

Спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достижение 

спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссий-

ских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных 

соревнованиях. 

Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание 

и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и 

(или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприяти-

ях и массовых спортивных мероприятиях. 

Физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание лично-

сти, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и 

знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесто-

ронне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физиче-

ской культуры. 

Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

и имеющий пространственно-территориальные границы. 

Источниковая база исследования включает в себя весь комплекс изу-

ченных исторических источников. Это позволяет разделить их на несколько 

групп. 

К первой группе следует отнести законодательные нормативно-

правовые акты и распорядительные документы исполнительных органов 

власти. Как известно, в СССР отсутствовал специальный закон о ФКиС, по-

этому данная сфера регулировалась совместными постановлениями партийных 
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и государственных органов, а также другими актами разной ведомственной 

принадлежности, как, например, ВЛКСМ и ВЦСПС. Соответственно, к этой 

группе относятся программные и директивные документы ВКП(б)/КПСС и со-

ветского правительства, Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г., материа-

лы общесоюзных XIX, XX, XXI и XXII партийных съездов, пленумов ЦК, спе-

циальные партийно-правительственные постановления в сфере ФКиС от 27 де-

кабря 1948 г., от 9 января 1959 г. и от 11 августа 1966 г. Также в группу входят 

локальные нормативные акты (положения, ведомственные приказы, правила, 

уставы). Совокупность этих документов дает представление о государственной 

политике в отношении ФКиС, а также включают в себя рекомендации по раз-

витию физкультурно-спортивного движения в стране. Их анализ позволяет со-

поставить политику центральных органов власти с реальными результатами на 

местах. 

Теоретические и организационные принципы и направления деятельно-

сти спортивных обществ и организаций содержатся в сборниках руководящих 

материалов
65

. 

Ко второй группе относится делопроизводственная документация. В 

нее входят отчетные документы, документы по личному составу, протокольная 

документация, а также справки, положения, приказы. Основу этого вида доку-

ментов составляют материалы, отложившиеся в Государственном архиве Куз-

басса (ГАК). К ним относится комплекс опубликованных и неопубликованных 

документов, часть из которых была впервые введена в научный оборот. В об-

щей сложности автором были исследованы и отработаны материалы 21 фонда. 

Анализ материалов фондов областного партийного комитета (П-75), 

Управления культуры исполнительного комитета Кемеровского областного Со-

вета депутатов трудящихся (Р-786), Исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета народных депутатов (Р-790) позволяют судить о том, на-

сколько активно партийная номенклатура региона влияла на развитие ФКиС в 
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Кемеровской области. Постановления и справки заседаний обкомов и райкомов 

КПСС и Советов депутатов трудящихся отражали отношение органов власти к 

сфере ФКиС, выявляли озабоченность ее развитием, в то же время пытаясь обо-

значить ее насущные проблемы. 

Тем не менее следует учитывать, что содержащиеся в партийной доку-

ментации данные по ФКиС зачастую являлись не полными, иногда противоре-

чивыми. Направляемая в центральные партийные и государственные органы 

информация могла значительно отличаться от статистических данных на мес-

тах, особенно в сельской местности. 

Фонд Кемеровского обкома ВЛКСМ (П-126) содержит планы, справки и 

отчеты горкомов и райкомов Комсомола по выполнению работы, связанной со 

спортивным и военно-патриотическим воспитанием молодежи (проведение со-

ревнований, внедрение комплекса ГТО, работа с допризывной и призывной мо-

лодежью и др.). Сведения этого фонда позволяют оценить уровень воспита-

тельной работы посредством ФК и массовых мероприятий, формируют пред-

ставления о важности, осуществляемой силами комсомола физкультурно-

спортивной работы. 

Широкую и разнообразную информацию содержат в себе фонды КФКиС 

при Кемеровском облисполкоме (Р-411) и Кемеровского областного Союза 

спортивных обществ и организаций (Р-1111). Обширный материал этих фондов 

в достаточной мере помогает исследовать различные аспекты развития ФКиС в 

регионе. Анализ многочисленной внутренней документации в форме приказов 

и решений позволяет проиллюстрировать механизм реализации постановлений 

партии и правительства. Помимо этого, среди материалов имеется отчетная до-

кументация, куда относится информация о количестве спортивных школ и сек-

ций, строительстве спортивных сооружений, данные о количестве занимаю-

щихся ФКиС, о выполнении разрядных норм и о кадровом обеспечении сферы, 

а также туда входят протоколы заседаний, благодаря которым можно получить 

представления о существовавших проблемах, текущих вопросах и направлени-

ях развития ФКиС в Кемеровской области. 
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Вместе с тем протокольная часть указанных фондов представлена стено-

графическими отчетами пленумов и конференций органов, руководящих в Ке-

меровской области ФКиС. Такие данные не только, опираясь на конкретные 

факты, отражают внутреннее развитие физкультурно-спортивного движения в 

области, но и позволяют проследить ход принятия решений и увидеть реальные 

проблемы в сфере ФКиС, а также способы и методы их решения. 

Существенным дополнением к картине развития системы ФКиС в Кеме-

ровской области является информация, полученная из фонда Комитета физ-

культуры и спорта исполнительного комитета Кемеровского городского Совета 

депутатов трудящихся (Р-56), в составе которого находятся приказы его пред-

седателей по личному составу и производственным вопросам, информация рай-

онных комитетов о строительстве спортивных сооружений в области, сводные 

отчеты по развитию ФК, протоколы судейских коллегий. 

Полезная информация содержится в фондах общества «Знание» РСФСР 

(Р-359), Кемеровского областного Совета профессиональных союзов (Р-794), 

она позволяет узнать о том, как происходила организация пропаганды ФКиС в 

области, а также об эффективности работы профсоюзных организаций по при-

влечению трудящихся к занятиям ФК. Фонд Кемеровского областного врачеб-

но-физкультурного диспансера 

(Р-942) предоставляет необходимую информацию об организации физического 

воспитания в учебных заведениях области, оздоровительной работе с гражда-

нами, а также медицинском сопровождении спортивных мероприятий. В свою 

очередь, данные фонда Совета по туризму и экскурсиям Кемеровской области 

(Р-1145), включающие планы работы, отчетные доклады, а также документы о 

проведении соревнований и экспедиций, показывают направления и перспекти-

вы развития туризма в регионе. 

Одновременно в исследовании использовались фонды центрального ар-

хива и соседних регионов Новосибирской области, Томской области и Алтай-

ского края. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ): Министер-

ство просвещения РСФСР (фонд А-2306), Государственный архив Новосибир-
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ской области (ГАНО): Комитет по делам ФКиС Западно-Сибирского края 

(фонд Р-906), Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ 

ТО): Томский губернский комитет РЛКСМ (фонд 3), Томский областной коми-

тет ВЛКСМ (фонд 608). Государственный архив Алтайского края (ГААК): Ко-

митет по физической культуре и спорту исполнительного комитета Алтайского 

краевого Совета народных депутатов (фонд Р-1031); Алтайский краевой совет 

союза спортивных обществ и организаций (фонд Р-1475). 

Схожесть региональной специфики происходивших процессов во многом 

помогла провести сравнение развития ФКиС в Кемеровской области с Западно-

Сибирскими регионами в целом, что дало основание сформировать более ши-

рокое представление о реализации всех направлений физкультурно-спортивной 

работы, а также о состоянии материально-технической базы и кадровом обес-

печении. Таким образом, архивные документы являются ценнейшим источни-

ком, благодаря которому были воссозданы основные моменты исторической 

картины развития системы ФКиС в Кемеровской области, а также проведена 

оценка ее эффективности. 

Наконец, в исследовании были использованы материалы архива музея 

физической культуры и спорта Кузбасса (далее – ФКиСК). Его дела содержат и 

ценные сведения об отдельных персоналиях (выдающихся спортсменах и тре-

нерах), связанных с ФКиС Кемеровской области, и информацию, имеющую не-

посредственное отношение к развитию отдельных видов спорта на территории 

области. 

К следующей группе относятся статистические данные. В СССР не 

существовало статистики вне государственного управления, она формирова-

лась исключительно для целей управления страной. Поэтому среди прочего 

статистика представляет собой инструмент обратной связи в вертикально ин-

тегрированных системах. Во второй половине 1950-х гг. произошел перелом в 

отношении руководства страны к статистике. С одной стороны, статистике по-

степенно возвращался статус самоценного вида деятельности. Соответственно 

ЦСУ окончательно укрепилось в правах самостоятельного ведомства. 
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С другой стороны, совершенствовались методы сбора текущей статисти-

ки. С 1960-х гг. к анализу статистических данных стали привлекаться элек-

тронно-вычислительные машины. При этом статистические данные активно 

использовались в пропагандистских целях. С 1956 г. был налажен выпуск ста-

тистических сборников, куда входили обобщающее ежегодное издание «На-

родное хозяйство СССР» и отраслевые сборники. Но вместе с тем данные соби-

рались качественно и полно в той мере, в какой власть была готова их воспри-

нимать, вследствие чего некоторые неудобные данные о развитии ФКиС могли 

оставаться за рамками исследований. 

В настоящее время доступен ряд опубликованных тематических и стати-

стических сборников о развитии ФКиС в Кемеровской области
66

 в рассматри-

ваемый период. Ценную информацию для исследования спортивной инфра-

структуры Кемеровской области содержит вышедшее в 2008 г. подарочное из-

дание «Кузбасс. История в цифрах». В нем содержатся статистические данные 

о спортивных сооружениях, коллективах и организациях, осуществлявших дея-

тельность по ФКиС, собиравшиеся с 1965 по 2007 г.
67

 

В статистических источниках содержатся данные по ключевым показате-

лям материальной базы, информация о численности коллективов ФК, количест-

ве разрядников и значкистов ГТО в разные годы, а также информация о коли-

честве учебных заведений в области, учреждений и организаций, осуществляв-

ших деятельность по ФКиС. Однако к их недостаткам следует отнести малую 

информативность по кадровому обеспечению сферы и вопросам финансирова-

ния. Кроме того, в этих сборниках имеют место противоречия, что требует их 

сопоставления с другими видами источников. 

Дополнительная информация содержится в различных справочных из-

даниях – энциклопедиях. Полезными информационными источниками являет-
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ся «Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту»
68

, пред-

ставляющий собой попытку обобщения достижений науки и практики в облас-

ти ФКиС. Помимо терминов и понятий, в словаре содержится подробная ин-

формация по истории и организации ФК, технике и тактике отдельных видов 

спорта, а также о методах постановки физического воспитания. 

В свою очередь, справочники дают как общее представление о правовой, 

нормативной, программно-методической базе, опыту и методическим рекомен-

дациям по развитию ФКиС, так и об отдельных видах спорта и спортсменах. В 

2002 г. при поддержке Департамента физической культуры, спорта и туризма к 

60-летию Кемеровской области директором кемеровского областного музея 

ФКиС Г.Н. Голубцом был подготовлен фотоальбом-справочник «Они создава-

ли спортивную славу Кузбасса»
69

, красочно оформленный и включавший в себя 

краткие статьи о заслуженных работниках ФК и чемпионах разных лет. Инте-

рес представляет также электронная энциклопедия «Город спортивных тради-

ций: энциклопедия новокузнецкого спорта»
70

, в которой собраны история раз-

личных видов спорта в городе и информация о чемпионах разных лет. 

Отдельную группу источников образуют материалы периодической 

печати. В советский период наблюдалась высокая публикационная активность 

советский прессы. Однако по причине отсутствия частной периодики издателя-

ми газет и журналов выступали органы власти, центральные и местные комите-

ты коммунистической партии и комсомола, профсоюзы, другие общественные 

организации, а также администрации предприятий. Как известно, периодиче-

ские издания служат структурированию социального пространства. При этом 

сама по себе пресса является ценным источником, сохранившим богатейший 

материал о событиях и процессах, происходивших разных сферах обществен-
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ной жизни в исследуемый период. Этот вид источника помог рассмотреть про-

цесс развития ФКиС, передать дух времени и эмоциональный фон на протяже-

нии всего рассматриваемого периода. 

Использование материалов СМИ позволило показать отношение общест-

венности и руководящих структур региона к проводимым мероприятиям и пре-

образованиям в сфере ФКиС. Однако важно учитывать, что возможности совет-

ской прессы были значительно ограничены цензурой, связанной с различными 

идеологическими установками, поэтому многие материалы носили субъектив-

но-оценочный характер, концентрируясь в основном на позитивных аспектах 

развития ФКиС. 

Указанная группа источников представлена материалами периодической 

печати центральных и местных изданий за первую половину 1940-х – вторую 

половину 1960-х гг. В общей сложности в диссертационном исследовании были 

использованы материалы 7 журналов и 18 газет, в том числе 6 центральных из-

даний. Среди центральных изданий особо следует выделить «Теорию и практи-

ку физической культуры», «Физкультуру и спорт», «Советский спорт», «Труд», 

«Известия» в которых размещались постановления государственных органов 

власти по важнейшим вопросам развития ФКиС, выходили статьи о достиже-

ниях и недостатках развития отрасли, выдающихся спортсменах и тренерах. 

Местные газеты «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», «Кузнецкий рабо-

чий», «В бой за уголь», «Гудок», «Свет Ильича», «Заря», «За уголь», «Звезда», 

«Знамя шахтера» и др. освещали различные аспекты развития физкультурно-

спортивного движения в регионе, подводились итоги спортивных событий. 

Особый интерес представляют статьи и заметки о наиболее важных событиях и 

явлениях спортивной действительности Кемеровской области, включая инфор-

мацию о строительстве спортивных сооружений, достижениях отдельных 

спортсменов и тренеров, развитии сельского спорта и др. Важным моментом 

является и то, что авторами статей зачастую являлись работники спорткомите-

тов, судьи и тренеры, а также сами спортсмены, что позволяет взглянуть на 



 

38 

 

проблемы развития ФКиС в Кемеровской области изнутри, с позиций и оценок 

непосредственных участников событий. 

Ценными для проведенного исследования стали источники личного 

происхождения. Эта группа источников предоставила необходимые сведения о 

значении и месте ФКиС в жизни советских людей, позволила расширить пред-

ставление о развитии ФКиС в Кемеровской области на основе мемуаров, остав-

ленных ветеранами физкультурно-спортивного движения, выдающимися 

спортсменами и тренерами. 

В 1966 г. в Москве была издана книга Р.В. Плюкфельдера «Металл и лю-

ди»
71

, посвященная тяжелой атлетике, в которой автор давал описание круп-

нейших соревнований тяжелоатлетов на Олимпиадах в Риме и Токио, а также 

рассказывал о своих товарищах по спорту. В книге имеются сведения о разви-

тии тяжелой атлетики в Кемеровской области, в особенности в г. Киселевске, 

где автор начинал свою спортивную карьеру. Содержательностью и глубиной 

отличается книга абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу В.Д. Мар-

темьянова «Я люблю тебя, небо»
72

. В ней автор рассказывает о своем становле-

нии в самолетном спорте в Кемеровском аэроклубе. Являясь всесторонне раз-

витым человеком и обладая хорошим слогом, В.Д. Мартемьянов подробно опи-

сал процесс тренировок, свое участие в чемпионатах мира, проанализировал 

перспективы развития самолетного спорта, а также рассказал о других талант-

ливых летчиках Кемеровской области. 

В 2008 г. вышла книга известного тренера и доцента кафедры физическо-

го воспитания КузГТУ В.П. Анпилогова «Приумножая спортивные тради-

ции»
73

, посвященная развитию в университете тяжелой атлетики. Несмотря на 

то, что по большей части ее содержание охватывает более поздний период, во 

введении автор дает обстоятельную характеристику развития ФК, кадрового и 

материально-технического оснащения в учебном заведении в 1950-е – середине 
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1960-х гг. Полезную для исследования информацию о развитии лыжного спорта 

в Кемеровской области представляют воспоминания Н.Т. Шушпанникова «35 

лет со спортом»
74

. Несмотря на небольшой объем книги, автор неплохо описал 

процесс подготовки лыжников в г. Анжеро-Судженске в конце 1940-х – 1950-е 

гг., рассказал о зарождении в Кемеровской области биатлона. Помимо этого, он 

подвел итог своего многолетнего опыта спортивных выступлений и непростого 

руководства стадионом шахты «Анжерская». 

Однако необходимо понимать, что выражение индивидуальных наблюде-

ний ставит мемуариста перед необходимостью согласования своего неповтори-

мого опыта с уже существующими в обществе правилами построения наррати-

ва. В результате чего социум непроизвольно оказывает воздействие на форму и 

содержание воспоминаний. Наконец, далеко не всякая приводимая в мемуарах 

деталь документальна, поэтому, стремясь к эффекту присутствия, мемуарист 

может конструировать реальность, давая во многом субъективные оценки тем 

или иным событиям и явлениям. 

Таким образом, использованные группы источников обеспечивают необ-

ходимую информацию для проведения комплексного и объективного исследо-

вания развития ФКиС в Кемеровской области в первой половине 1940-х – вто-

рой половине 1960-х гг. 

Научная новизна исследования в первую очередь определяется недос-

таточной разработанностью этого вопроса в отечественной историографии, а 

также заключается в постановке проблемы, связанной проведением системного 

анализа и установлением тенденций развития ФКиС в Кемеровской области в 

первой половине 1940-х – второй половине 1960-х гг., и полученных результа-

тах: 

– исследована проблема становления и развития в Кемеровской области 

ФКиС как важной составляющей культурной жизни советского общества в пер-

вой половине 1940-х – второй половине 1960-х гг.; 
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– на значительном по объему историческом материале определены наи-

более важные тенденции развития и особенности функционирования советской 

системы ФКиС на примере Кемеровской области; 

– выявлены основные проблемы, связанные с политическими, социально-

экономическими и идеологическими аспектами процесса становления и разви-

тия ФКиС в Кемеровской области; исследована степень материально-

технической оснащенности и кадровой обеспеченности сферы ФКиС; 

– раскрыты особенности реализации на региональном уровне государст-

венной политики в спорте высших достижений, а также формы и методы орга-

низации массовой физкультурно-спортивной работы;  

– введены в научный оборот выявленные соискателем новые архивные 

материалы, отражающие процесс реализации государственной политики разви-

тия ФКиС в Кемеровской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется ее 

новизной и содержащимися в ней выводами, полученными в ходе решения по-

ставленных задач. Исследование позволило определить черты развития ФКиС в 

Кемеровской области в указанных хронологических рамках, углубляя тем са-

мым научное знание об этом периоде истории региона. 

Выявленные характеристики развития ФКиС представляли собой тенден-

ции, во многом аналогичные общесоюзной модели: приоритет военно-

прикладных видов спорта в годы Великой Отечественной войны, направлен-

ность работы по физическому воспитанию в первую очередь на детей и моло-

дежь, где важной составляющей являлся комплекс ГТО, связь официальной 

идеологии с ФКиС, неравномерность развития различных видов спорта. Наряду 

с этим развитие ФКиС, включая придание занятиям ими характера массовости, 

шло при тесном взаимодействии КФКиС, ДСО и комсомола, однако более ус-

пешно их деятельность протекала в городах при заметном отставании сельской 

местности. 

Введенный в научный оборот исторический материал и результаты ис-

следования могут быть использованы для разработки учебных курсов по Оте-
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чественной истории в высших и средних профессиональных учебных заведени-

ях области, включающих вопросы развития ФКиС, подготовке учебной литера-

туры по истории Сибири и Кемеровской области, а также обобщающих трудов 

по истории ФКиС в стране и в Кемеровской области. Полученные результаты 

могут быть также учтены при разработке и реализации программ и стратегии 

развития политики министерств ФКиС, Молодежной политики и туризма Ке-

меровской области – Кузбасса. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В годы Великой Отечественной войны важную роль играла массовая 

военно-физическая подготовка граждан. Однако в условиях недостатка необхо-

димых кадров государство придавало большое значение подготовке общест-

венных инструкторов ФК, что нашло выражение в принятии соответствующих 

нормативных актов. Общественные инструктора добились высоких показателей 

в подготовке по военно-прикладным видам спорта (в 1943 г. по рукопашному 

бою было подготовлено 18 947 чел., по плаванию и переправам вплавь – 17 345 

чел., по военно-лыжной подготовке – 57 509 чел.). 

2. В Кемеровской области достаточно быстро за 1943–1945 гг. сформиро-

валась система управления ФКиС. При этом партийные и государственные ор-

ганизации поощряли и поддерживали формы общественного руководства в 

привлечении граждан к занятиям ФКиС и туристской деятельностью, но не до-

пускали при этом их полной самостоятельности. 

3. До конца 1950-х гг. темп строительства спортивных сооружений был 

относительно невысоким, однако он заметно увеличился ко второй половине 

1960-х гг. за счет больших инвестиций, вложенных в область (в частности, в 

1965 г. было вложено 1 200 тыс. руб.). Однако недостаток физкультурных кад-

ров и отсутствие на протяжении большей части рассматриваемого периода на 

территории области системы подготовки физкультурных кадров сдерживали 

это развитие. Но уже в середине 1960-х гг. эти проблемы стали решаться обра-

зовательными учреждениями области. 
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4. Процесс развития ФКиС в Кемеровской области имел сходство с дру-

гими регионами Западной Сибири, в первую очередь с Томской, Новосибир-

ской областями и Алтайским краем, что проявлялось в организации физическо-

го воспитания, формах организации физкультурно-массовой работы среди на-

селения и развитии олимпийских видов спорта. 

5. На протяжении рассматриваемого периода кузбасские физкультурники 

привлекались к участию массовых мероприятиях и праздниках, а также в поли-

тических кампаниях. Политизация физкультурно-спортивной практики была 

тесно связана с гражданско-патриотическим воспитанием населения, и в пер-

вую очередь подрастающего поколения. 

6. В период оттепели воздействие партийно-государственной политики в 

отношении достижения массовости в занятиях ФКиС наблюдалось в использо-

вании экспериментальных методов путем повышения общественного начала в 

управлении сферой, что привело к заметному увеличению числа занимающихся 

ФКиС. При этом ключевая роль в увеличении массовости физкультурно-

спортивного движения отводилась профсоюзам и ДСО. 

7. Положительное влияние на отдельные виды спорта (бокс, лыжные гон-

ки, борьба и др.) оказали прибывавшие в годы Войны и позднее в 1960-е гг. 

специалисты с профильным образованием из других регионов, включая евро-

пейскую часть страны. В методах, применяемых этими специалистами, и харак-

тере развития отдельных видов спорта имела место определенная специфика 

Кемеровской области. Но наряду с официально провозглашенным курсом на 

увеличение массовости в занятиях ФК на протяжении рассматриваемого перио-

да отчетливо проявлялась тенденция по уделению большего внимания разви-

тию спорта высших достижений. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертации отражены в 11 научных публикациях, в том 

числе в 10 статьях в рецензируемых журналах, включенных в Перечень ВАК 

при Минобрнауки РФ. Основные положения диссертации и полученные ре-

зультаты были представлены в виде докладов на шести научно-практических 



 

43 

 

конференциях и форумах международного, межрегионального и регионального 

уровней. 

Структура исследования определена поставленными целью и задачами: 

диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, списка источников, 

литературы и приложений. 
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Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Развитие военно-физкультурной работы в годы  

Великой Отечественной войны 

 

Физическая культура и спорт с первых дней Великой Отечественной вой-

ны были незамедлительно поставлены на службу обороны. Физкультурные ор-

ганизации проводили большую работу по военно-физической подготовке в сис-

теме всеобщего военного обучения населения области. 

В этой связи на физкультурно-спортивную деятельность Кемеровской 

области существенное влияние оказал нормативный акт, принятый за несколько 

месяцев до войны, который стал поворотным для развития военно-физического 

воспитания учащейся молодежи. Таким документом являлось Постановление 

Совета народных комиссаров (далее – СНК) РСФСР № 22 от 13 января 1941 г. 

«О мероприятиях по развитию физкультуры и спорта в РСФСР», согласно ко-

торому в наркоматах просвещения автономных республик, краевых и област-

ных отделах народного образования были установлены должности инспектора-

методиста по физическому воспитанию
75

. 

С учетом военного времени были пересмотрены программы по физиче-

скому воспитанию в высших учебных заведениях. Наряду с обязательными за-

нятиями по физической подготовке студенты проходили курс по программе 

Всевобуча. В связи с принятием Постановления ГКО № 690 от 17 сентября 

1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» 

было установлено, что основным содержанием допризывной подготовки уча-

щейся молодежи и студентов являлось изучение уставов, стрелкового оружия, 
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действий в основных видах боя, а также строевая и огневая подготовка, воспи-

тание молодежи в духе любви к Родине и готовности к ее защите
76

. 

В свою очередь, на основании постановления Государственного комитета 

обороны СССР (далее – ГКО) Всесоюзный КФКиС при СНК СССР 23 сентября 

1941 г. издал приказ «О работе физкультурных организаций в связи с введени-

ем всеобщего военного обучения». КФКиС, ДСО, Советы ОСОАВИАХИМа и 

физкультурные организации ведомств должны были обеспечить базу и инст-

рукторский состав для массового военно-физического обучения
77

. 

Кроме того, в целях физического развития учащихся во внеучебное время 

для массово-спортивной работы использовались студенческие спортивные залы 

и по договоренности учебно-материальная база общественных оборонных ор-

ганизаций. Во всех учебных заведениях проводились строевые смотры, воени-

зированные походы и различные военно-спортивные соревнования
78

. 

Как отмечала в своей монографии томский исследователь Т.В. Сарычева, 

деятельность физкультурных организаций в годы войны не прекращалась, но 

она наложила отпечаток на ее направленность. Целевая установка на оздоров-

ление нации перестала быть доминирующей. На первый план вышли массовая 

военно-физическая подготовка резерва Красной Армии и реабилитация ране-

ных солдат.  Для решения этих задач все физкультурные и оборонные органи-

зации населенных пунктов тыла объединили усилия. Военно-физкультурная 

работа с первых месяцев войны велась по пути подготовки бойцов с опреде-

ленными военными специальностями. При этом все организации страны под-

ключились к этой деятельности, в том числе административные структуры ву-

зов и техникумов, действовавшие через комитеты комсомола
79

.  
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Известно, что Всесоюзный КФКиС в целях большего подчинения работы 

спортивных организаций задачам военного времени в 1942 г. принял решение о 

внесении изменений в комплекс «ГТО СССР». Были введены требования зна-

ния топографии, санитарной помощи, материальной части винтовки, испытания 

по бегу и прыжкам в повседневной одежде, переправам вплавь, штыковому 

бою, метанию гранаты и др
80

.  

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. комплекс включал 

в себя 3 ступени: БГТО и ГТО 1-й и 2-й ступени. В каждой из трех ступеней 

нового комплекса были, по мнению Н.А.Макарцева, «не только обязательные 

нормы, но и нормы по выбору. Это позволило сочетать общую физическую 

подготовку со спортивной специализацией»
81

. 

В 1942 г. спортивные организации преимущественно развивали виды 

спорта, которые носили военно-прикладной характер. Для качественной физи-

ческой подготовки населения применялись бокс, гимнастика, легкая атлетика, 

гранатометание, штыковой бой. В свою очередь, в лыжном спорте обязатель-

ной программой была гонка патрулей и дистанция, сочетавшая оказание первой 

помощи раненым с их последующей транспортировкой к месту назначения. 

Соответственно, в указанном году в г. Кемерово состоялось 28 соревнований, в 

которых участвовало 28 тыс. человек
82

. 

Так как на первый план выдвинулась массовая военно-физкультурная 

подготовка бойцов с определенными военными специальностями в качестве ре-

зервов для Красеной Армии, все организации страны, включая ДСО и комитеты 

комсомола, оказывали посильную помощь в этой деятельности. В свою оче-

редь, КФКиС должны были обеспечивать инструкторский состав для населе-

ния, в связи с чем приказом Всесоюзного КФКиС была усилена работа по под-

готовке общественных инструкторов ФК, предполагавшая максимальное при-
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влечение имеющихся ресурсов
83

. Тем самым в условиях неполной кадровой 

комплектации, что значительно тормозило работу по военно-физкультурной 

подготовке, была сделана ставка на общественное участие в военно-

физкультурной деятельности. 

Опираясь на более ранние исследования, подчеркнем, что одним из объ-

ективных факторов образования Кемеровской области стал рост числа комму-

нистов в кузбасских городах и необходимость их выделения в отдельную обла-

стную партийную организацию. Таким образом, выделение новых администра-

тивно-территориальных образований в военное время отражало необходимость 

оперативного перераспределения людских ресурсов и индустриальных произ-

водств
84

. 

Следует при этом отметить, что деятельность Кемеровской областной 

партийной организации начиналась в условиях, когда при сохранении необхо-

димого в военный период централизма принимались меры по смягчению вы-

нужденно применявшихся в начале Великой Отечественной войны ограниче-

ний внутрипартийной демократии
85

. Поэтому, помимо отчетно-выборных соб-

раний, в первичных партийных организациях в деле подготовки инструкторов-

общественников КФКиС давалась возможность самостоятельно разрабатывать 

задания по подготовке физкультурников по оборонным видам спорта. 

С момента образования Кемеровской области работа государственных 

организаций по подготовке защитников Отечества стала носить более целена-

правленный характер. Как известно, после создания и начала работы КФКиС 

при исполкоме Кемеровского областного совета депутатов трудящихся во главе 

с Л.Н. Пахомовым его первым распоряжением стал приказ от 25 марта 1943 г. о 

подготовке инструкторов-общественников по комплексу «Готов к труду и обо-

роне СССР». В условиях начинающегося Коренного перелома особо подчерки-

валась необходимость увеличения числа хорошо подготовленных боевых ре-
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зервов для фронта. Основные навыки обозначались следующие: гранатомета-

ние, рукопашный бой, преодоление любых естественных и искусственных пре-

пятствий. Для подготовки значкистов комплекса ГТО должны были использо-

ваться кадры из числа инструкторов-общественников лыжной подготовки
86

. 

Можно сказать, что в основе деятельности физкультурных организаций 

Кемеровской области в годы Великой Отечественной войны одним из главных 

направлений оставалась работа по комплексу ГТО. Она включала в себя все-

стороннюю физическую подготовку и привитие военно-прикладных навыков. В 

подготовке значкистов ГТО от городских и районных КФКиС, председателей 

ДСО, городских и районных организаций ВЛКСМ требовалось объединять 

усилия по разработке и утверждению плана мероприятий для выполнения госу-

дарственного задания
87

. Соответственно, на местах велись строгий учет и от-

четность по подготовке значкистов ГТО, так как данный комплекс действи-

тельно развивал физические качества, необходимые фронтовикам. 

Организация и практическая работа по этому направлению отводилась 

работникам Советов ДСО, военным руководителям общеобразовательных 

школ, ремесленных училищ (далее – РУ) и школ фабрично-заводского обуче-

ния (далее – ФЗО), высших и средних учебных заведений с командно-

инструкторским составом военкоматов и военно-учебных пунктов Всевобуча. 

Кроме того, при сдаче норм комплекса ГТО призывниками военно-учебные 

пункты сотрудничали с местными органами Всевобуча, которые оказывали ме-

тодическую и практическую помощь
88

. 

Проводились сборы и по видам спорта, имевшим дополнительные осо-

бенности. Подготовленным на сборах по лыжной подготовке 111 инструкторам 

вменялось обучить 15 инструкторов-общественников, а они в свою очередь 

должны были подготовить 100 человек молодежи навыкам передвижения на 

лыжах, падениям и переноске пострадавших. Среди преподавателей лыжных 

сборов ведущую роль играл И.В. Голофаст, первый мастер спорта в Кемеров-
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ской области по лыжному спорту, выполнивший этот норматив на всесоюзных 

соревнованиях в 1943 г
89

.  

Если обратить внимание на показатели выполнения контрольных зада-

ний, то можно увидеть, что обязательства по сдаче нормативов ГТО не всегда 

выполнялись. По состоянию на 1943 г. подготовка значкистов ГТО в целом по 

области была выполнена лишь наполовину
90

. При этом наиболее низкие резуль-

таты показали школы Наркомпроса (34–38 % выполнения), а данные по колхо-

зам вообще не были предоставлены. Проблемы были связаны с недостаточной 

укомплектованностью районных комитетов по ФК, а также физкультурные ор-

ганизации не всегда заносили результаты кроссов в учетные карточки и ведо-

мости ГТО, не всегда учитывались и результаты массовой военно-физической 

подготовки
91

 (Приложение 1).  

Однако положительная динамика в данном вопросе тоже имела место. 

Например, стабильно высокие результаты в выполнении плана подготовки 

значкистов ГТО показывал Анжеро-Судженский и Прокопьевский городские 

комитеты по ФК, ДСО «Медик», а также специальная артиллерийская школа, 

не имея государственного задания, сама проявляла инициативу в подготовке 

значкистов ГТО
92

. 

Необходимо также понимать, что в тыловых регионах, помимо физкуль-

турно-спортивной деятельности, на граждан также ложилась огромная произ-

водственная нагрузка, выполнение которой являлось обязанностью всех кате-

горий граждан страны. Хотя процент выполнения заданий по комплексу ГТО 

заметно снизился в 1-м полугодии 1944 г. (по ГТО I было подготовлено лишь 

23,5 %, ГТО II – 23,4 % и БГТО – 18,3 %), основные причины неудовлетвори-

тельной работы в этом направлении связывались с недостаточным обеспечени-

ем контроля со стороны комитетов по ФК, небрежным и неправильным оформ-
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лением документов, несвоевременным предоставлением форм государственной 

отчетности по ГТО
93

. 

В 1943 г. военно-спортивная работа в школах была развита слабо и огра-

ничивалась военными занятиями и кроссами. С 1944 г. в соответствии с реше-

нием XII пленума ЦК ВЛКСМ стало уделяться больше внимания массовой во-

енно-спортивной работе среди детей и учащейся молодежи. На первой Кеме-

ровской областной комсомольской конференции в апреле 1944 г. было решено 

силами комсомольцев и молодежи оборудовать в каждой школе военные каби-

неты, спортплощадки, спортгородки и др. 

Как ранее отмечалось Т.В. Сарычевой, для улучшения ситуации было 

принято провести весенние спортивные соревнования, добиться, чтобы каждый 

учащийся-комсомолец сдал нормы БГТО, подготовить из числа учащихся 8–9-х 

классов 200 инструкторов-общественников. Также предполагалось проводить 

военизированные походы, спортивные показательные выступления, волейболь-

ные и футбольные матчи. Данные мероприятия значительно повышали функ-

циональные возможности школьников как резерва Красной Армии и потенци-

альных тружеников тыла
94

. 

Важнейшим направлением военного обучения была лыжная подготовка. 

Рукопашный бой и плавание также являлись теми видами спорта, которые име-

ли наибольшее прикладное значение. Подготовка инструкторов и судей должна 

была, в свою очередь, проходить без отрыва или частично с отрывом от произ-

водства. Из потенциальных слушателей курсов предпочтение уделялось при-

влечению молодых девушек и учащихся 7–10-х классов, имеющих физическую 

подготовку. 

Преподавать должны были без освобождения от основной работы препо-

давательский состав, мастера спорта и квалифицированные физкультурники
95

. 

Сами курсы были достаточно краткими, и прошедшие их могли работать инст-
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рукторами в коллективах физкультуры, спортивных секциях или подразделени-

ях Всевобуча. Кроме того, по окончании курсов проводились аттестация и рас-

пределение по рабочим местам, а на председателей комитетов возлагалась обя-

занность строго следить за порядком проведения занятий и воспитательной ра-

ботой. 

Помощь в работе областного КФКиС по обучению рукопашному бою, 

плаванию и переправам оказывал военный отдел обкома ВКП(б). Известно, что 

в 1943 г. исполком областного Совета, наоборот, слабо обращал внимание на 

физическую культуру и работу областного комитета. По причине отсутствия 

секретаря по военной работе в июне 1943 г. не оказывал помощи и ВЛКСМ
96

. 

Это создавало определенные трудности с выполнением контрольных заданий. 

К тому же все очевиднее становилась кадровая проблема, о которой часто упо-

миналось в официальных отчетах. 

С образованием Кемеровской области 26 января 1943 г. встал вопрос об 

организации военно-физкультурной работы и необходимости создать соответ-

ствующие управленческие структуры. В этом отношении вопрос решился до-

вольно быстро в административном порядке, чему во многом способствовал и 

опыт управления похожими структурами в Новосибирской области. 

Но ситуация с кадрами физкультурных работников вызывала беспокойст-

во и создавала объективные трудности в проведении военно-физкультурной 

подготовки. Известно, что средний возраст руководителей КФКиС составлял 

25–35 лет. При этом большинство из них имели сравнительно небольшой стаж 

работы, причем до 1941 г. никто из председателей в комитетах не работал
97

. 

Отмечался явный недостаток специалистов с высшим образованием. 

Очевидной проблемой, значительно снижавшей качество работы, была 

частая смена руководителей комитетов, которые могли быть некомпетентны 

или быстро уходили на фронт, а также недостаток тренеров и преподавателей 

значительно усложняли выполнение контрольных заданий по подготовке 
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спортсменов. Наиболее сильно текучесть кадров проявляла себя в сельских 

районах, где должности руководителей приходилось занимать допризывникам 

или инвалидам войны
98

. Безусловно, все это негативно отражалось на состоя-

нии физкультурно-спортивной работы в регионе. Более того, источников в виде 

специализированных образовательных учреждений по подготовке тренеров и 

преподавателей в области пока еще не было.  

В этих условиях значительно возросла роль инструкторов-

общественников. Звание общественного инструктора физкультуры было учре-

ждено в Советском Союзе в июле 1942 г. Как уже отмечалось ранее, не случай-

но первые приказы Кемеровского областного КФКиС были направлены на уси-

ление работы по подготовке именно таких инструкторов. 

Значительно лучше обстояли дела с подготовкой по военно-прикладным 

видам спорта. Физкультурные, профсоюзные и комсомольские организации ра-

ботали по следующим направлениям: обучение рукопашному бою, маршевая 

подготовка, плавание и преодоление водных преград
99

. В 1943 г. по рукопаш-

ному бою было подготовлено 18 947 чел., по плаванию и переправам вплавь – 

17 345 чел., по военно-лыжной подготовке – 57 509 чел.  

Данные результаты превысили контрольные показатели более чем в 2 

раза. Лучшими в подготовке по рукопашному бою были физкультурные орга-

низации г. Сталинска (подготовлено 8 683 чел.). Во многом это было достигну-

то благодаря профессионализму председателя Сталинского КФКиС К.А. Багае-

вой, которая лично проводила занятия и получала официальные благодарности 

за высокую подготовку
100

. 

В целом стремление отдельных инструкторов подготовить больше чело-

век, чем требовало задание, вполне соответствовало общей тенденции в пере-

выполнении планов, как производственных, так и любых иных. Более того, по-

мимо физкультурных и профсоюзно-комсомольских организаций, в работе по 

подготовке к рукопашному бою и плаванию принимали участие органы народ-
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ного образования, управления трудовых резервов и инструктора-

общественники. 

Военно-физическая подготовка находилась также в пределах компетен-

ции оборонной организации Осоавиахим. Первым председателем ее областного 

Совета был подполковник А.А. Ластовка. Во время Великой Отечественной 

войны в Обществе было организовано освоение военных специальностей без 

отрыва от производства. Готовили как военных специалистов, так и инструкто-

ров. Поэтому важным участком работы являлось оказание помощи оборонным 

организациям в подборе руководящих кадров из числа комсомольцев, активное 

взаимодействие с организациями Российского общества Красного Креста (да-

лее – РОКК) и Осоавиахим
101

. Таким образом, для решения этой задачи все 

физкультурные и оборонные организации населенных пунктов тыла объедини-

ли усилия. 

Работа организаций Осоавиахим по противовоздушной и противохимиче-

ской обороне являлась конкретной помощью фронту. Привлечение широкой 

общественности и работников оборонного общества позволило высвободить 

для действующей армии значительные людские ресурсы. К тому же по инициа-

тиве оборонных организаций собирались немалые средства на постройку воен-

ной техники и вооружения
102

. 

В 1945 г. в оборонной организации состояло 141 655 человек. Однако во-

енную подготовку прошел 156 861 человек, что составило на 15 206 человек 

больше. Это расхождение обусловлено тем, что подготовленные ворошилов-

ские стрелки имели по 2 или 3 военных специальности. Согласно данным отче-

тов, вся основная работа велась в первичных организациях Осоавиахима, вклю-

чавших 2 батальона, 42 роты, 148 взводов, 655 отделений
103

. 

Всего насчитывалось 2 044 первичные организации, в которых имелось 

только 847 учебных формирований. Такое расхождение объяснялось большим 
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количеством первичных организаций и малым количеством членов в них. Об-

щее число инструкторов-общественников составляло 2 250. Среди них: офице-

ры – 212, сержанты – 523, рядовые – 1 515
104

. Несомненно, в первую очередь в 

качестве инструкторов привлекался офицерский и сержантский состав с воен-

ным опытом, что в перспективе делало подготовку более качественной. 

В то же время Кемеровским областным комитетом Красного креста про-

водилась подготовка медицинских работников. С 1944 по 1946 г. насчитыва-

лось 864 первичных организации, а членство составляло 69 279 человек. Было 

подготовлено: медсестер – 1 212, сандружинниц – 2 941, санитаров – 150
105

. 

В военное время проводилась работа по противовоздушной и химической 

обороне (далее – ПВХО). Кемеровская организация ориентировалась в работе 

на контрольные задания Центрального Совета Осоавиахима по подготовке и 

переподготовке населения по нормам «Готов к ПВХО». К организации данных 

мероприятий традиционно привлекались председатели первичных организаций 

Осоавиахима, инструкторы-общественники ПВХО и активисты оборонно-

массовой работы. 

Как показывают данные отчетов о работе ПВХО за 1945 г. Кемеровской 

областной организации Осоавиахим, особо важную роль играли инструкторы-

общественники, которых распределяли по предприятиям, учреждениям, учеб-

ным заведениям, школам, жилым домам, совхозам и колхозам. В районных и 

городских советах проводились методические инструктажи по 28-, 22- и 6-

часовым программам. Упор был сделан на практические навыки и средства 

ПХЗ в форме проведения тренировок в противогазах, но были также и учения 

ПВО, лекции и беседы по ПВХО. Активно использовались радио и печать для 

обмена опытом
106

. 

Мероприятия проводились в разной форме: тренировки в противогазах, 

учения ПВО, соревнования, лекции и беседы по ПВХО. Например, с 1 февраля 

по 1 апреля 1945 г. проводились II Химические соревнования. В результате при 
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контрольном задании ЦС Осоавиахима по подготовке населения на 1945 г. в 20 

000 чел. было подготовлено 56 331 чел.. Выполнение составило 281,6 %. Также 

проводилась работа по переподготовке населения по 6-часовой программе, где 

основной силой выступали инструкторы-общественники. Переподготовку про-

ходили все подготовленные в 1941, 1942 и 1943 гг., но не проходившие пере-

подготовки. При контрольном задании в 100 000 человек выполнение составило 

ровно 100 %
107

.  

Нет сомнений, что перевыполнение заданий приветствовалось, это свиде-

тельствовало о высоком духе патриотизма в условиях колоссального напряже-

ния сил и имело определенное пропагандистское влияние. Но вместе с тем 

дальнейший анализ и сравнение с показателями следующего года продемонст-

рируют, что высокие показатели отчетов не всегда соответствовали реальному 

состоянию дел. Это еще раз доказывает, что граждане были настроены самоот-

верженно отдать все силы на окончательный разгром врага. 

В зимний период организовывались военизированные лыжные и пешие 

походы. Постоянно проводились стрелковые соревнования, соревнования по 

рукопашному бою, строевые смотры и сборы по тревоге
108

. При этом создава-

лись условия, близкие к военной обстановке. 

Частью массовой работы с населением являлись подготовка и переподго-

товка по нормам «Готов к ПВХО». Основными методами работы были: семи-

нары с председателями районных и городских советов Осоавиахима, инструк-

торами ПВХО, командирские занятия, оборонные активы, учения ПВО, общие 

и отдельно по первичным организациям. Так, например, в апреле 1943 г. ком-

сомольская организация учительского института г. Сталинска отчитывалась о 

сдаче норм по ПВХО за 1-е полугодие 1942–1943 учебного года. Все студенты 

успешно сдали данные нормы
109

. 

Также по отчетам о работе Кемеровской организации Осоавиахима за 

1945 г. известно, что всего лекций и бесед было проведено 1 899 с охватом 150 
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541 чел. Просмотрами кинофильмов ПВХО было охвачено 26 600 чел. Трени-

ровок в противогазах было 2 289 с охватом 405 362 чел. Организовано уголков 

и выставок ПВХО в количестве 409. Имела место практика поощрения лучших: 

их отмечали на радио и в печати, награждали грамотами, а фотографии вешали 

на доски почета. В отношении показателей по районным и городским советам 

есть следующая статистика. Было прочитано 36 радиолекций и бесед, проведе-

но 25 радиовыступлений лучших активистов и председателей райгорсоветов 

Осоавиахима. А также было 17 выступлений в печати и 70 совещаний инстрку-

торов-общественников ПВХО. В общем было проведено 146 учений ПВО в ор-

ганизациях Осоавиахима
110

. При школах функционировали оборонные кружки. 

Например, в кемеровских школах № 1, 8, 10, 12, 41. А в Кемеровском педучи-

лище проводились регулярные занятия по ПВХО
111

. 

В отношении подготовки военных специалистов было также сделано не-

мало. К концу войны было подготовлено 339 младших командиров, 1 323 стар-

ших пулеметчика, 4 197 ручных пулеметчиков, 3 196 автоматчиков, 1 283 снай-

пера, 2 404 минометчика, 28 766 ворошиловских стрелков, 220 радистов-

операторов, 192 телеграфиста-морзиста и 570 телефонистов. В общей сложно-

сти это составило 160,6 % к годовому плану. В том числе для роста качества 

военного обучения по области проводились сборы инструкторов военного обу-

чения. Были организованы военизированные лыжные и пешие походы (всего 

414 с охватом 29 170 чел.). Проводились и стрелковые соревнования (37 с охва-

том 5 058 чел.), соревнования рукопашников (42 с охватом 6 823 чел.), строевые 

смотры (30 с охватом 5 235 чел.) и сборы по тревоге (12 с охватом 4 734 чел.)
112

. 

Тем самым создавались условия, близкие к военной обстановке. 

Вместе с тем для подготовки боевых резервов было крайне важно прове-

дение массовой пропаганды военных знаний. Основными методами являлись: 
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проведение лекций, встречи с участниками ВОВ, а также выступления активи-

стов по радио и в печати. Сохранялась также практика поддержки связи с вос-

питанниками на фронте через письма. 

По данным областного КФКиС, за 1943–1945 гг. физкультурными орга-

низациями Кемеровской области была проделана следующая работа по массо-

вой военно-физкультурной подготовке граждан. Было подготовлено по руко-

пашному бою 34 380 чел., по плаванию и водным переправам – 28 750 чел., 

лыжников – 180 350 чел., значкистов ГТО СССР – 26 198 чел. По подготовке 

инструкторов-общественников данные следующие: по рукопашному бою – 684 

человека, по лыжам – 3 167 чел. Число физкультурников области в целом воз-

росло с 26 769 в 1943 г. до 40 265 чел. в 1945 г.
113

 

Наряду с этим следует отметить, что основной структурой, в компетен-

ции которой находилась организация военно-физкультурной работы, была сис-

тема ДСО профсоюзов, созданная еще в 1930-е гг. С первых дней ВОВ вся ра-

бота физкультурных организаций профсоюзов перестроилась в соответствии с 

нуждами военного времени. Они активизировали военно-физическую подго-

товку трудящихся после введения в сентябре 1941 г. ГКО СССР всеобщего во-

енного обучения населения
114

. 

В 1943 г. в Кемеровской области происходило постепенное увеличение 

числа ДСО и восстановление коллективов ФК многих предприятий (например, 

в ДСО «Зенит» в Ленинске-Кузнецком, «Цветмет» и «Металлист» в Белово, 

«Учитель» и «Угольщик» в Сталинске). В этом процессе немалую роль сыграли 

КФКиС. Лучшим до конца войны считалось ДСО «Медик», объединявшее мед-

работников г. Прокопьевска, в котором состояло 5 549 чел. (включая 1 611 

значкистов ГТО). Общество имело круглосуточно работавшие легкоатлетиче-

скую, лыжную и гимнастическую секции. 

Сильнейшим спортивным коллективом считалось ДСО «Металлург Вос-

тока» кузнецкого металлургического комбината, который имел свой автомото-
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клуб, подготавливавший водителей. Общество «Динамо» имело сильный спор-

тивный коллектив и выполняло все контрольные задания, но не имело низовых 

советов в ряде городов. В развитии юношеского спорта особое место принад-

лежало ДСО «Трудовые резервы», созданному в 1943 г. и объединявшему уча-

щихся заведений профессионально-технического образования
115

. 

Советы спортивных обществ обязаны были проводить спортивную рабо-

ту с учащимися прикрепленных к ним школ, организовывать и укреплять кол-

лективы физкультуры в школах, привлекать актив из старшеклассников и мо-

лодых учителей
116

. Стоит при этом отметить, что в повседневной деятельности 

ДСО тесно взаимодействовали с комитетами по делам физической культуры и 

спорта. 

На ДСО «Смена» ложилась задача организовать коллективы физкультуры 

в колхозах и совхозах. В Кемеровскую область вошли города, где еще до войны 

была неплохо отлажена физкультурно-спортивная работа. Однако в сельских 

районах области, кроме райцентров, не было ни одного физкультурного кол-

лектива
117

. Так или иначе, к 1945 г. в области наблюдалась тенденция увеличе-

ния количества коллективов ФК. В 1943 г. их насчитывалось 335, в 1944 г. – 

450, а в 1945 – 470. Соответственно и число физкультурников увеличилось на 

21 374 чел. В 1943 г. – 26 769 чел., 1944 г. – 32 219 чел., 1945 г. – 48 143 чел.
118

. 

Особым направлением физкультурно-спортивной работы в Кемеровской 

области являлась лечебная физкультура (далее – ЛФК). Была хорошо организо-

вана подготовка помощников инструкторов по ЛФК. Систематическую шеф-

скую работу в госпиталях осуществляло ДСО «Медик». 

В 1943 г. была проведена конференция по ЛФК, которая показала боль-

шой теоретический рост врачей и методистов в данной области. Были отмечены 

физкультурные врачи тов. Моисеенко (госпиталь № 2497) и тов. Мешковская 

(госпиталь № 2491). Они хорошо поставивили ЛФК, которая давала эффектив-
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ные результаты, способствуя возвращению к боевой и трудовой деятельности. 

Также в качестве одной из лучших была отмечена методист по ЛФК эвакогос-

питаля № 3629 и гимнастка О.А. Козина
119

. Вместе с тем, помимо инструкторов 

и спортсменов, к проведению ЛФК привлекались и старшие школьники, про-

шедшие соответствующую подготовку
120

. 

По мнению кемеровского исследователя Ю.П. Горелова, забота о ране-

ных имела для физкультурников особое значение, так как в Кемеровской облас-

ти находилось более 70 госпиталей. Поэтому по внедрению ЛФК среди ране-

ных она занимала ведущее место, охватывая в 1944 г. свыше 90 % всех бой-

цов
121

. В то же время способом укрепления физической формы выздоравли-

вающих бойцов являлись спортивные соревнования. Сохранилась информация 

о том, что 23 февраля 1944 г. проводились областные госпитальные соревнова-

ния как элемент лыжной подготовки бойцов выздоравливающих отделений 

эвакогоспиталя
122

. Тем самым накопленный опыт в последующие годы пози-

тивно повлиял на развитие ЛФК. 

На протяжении военных лет не переставали проводиться соревнования по 

различным видам спорта. В Кемеровской области предпочтение отдавалось 

лыжному спорту, легкой атлетике, футболу и шахматам. К организации сорев-

нований требовалось привлекать заинтересованные организации, среди кото-

рых были органы народного образования, управление трудовых резервов, 

профсоюзные и комсомольские организации, органы Всеобуча. Но так или ина-

че все массовые физкультурно-спортивные мероприятия были тесно связаны с 

выполнением плановых показателей нормативов по комплексу ГТО
123

. 

Ведущим по массовости и результатам оставался лыжный спорт. Его по-

пуляризация имела первостепенное значение в деле подготовки резервов для 
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Красной Армии. Для спортсменов осенью организовывались лыжные сборы, 

чтобы они могли успешно подготовиться к зимнему соревновательному сезону, 

а также могли выступить в качестве инструкторов для обучения населения 

лыжному делу
124

.  

Как правило, соревнования содержали тот или иной элемент боевой под-

готовки участников. В качестве примера можно привести лично-командное 

первенство Кемеровской области по лыжам между командами ДСО и ведомств, 

проводившееся в Кемерово 13–16 февраля 1944 г. Его организовали по прави-

лам лыжных соревнований 1942 г. для бега патрулей и санитарок по умеренно-

пересеченной местности на 30 и 10 км со стрельбой и гранатометанием
125

. 

Среди спортивных игр особой популярностью пользовался футбол. 

Большое число зрителей привлек проводившийся с 7 по 18 июля 1943 г. Кубок 

Кемеровской области по футболу, где приняли участие 8 лучших команд. По-

беду в этом турнире одержала команда «Металлург Востока» (г. Сталинск)
126

. 

Участие в розыгрыше приняла и команда Кемеровского пехотного училища 

(КПУ), так как резервные части тоже привлекались к спортивным соревновани-

ям. 

Однако соревнования выявляли и недочеты, связанные с недостаточным 

развитием материально-технической базы отдельных видов спорта и слабой ор-

ганизацией учебно-тренировочной работы. Проведенное в 1943 г. первенство 

по легкой атлетике дало понять, что места соревнований находятся не в лучшем 

состоянии. Спартакиада Сибири для Кемеровской области оказалась неудачной 

по причине того, что не проводились сборы спортсменов
127

. Однако проводив-

шийся в начале июня 1944 г. областной финал летнего профсоюзно-

комсомольского кросса показал некоторое оживление спортивной работы в 

физкультурных организациях области
128

.  
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Помимо легкой атлетики, шахматные чемпионаты также прочно вошли в 

спортивную жизнь области. Наконец начали проводиться областные спарта-

киады школьников. 

Как отмечалось автором диссертационного исследования в своих ранних 

статьях, на всем протяжении войны не теряла актуальности и агитационно-

массовая работа. Данное направление деятельности включало в себя как эле-

менты, содержавшие спортивную составляющую, так и пропагандистские 

приемы, имевшие целью поддержание высокого патриотического духа и вовле-

чение населения в физкультурные мероприятия. Как правило, спортивные ме-

роприятия привязывались к каким-либо годовщинам или особым для Советско-

го государства событиям
129

. 

Так, например, в декабре проводились лыжные эстафеты в честь дня Ста-

линской конституции. В конце октября 1943 г. был организован эстафетный бег 

в честь 25-летия ВЛКСМ. Наконец, в честь дня физкультурника во всех 12 го-

родах области проводились показательные соревнования, куда привлекались в 

том числе и резервные армейские формирования
130

. 

Кемеровский областной КФКиС требовал популяризации соревнований в 

первую очередь по массовым и военно-прикладным видам спорта, а также при-

казывал усилить спортивную работу среди учащейся молодежи. От КФКиС 

требовалось использовать каждое соревнование как средство пропаганды 

ФКиС
131

. 

Проведенные мероприятия в той или иной степени получали освещение 

как по радио, так и в печатных изданиях, в частности в газете «Кузбасс», став-

шей с марта 1943 г. печатным органом Кемеровского обкома ВКП(б) и испол-

кома областного Совета депутатов трудящихся. Физкультурники ставились в 

пример другим как образцы трудовой доблести на производстве (так, 23 спорт-

смена Кузнецкого металлургического комбината получили ордена и медали). 
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Однако до определенного момента были трудности с наглядной агитаци-

ей по причине недостаточной мощности и отсутствия бумаги в типографиях 

для производства плакатов и литературы. Вместе с тем особое значение как 

элемент сплочения и единения фронта и тыла приобрела практика переписки с 

физкультурниками-фронтовиками, организованная комитетами физкультуры и 

спорта, а также спортивными обществами «Медик», «Спартак», «Динамо», 

«Угольщик»
132

. 

Таким образом, на протяжении Великой Отечественной войны занятия 

ФКиС продолжали оставаться важнейшим средством воспитания патриотизма у 

молодежи и трудящихся. Физкультурная работа не прекращалась, но была пе-

реориентирована в первую очередь на подготовку резервов для Красной Ар-

мии, где важное место занимала сдача норм комплекса ГТО. Однако на этом 

роль физкультурных организаций не ограничивалась.  

Как отмечалось выше, в условиях особой стратегической важности Кеме-

ровской области занятия ФК способствовали укреплению сил тружеников тыла, 

на которых лежало материальное снабжение фронта. В то же время ЛФК имела 

особое значение для скорейшего возвращения в строй раненых бойцов. 

Наконец, опыт физкультурной работы, полученный в годы Великой Оте-

чественной войны, помог в дальнейшем сформировать направления развития 

ФКиС в Кемеровской области в послевоенные годы. Это можно рассматривать 

в качестве результата явной преемственности идейно-политических установок 

предшествующего периода, направленных на повышение военно-

патриотического воспитания граждан, в особенности молодежи. 

 

1.2. Формирование и развитие организационной структуры 

и системы управления физической культурой и спортом  

в 1943–1957 гг. 

С момента образования Кемеровской области 26 января 1943 г. в статусе 

отдельного региона в составе РСФСР там начала формироваться и самостоя-
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тельная структура управления сферой ФКиС. В соответствии с шшшэтим для 

непосредственного руководства данной сферой народного хозяйства не позднее 

25 марта 1943 г
133

. был создан областной КФКиС. 

Однако следует сразу же обратить внимание на то, что становление сис-

темы управления ФКиС происходило на определенном нормативно-правовом 

фундаменте, сформированном на опыте административного управления пред-

шествовавших рассматриваемому периоду лет. Как известно, Кемеровская об-

ласть на протяжении 1920-х и до начала 1940-х гг. последовательно входила в 

состав Сибирского края, Западно-Сибирского края и Новосибирской области. 

Поэтому представляется целесообразным кратко рассмотреть эти процессы и 

определить тем самым ключевые основы, на которые впоследствии опиралась 

деятельность руководителей Кемеровской области при формировании структу-

ры и системы управления ФКиС после 1943 г. 

Изначально с приходом с Сибирь советской власти организацией физиче-

ского воспитания занимались органы Всевобуча на основании подписанного в 

апреле 1918 г. В.И. Лениным Декрета о всеобщем военном обучении. Несмотря 

на явную военную направленность органов Всевобуча, привлечение к занятиям 

ФК в рамках ее деятельности носило не встречавшийся ранее массовый харак-

тер. Так, организацией обязательного обучения военному делу на местах зани-

мались военные комиссариаты (окружные, губернские, уездные и волостные). 

Обучение курсантов Всевобуча осуществлялось в течение двух месяцев по 2–3 

часа в неделю
134

. 

В этот период органы Всевобуча стали центральной управленческой 

структурой, осуществлявшей руководство физической культурой. Важную на 

тот момент поддержку им оказывал тесно сотрудничавший с ними комсомол. 

Такая деятельность создавала предпосылки для создания спортивных центров. 

Вскоре в марте-апреле 1922 г. были организованы Анжеро-Судженский 
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(17 марта), Кемеровский (25 апреля), Кольчугинский районные военные спор-

тивные центры
135

. 

В 1930 г. в физкультурном движении страны произошли существенные 

преобразования: был учрежден Всесоюзный совет физической культуры при 

Центральном исполнительном комитете (далее – ЦИК) СССР, совершен пере-

ход от клубно-территориального построения физкультурных организаций к 

производственному. Взамен кружков стали создаваться трудовые физкультур-

ные звенья, бригады, цеха, академические группы, курсы
136

. 

В 1936 г. в связи с Постановлением ЦИК и Совета народных комиссаров 

СССР «Об образовании Всесоюзного КФКиС при СНК СССР» от 21 июня 

1936 г. Всесоюзный совет физической культуры при ВЦИК СССР был упразд-

нен. Вместо него создавался Всесоюзный комитет по делам ФКиС при СНК 

СССР. Соответственно, проведенная реструктуризация означала усиление го-

сударственного руководства физкультурным движением. При председателе 

вновь созданной организации был образован Совет из представителей проф-

союзов, ВЛКСМ, ДСО и представителей союзных республик
137

. 

Несколько позднее, к концу 1936 г. аналогичная реорганизация произош-

ла в Западно-Сибирском крайисполкоме, в соответствии с которой Совет был 

преобразован в КФКиС со следующей структурой: инспекторская группа, отдел 

учебно-спортивной и массовой работы, административно-хозяйственный отдел. 

Так, например, в городах Барнаул, Анжеро-Судженск и Новосибирск это про-

изошло в октябре 1936 г., а в Томске и Кемерово данную реорганизацию осу-

ществили в декабре 1936 г
138

. 

Преобразование советов в комитеты шло одновременно с сокращением 

численности управленческого аппарата. Комитеты городов и районов состави-

ли по три сотрудника в Новосибирске, Сталинске, Кемерово; по два – в Ленин-

ске-Кузнецком, Прокопьевске, Анжеро-Судженске. Вместе с тем до февраля 
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1937 г. во Всесоюзном КФКиС СНК СССР не были разрешены вопросы о став-

ках физкультурных работников, а также отсутствовало положение о комитетах 

физкультуры. Был немного увеличен бюджет Западно-Сибирского региона на 

физкультурную работу: в 1936 г. – 1 242 000 руб., в 1937 г. – 1 460 000 руб. Од-

нако эта сумма существенно не меняла ситуации
139

. Можно сказать, что данное 

преобразование оказало скорее негативное влияние на планировавшееся рас-

ширение физкультурной работы, поскольку были несопоставимы значительная 

площадь сибирских территорий и объем работы, возложенный на работников 

физической культуры. 

Текучесть кадров в конце 1937–1938 гг. была заметна в Кемеровском го-

родском КФКиС. Наиболее часто вакантными становились должности инструк-

тора-методиста, инструктора по учету, секретаря комитета и секретаря-

счетовода. Основными причинами ухода работников были невыполнение 

должным образом своих обязанностей, отъезд на учебу или переход на другую 

работу
140

. К началу 1939 г. небольшим оставалось и число коллективов ФК, 

объединяемых Городским КФКиС (городских – 16, сельских – 12). Штатных 

физкультурных кадров насчитывалось 39 человек, из которых никто не имел 

высшего образования. Лишь 9 человек имели среднее образование, а 23 челове-

ка ограничивались прохождением специальных курсов
141

. 

В связи с территориальными изменениями и разделением Западно-

Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край, которые про-

изошли 28 сентября 1937 г., Западно-Сибирский краевой комитет ФК был лик-

видирован, а его функции перешли КФКиС при Новосибирском облисполко-

ме
142

. Несколько позднее СНК СССР 15 августа 1940 г. утвердил типовое поло-

жение о КФКиС при исполкомах Советов депутатов трудящихся, в котором 

была установлена следующая структура: председатель, заместитель председа-

теля и члены комитета, утверждаемые исполкомом областного совета депута-
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тов трудящихся. Комитет имел в своем составе следующие отделы: учебно-

спортивный, организационно-инструкторский, по работе в учебных заведениях, 

а также сектор кадров и планирования. Такая структура существовала до 1947 

г.
143

 

Характеризуя управление физической культурой в СССР в 1930-х гг., не-

обходимо рассмотреть появление такой структуры, как добровольные спортив-

ные общества, которые были организованы советскими профсоюзами. Однако 

первоначально ДСО формировались по производственно-отраслевому и терри-

ториальному признаку. Затем для улучшения работы в сфере ФКиС спортивные 

общества начали создаваться и в профсоюзах. 

Известно, что первое советское спортивное общество «Динамо» было ос-

новано в еще в 1923 г. как ведомственная организация для совершенствования 

физической подготовки работников органов госбезопасности и правопорядка, а 

также помощи в организации физического воспитания детей и молодежи. Тем 

самым опыт организационной и спортивно-массовой работы этого спортивного 

общества широко использовался при создании добровольных спортивных об-

ществ профсоюзов, различных ведомств и обществ сельской молодежи. 

В Конституции СССР 1936 г. было закреплено право трудящихся на соз-

дание различных общественных организаций, в том числе и физкультурно-

спортивных обществ. Учитывая положительный опыт работы спортивных об-

ществ «Динамо», «Спартак» и др., в середине 1930-х гг. в СССР была создана 

система ДСО. В июне 1936 г. вышло постановление Президиума Всесоюзного 

центрального совета профессиональных союзов (далее – ВЦСПС) «Об органи-

зации добровольных физкультурных обществ», на основании которого была 

проведена перестройка физкультурных организаций профсоюзов путем созда-

ния всесоюзных ДСО при ЦК союзов, укрепление низовых коллективов на 

предприятиях как основного звена физкультурного движения
144

.  
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Однако в Новосибирской области в то время сохранялась острая потреб-

ность в материальной базе и инвентаре, а также в кадрах, что существенно за-

трудняло работу ДСО. Региональные комитеты партии безуспешно пытались 

наладить выпуск инвентаря местной промышленностью
145

. Помимо этого, тре-

бовалось постоянно осуществлять контроль за квалификацией инструкторов-

физкультурников, а также способствовать внедрению различных видов спорта в 

коллективы ФК.  

В частности, Кемеровский КФКиС в конце 1930-х гг. занимался утвер-

ждением комиссий по проверке инструкторов ФК и организацией курсов по по-

вышению квалификации работников и инструкторов ФК. Также комитет требо-

вал от спортивных обществ способствовать более широкому и организованно-

му развитию различных видов спорта в городе, включая помощь в организации 

и проведении соревнований
146

. 

Таким образом, контроль за решением задач развития ФК, спорта и ту-

ризма силами ДСО во второй половине 1930-х гг. принадлежал ВЦСПС. Под 

его контролем ДСО осуществляли руководящую функцию, выступали в качест-

ве организаторов различных соревнований между спортивными обществами, а 

также проводили учебно-тренировочные сборы и спортивные праздники. 

Как показывают исследования, в довоенное время Кемеровский горсовет 

ДСО «Спартак» являлся самым крупным по количеству имевшихся коллекти-

вов ФК из числа спортивных организаций г. Кемерово. Проводимые горсоветом 

мероприятия являлись наиболее массовыми и были организованы на высоком 

уровне. В обществе культивировались легкая атлетика, волейбол, футбол, лыж-

ные гонки и хоккей с мячом, а также ежегодно проводились планирование и 

учет по сдаче норм ГТО
147

. 
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С образованием Всесоюзного КФКиС и системы ДСО развитие ФК в 

стране вышло на более качественный уровень за счет централизации управле-

ния. Однако связь центральных управленческих аппаратов с местами была по-

прежнему существенно затруднена, особенно на обширных территориях Сиби-

ри. Таким образом, к моменту образования Кемеровской области управление 

ФКиС осуществлялось советами по ФК при обязательном идейно-

политическом руководстве со стороны комсомола и финансовой поддержке 

профсоюзов. 

Образование в январе 1943 г. Кемеровской области
148

, явившееся, по мне-

нию кемеровского исследователя А.Б. Коновалова, закономерным шагом совет-

ского руководства по совершенствованию административно-территориального 

деления РСФСР
149

, способствовало формированию условий для создания соб-

ственного социально-хозяйственного комплекса. В соответствии с этим на тер-

ритории Кемеровской области создавалась система партийно-государственного 

управления, формировались территориальные структуры массовых обществен-

ных организаций, в том числе ВЦСПС, на который в том числе была возложена 

функция руководства туристской и экскурсионной деятельностью. 

Вместе с тем создание Кемеровской области стало определенным рубе-

жом для прогрессивных изменений в регионе и стартом многих организаций, 

созданных одновременно с областью. При кемеровском Областном исполни-

тельном комитете ВКП (б) был образован КФКиС. Его председателем был на-

значен выпускник ГИФК (далее – Ленинградский институт физической культу-

ры им. П.Ф. Лесгафта) Л.Н. Пахомов
150

.  

В составе областного Комитета также появились должности заместителя 

председателя, секретаря обкома ВЛКСМ по военно-физкультурной работе, за-

местителя председателя областного Совета ДСО «Трудовые резервы» и предсе-

дателя кемеровского городского КФКиС. Комитет уделял большое внимание 
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рассмотрению отчетов городских и районных Комитетов, работе с разрядника-

ми, подготовке положений об областных соревнованиях, а также постановке 

физкультурной работы в школах Министерства просвещения
151

. 

Вскоре начали создаваться условия для развития различных видов спорта. 

При областном КФКиС были образованы пять секций: лыжная, футбольно-

хоккейная, гимнастическая, шахматно-шашечная и легкоатлетическая
152

. По-

мимо этого, были открыты спортивные школы молодежи (далее – СШМ). На-

пример, в Кемеровской СШМ работали отделения гимнастики, классической 

борьбы, бокса, конькобежного спорта, спортивных игр, легкой и тяжелой атле-

тики
153

. 

Можно сказать, что выделение большей части территории Кузбасса в са-

мостоятельную область приблизило партийные, советские, профсоюзные и 

комсомольские органы непосредственно к проблемам региона, способствовало 

повышению оперативности в руководстве сферой ФКиС, а также внимания к 

нуждам спортсменов. С этого момента спортивные организации получили воз-

можность проводить мероприятия в своем регионе, выявлять лучшие достиже-

ния в спорте, эффективно заботиться о досуге граждан путем укрепления их 

здоровья средствами физической культуры. 

В первые послевоенные годы городские и районные Комитеты регулярно 

проводили заседания, на которых обсуждались вопросы учебно-спортивной ра-

боты коллективов ФК, рассматривались отчеты с предварительной проверкой 

состояния их работы. В состав членов городских комитетов входили: секретари 

горкомов ВЛКСМ, начальники отделов Всевобуча (и городских военкоматов), 

инструкторы военных отделов горкомов ВКП (б), начальники военно-

физкультурной подготовки городских отделов народного образования (далее – 

гороно) и председатели крупнейших спортивных обществ города
154
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Районные Комитеты имели в своем составе секретарей райкомов 

ВЛКСМ, начальников отделов Всевобуча (и районных военкоматов), препода-

вателей школ и активистов физкультурной работы. В своей практической рабо-

те Комитеты совместно с райкомами ВЛКСМ проводили семинары по физкуль-

турной работе с секретарями комсомольских организаций колхозов
155

. 

Тем не менее, в конце 1940-х гг. развивающаяся структура управления 

ФКиС Кемеровской области имела и существенные недостатки. В частности, в 

начале 1948 г. в результате инспектирования областного и городских КФКиС 

представителем КФКиС при Совете министров РСФСР был выявлен ряд нару-

шений и недоработок. Оказалось, что в 1947 г. областной и городские комитеты 

организационно были не оформлены и не обеспечены штатами, а имевшиеся 

работники не соответствовали своей должности
156

. 

На прошедшем 9 февраля 1949 г. в Кемерово собрании физкультурного и 

комсомольского актива была озвучена критика недостатков в работе областно-

го КФКиС, который, как считалось, оторвался от масс и живой работы на мес-

тах. Также отмечалось, что партийные и комсомольские организации уделяли 

мало внимания развитию в области ФКиС
157

. 

В целях оптимизации работы по оздоровлению населения в 1951 г. 

КФКиС влился в систему здравоохранения. Поэтому вся дальнейшая деятель-

ность областного Комитета велась под руководством областного отдела здра-

воохранения, а в городах и районах – соответствующих городских отделов. Ко-

митет, который на тот момент возглавлял А.Д. Краснов, с 1 января 1951 г. стал 

официально называться КФКиС Кемеровского Облздравотдела Кемеровского 

облисполкома
158

. 

На общесоюзном уровне данные изменения были закреплены Постанов-

лением Совета министров СССР 15 марта 1953 г., вследствие чего Спорткоми-

тет СССР был упразднен, а его функции перешли к Главному управлению по 
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ФКиС при Министерстве здравоохранения СССР. Но уже 11 февраля 1954 г. 

Всесоюзный КФКиС при СМ СССР был восстановлен
159

. 

Важная роль в становлении сферы ФКиС возлагалась на комсомольскую 

организацию Кемеровской области, которая в рассматриваемый период сохра-

няла доминирующие позиции в руководстве и оказывала идейно-политическое 

влияние на физкультурников. На заседании бюро ЦК ВЛКСМ, которое состоя-

лось 7 февраля 1943 г. в Москве была образована Кемеровская областная ком-

сомольская организация
160

. 

Согласно постановлению ЦК ВКП (б) вместе с выделением Кемеровской 

областной партийной организации из состава Новосибирской областной парт-

организации Кемеровская областная комсомольская организация также выде-

лялась из состава Новосибирской комсомольской организации. Первым секре-

тарем обкома был утвержден А.А. Скиба, также утвердили штаты Кемеровско-

го обкома ВЛКСМ в количестве 23 ответственных работников и 9 технических 

работников
161

. 

На комитеты комсомола ложилась организация физкультурной работы в 

подведомственных пионерских отрядах и дружинах. Например, Тайгинский 

горком ВЛКСМ Кемеровской области во втором полугодии 1947 г. в каждой 

пионерской дружине города проводил соревнования, лыжные походы и другие 

мероприятия
162

. Тем самым позитивными сторонами деятельности комсомола 

можно считать массовое привлечение молодежи в ряды физкультурников, по-

мощь в создании материально-технической базы и формировании кадрового 

состава. 

Помимо этого, 13 декабря 1945 г. вышло постановление ЦК ВЛКСМ и 

Всесоюзного КФКиС при СНК СССР «Об организации спортивных школ для 

молодежи». Согласно Постановлению, требовалось обязать областные и город-
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ские КФКиС и комитеты комсомола открыть спортивные школы, обеспечить их 

инвентарем и кадрами
163

. В этой связи уже 14 июня 1946 г. в г. Кемерово была 

организована СШМ при областном комитете по делам ФКиС
164

. Позднее 16 ян-

варя 1948 г. Кемеровским облисполкомом было принято решение открыть 

СШМ в городах Сталинске и Ленинске-Кузнецком
165

. 

Возможности участия Комсомола в физкультурно-спортивной работе за-

метно расширились в середине 1950-х гг. благодаря выходу в апреле 1955 г. по-

становления ЦК ВЛКСМ (№ Б-22, п. 5) «О летних спортивных играх пионеров 

и школьников». Соответственно, комсомольцы стали активнее привлекать к 

участию в этих спортивных мероприятиях пионерские лагеря, сельские дружи-

ны, детские команды домоуправлений и стадионов
166

. При активном участии 

ВЛКСМ в 1956 г. были созданы сельские спортивные организации в союзных 

республиках, объединявшие около 4 млн сельских физкультурников
167

. 

Таким образом, по Кемеровской области в середине 1950-х гг. наряду с 

общим увеличением количества коллективов физической культуры наблюда-

лись и положительные изменения в работе с юными спортсменами, как, напри-

мер, в г. Осинники, где школьники и молодежь все больше принимали участие 

в сдаче норм ГТО и БГТО, а также в обновлении городских рекордов
168

. Однако 

не везде комитеты ВЛКСМ успешно справлялись со своей задачей. Так, в ле-

нинск-кузнецком городском комитете ВЛКСМ за последние годы признавали 

существенные недостатки в работе с молодежью
169

. 

Вместе с тем продолжали свою деятельность ДСО. После окончания Ве-

ликой Отечественной войны процесс индустриализации в Кемеровской области 

ускорился, в связи с чем рос объем производства, образовались новые отрасли, 

что закономерно привело к увеличению числа коллективов ФК. Основными за-
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дачами спортивного общества являлись: 1) организация агитационно-массовой 

и разъяснительной работы среди рабочих, колхозников, служащих и членов их 

семей, а также широкое вовлечение их в коллективы физической культуры; 2) 

организация спартакиад и других соревнований, проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий на предприятиях, в учебных заведениях, обще-

житиях и пионерских лагерях; 3) систематическое обучение и воспитание физ-

культурного актива
170

. 

Коллектив физической культуры (далее – коллектив ФК) являлся первич-

ной организацией ДСО, создававшейся на предприятии, в учреждении, учебном 

заведении и др. при наличии не менее 15–25 чел. Он был основой самодеятель-

ного физкультурного движения в СССР. Каждый коллектив ФК предприятия, 

учреждения, колхоза, совхоза или учебного заведения носил название спортив-

ного общества. На небольших предприятиях и учреждениях, где коллективы 

ФК не могли быть созданы самостоятельно для рабочих и служащих создава-

лись объединенные коллективы ФК по территориальному или отраслевому 

принципу. Для занятий по отдельным видам спорта в коллективе ФК создава-

лись спортивные секции, а внутри них – группы и команды в зависимости от 

пола, возраста, состояния здоровья и степени подготовленности занимающих-

ся
171

. 

Согласно уставу спортивного общества, коллективы ФК одной или не-

сколько отраслей народного хозяйства одного или нескольких ведомств объе-

динялись в ДСО. Благодаря тесной связи спортсменов с общественными орга-

низациями, руководителями предприятий, учреждений, учебных заведений соз-

давались благоприятные условия для физкультурной работы
172

. В этой связи 

руководство ФКиС старалось уделять внимание увеличению числа и укрепле-

нию имеющихся коллективов ФК как низового звена физкультурно-

спортивного движения. 
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В первые послевоенные годы насчитывалось пять областных Советов 

спортивных обществ профсоюзов: «Большевик», «Буревестник», «Медик», 

«Рекорд», «Строитель Востока». Не был организован областной Совет ДСО 

«Молния». Помимо этого, имелось три областных Совета Ведомств: «Динамо», 

«Спартак» и «Трудовые резервы». В то же время 14 Советов спортивных об-

ществ профсоюзов не имели областных Советов, объединяя при этом низовые 

производственные коллективы заводов и предприятий. На начало 1947 г. таких 

низовых коллективов ФК насчитывалось 504. Например, к числу этих ДСО от-

носились «Металлург Востока», «Угольщик», «Азот», «Зенит», «Локомотив», 

«Энергия» и др
173

. 

Общая экономическая ситуация в сельской местности к концу 1940-х гг. 

оставалась сложной. В свою очередь, внимания со стороны государственных и 

партийных организаций развитию там ФКиС уделялось недостаточно. В такой 

ситуации для упорядочения стихийного развития физкультурно-спортивного 

движения в колхозах в условиях укрупнения мелких коллективных хозяйств в 

декабре 1950 г. в РСФСР было организовано ДСО «Колхозник». Наряду с ним 

созданное в 1936 г. ДСО «Урожай» было ориентировано на работу по ФКиС 

среди рабочих и служащих совхозов, МТС, потребкооперации и учащихся 

средних сельскохозяйственных учебных заведений
174

. 

Важным мероприятием в 1950-е гг. по развитию ФК на селе стало созда-

ние ДСО колхозников. До этого физкультурники сельской местности принад-

лежали к различным обществам. Спортивное общество «Колхозник» было ор-

ганизовано согласно постановлению Совета министров РСФСР от 15 декабря 

1950 г. № 1565. В январе 1951 г. ВЦСПС выпустило постановление «Об оказа-

нии помощи ДСО колхозников». Помимо помощи сельским жителям со сторо-

ны спортсменов профсоюзов в создании своего ДСО, ставилась задача улуч-

шить спортивно-массовую и оздоровительную работу, а также ускорить строи-
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тельство спортивных сооружений. Затем с середины 1950-х гг. началась работа 

по созданию в республиках единого сельского спортивного общества
175

. Тем 

самым работа по созданию сельских ДСО и учреждению их уставов создавала 

условия для проведения физкультурно-спортивной работы на организационных 

началах, сложившихся в городе. 

С целью поддержки и укрепления студенческого спорта в 1955 г. пять 

спортивных обществ профсоюзов («Буревестник», «Искра», «Медик», «Наука», 

«Труд») объединились в ДСО «Буревестник», которое стало самым крупным 

ДСО страны
176

. В связи с этим студенческое ДСО «Буревестник» было реорга-

низовано и в Кемеровской области, где во второй половине 1950-х гг. работало 

уже пять вузов, что в конечном итоге позволило более организованно развивать 

студенческий спорт. 

Тем не менее в ноябре 1956 г. при анализе итогов участия Кемеровской 

области в Спартакиаде народов РСФСР руководством областного КФКиС от-

мечалась слабая работа по подготовке значкистов и разрядников в ДСО 

«Строитель», «Спартак», «Химик» и «Урожай». Участие в Спартакиаде показа-

ло, что ДСО не уделяли внимания вопросам улучшения работы коллективов 

ФК, плохо организовывали работу по развитию отстающих видов спорта (пла-

ванию, спортивной гимнастике, легкой атлетике и велосипедному спорту), а 

также мало помогали в физическом воспитании учащихся и недостаточно кон-

тролировали работу физкультурных кадров
177

. 

Наконец, немаловажное место в системе ФКиС занимал Осоавиахим 

(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – 

далее Осоавиахим), являвшийся массовой добровольной общественной органи-

зацией в СССР. Он способствовал укреплению и развитию обороноспособности 

страны. 
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Кемеровская оборонная организация вела свою историю с 29 июля 1943 г. 

на основе постановления «Об утверждении Оргбюро Центрального совета сою-

за Осоавиахим СССР и РСФСР по Кемеровской области
178

. С образованием 

Кемеровской областной организации Осоавиахим повсеместно создавались го-

родские и районные организации Осоавиахим, они создавали свою материаль-

но-техническую базу, на которой могли проводить военно-патриотическую ра-

боту, создавать спортивно-технические клубы, технические кружки и спортив-

ные секции и приобщать своих членов к занятиям техническими и военно-

прикладными видами спорта, техническому творчеству. 

По данным официальных отчетов о работе Комитета по делам физиче-

ской культуры и спорта при исполкоме Кемеровского областного совета депу-

татов трудящихся, значительную помощь ему оказывал военный отдел обкома 

ВКП (б). Работа по обучению граждан рукопашному бою, плаванию и лыжам 

проходила под контролем военных отделов горкомов и райкомов ВКП (б)
179

. 

В послевоенный период главными направлениями деятельности общества 

стали военно-техническое обучение призывной молодежи, пропаганда военных 

знаний и навыков противохимической и противовоздушной обороны, органи-

зация спортивной работы, подготовка стрелков, радистов, автомобилистов. Но 

вместе с тем в работе Кемеровской областной организации Осоавиахима имели 

место определенные минусы и объективные недостатки, свидетельство о кото-

рых можно обнаружить в официальных отчетах оборонного общества
180

. 

Прежде всего, отрицательно действовало на учет и привлечение инструк-

торов к работе недостаточное количество единых инструкторских билетов. На 

продуктивности работы отражалось отсутствие необходимого помещения и не-

достаток литературы и наглядных пособий, а также части инвентаря. Отдель-

ные трудности составлял поиск материальных баз. Воинские части помощи 
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практически не оказывали, но поддерживалось сотрудничество с военкоматами 

по линии укомплектования подразделений.  

Наконец, имелись кадровые проблемы. В 1945 г. 50 % работников были 

заменены новыми. Особые трудности с текучестью кадров и отсутствием над-

лежащих помещений испытывали районные и городские советы в Белово, Иж-

морском, Гурьевске и Таштаголе
181

. Однако высокая текучесть кадров была ха-

рактерна для всех структурных единиц сферы ФКиС в Кемеровской области в 

годы ВОВ. 

Тем не менее в 1946 г. областное оргбюро объединяло 10 городских и 25 

районных советов Осоавиахима. Кроме того, в городах Кемерово, Сталинске и 

Прокопьевске имелись 10 районных советов, объединяемых городскими сове-

тами Осоавиахима. Согласно отчетам военного отдела областного комитета 

ВКП(б), на 1 июня 1946 г. число первичных организаций составило 2 060 с ох-

ватом 143 395 человек. Хотя это было несколько меньше по сравнению с 1945 

г., когда численность первичных организаций составляла 2 335 и охватывала 

167 641 членов
182

. 

В первые послевоенные годы качество подготовки граждан и организация 

работы в организациях Осоавиахима в Кемеровской области снизилась. Об-

ласть по осоавиахимовской работе в первом квартале 1946 г. занимала 41-е ме-

сто среди областей СССР. Контрольные задания ЦС Осоавиахима были выпол-

нены только на 8 %. При этом данные отчетов городских и районных советов 

Осоавиахима существенно отличались от реального состояния дел
183

. Они не 

анализировались областным советом и механически сводились в областные 

сводки и отчетности, что было установлено в результате проверки областным 

комитетом ВКП(б). 

Низкие показатели по укомплектованию кадрами и широкому вовлече-

нию населения в оборонную организацию объяснялись отсутствием помощи ей 

со стороны комитетов комсомола. На 1 июня 1946 г. только 33 % комсомольцев 
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области являлись членами Осоавиахима. Недостаточно помогали организациям 

Осоавиахима в укреплении его городских, районных советов и первичных ор-

ганизаций, а также в восстановлении и расширении материально-технической 

базы местные городские и районные Советы депутатов трудящихся
184

.  

Таким образом, первоначальными задачами становились дополнительная 

комплектация штата и замена неработоспособных (преимущество отдавалось 

офицерскому составу). Подполковнику А.А. Ластовке областной комитет 

ВКП(б) вынес предупреждение, но сохранил за ним должность председателя 

областного совета Осоавиахима.  

Для исправления недостатков областной комитет ВКП(б) распорядился 

выделить помещение осоавиахимоским организациям и продолжить восстанов-

ление организаций в городах и районах, а также он настаивал на вступлении 

всех комсомольцев и коммунистов в Осоавиахим. Кроме того, было решено 

провести в конце лета 1946 г. выборы первичных организаций Осоавиахима, 

городские, районные и областные конференции. В свою очередь, областной ко-

миссариат пообещал помощь в обеспечении соответствующей боевой техникой 

и необходимым инвентарем
185

. Наконец, к ноябрю 1947 г. штат областного Со-

вета Осоавиахима и учебных организаций был полностью укомплектован и со-

ставлял 37 человек, а новым председателем был назначен Л.Г. Хохлов
186

. 

Во второй половине 1940-х гг. в условиях начала холодной войны и стра-

ха ожидания новой мировой войны нисколько не снижались требования к под-

готовке, а в идеологическом плане даже ужесточились. Поэтому внимание об-

ластного комитета ВКП(б) к деятельности осоавиахимовских организаций не 

ослабевало. Выявленные недостатки работы в первую очередь касались таких 

проблем, как кадровый вопрос и отсутствие достаточной материально-

технической базы. 

В конце 1940-х гг. существенно изменились условия деятельности обо-

ронного общества: усложнились задачи военно-патриотической работы, потре-
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бовались новые формы привлечения населения к массовой военно-технической 

подготовке. В соответствии с этим постановлением Совета Министров № 77 от 

16 января 1948 г. Осоавиахим был разделен на три добровольных общества: 

Добровольное общество содействия армии (далее – ДОСАРМ), Добровольное 

общество содействия авиации (далее – ДОСАВ) и Добровольное общество со-

действия флоту (далее – ДОСФЛОТ)
187

. 

Однако позднее, согласно информации с сайта ДОСААФ, 20 августа 1951 

г. Совет Министров СССР, желая усовершенствовать структуру обонных орга-

низаций, постановил объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюз-

ное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (далее – ДО-

СААФ). Затем 26–29 декабря 1953 г. на Первой Всесоюзной конференции ДО-

СААФ завершилось организационное оформление добровольного общества, 

был утвержден Устав организации и избраны руководящие органы
188

. В 1954 г. 

Кемеровский областной комитет ДОСААФ насчитывал на своем балансе 10 

учебных организаций, 11 городских и 23 районных комитета. Его председате-

лем являлся П.В. Кузичев
189

. 

Летом 1956 г. согласно приказу Центрального Комитета Всесоюзного 

ДОСААФ в целях обеспечения подготовки кадров общественных инструкторов 

и улучшения руководства вопросами обучения населения противоатомной за-

щите (далее – ПАЗ) вновь начали создаваться школы ПВО по типовому штату 

3-го разряда, включавшие по 3 штатных единицы в каждой. Кемеровский обла-

стной комитет ДОСААФ вводил в типовые штаты существовавших школ ПВО 

оплачиваемые должности командиров-инструкторов по ПАЗ. Так, например, в 

Сталинской и Гурьевской школах ПВО было введено в штат по две таких 

должности в каждой
190

. 
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Таким образом, в Кемеровской области с опорой на довоенный опыт 

управления сферой ФКиС в короткий срок была создана управленческая струк-

тура. Наряду с этим массовое привлечение населения к занятиям ФК создавало 

предпосылки для решения государственных экономико-политических задач. 

Соответственно, это обусловило участие в работе управленческого аппарата 

различных структур и организаций, способствовавшее дальнейшему развитию 

ФКиС на территории области. Кроме того, поддержку развитию ФКиС, закреп-

ленную в нормативных актах, оказывали общественные организации – комсо-

мол и профсоюзы. 

Следует также подчеркнуть, что желание оптимизировать развитие ФКиС 

в 1950-е гг. привело к принятию ряда организационных изменений и управлен-

ческих решений. Однако они не всегда позволяли должным образом обеспечить 

эффективное управление ФКиС в Кемеровской области. 

 

1.3. Структура управления физической культурой и спортом  

в 1957–1968 гг. 

Следующий период в истории развития физической культуры и спорта в 

Советском Союзе начался в 1957 г. В это время в стране наметились сущест-

венная трансформация в управлении народным хозяйством, а также значитель-

ные преобразования в сфере культуры и изменения в образе жизни населения. 

Соответственно, в условиях данных перемен перед ФКиС также были постав-

лены новые задачи. Рассматриваемый период времени характеризовался много-

численными постановлениями партии и правительства, которые напрямую ка-

сались реструктуризации органов управления ФКиС. 

Попытка оптимизации работы КФКиС была сделана в марте 1958 г., ко-

гда специальным приказом были распределены обязанности между работника-

ми Комитета. Так, его председатель Н.Н. Верблюдов осуществлял общее руко-

водство, занимался кадровыми вопросами, финансовой деятельностью, задача-

ми по пропаганде и агитации, работой ДСО «Урожай» и проблемами строи-

тельства спортивных сооружений. Его заместитель О.А. Козина осуществляла 
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руководство научно-методическим советом, судейскими коллегиями и учебно-

спортивной работой, а также работой по комплексу ГТО, подготовке и обеспе-

чению участия сборных команд области в Зональных соревнованиях и соревно-

ваниях на первенство РСФСР. Тренеры Комитета непосредственно отвечали за 

развитие отдельных видов спорта. Наконец, за отдельными работниками Коми-

тета закреплялось руководство областными советами ДСО
191

. 

На XXI съезде КПСС, состоявшемся в январе-феврале 1959 г., был при-

знан факт полной и окончательной победы социализма в СССР и переход к раз-

вернутому строительству коммунизма. Многие функции, выполняемые госу-

дарственными органами, были переданы общественным организациям, в том 

числе и управление сферой физической культуры
192

. 

В этой связи на основе Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 9 января 1959 г. № 56 «О руководстве физической культурой и спор-

том в стране» был создан Союз спортивных обществ и организаций СССР (да-

лее – ССОО). Согласно Постановлению, работа Союза осуществлялась под ру-

ководством партийных органов с опорой на активное участие профсоюзов, 

комсомола и инициативу широких масс физкультурников
193

. В связи с этим 1 

марта 1959 г. прекратил свою работу Всесоюзный КФКиС при Совете Минист-

ров СССР, тогда как вместо него на основании указанного Постановления были 

созданы областные, городские и районные советы Союза спортивных обществ 

и организаций. Данное решение освещалось в центральной прессе посредством 

обоснования преемственности деятельности ССОО от КФКиС, который в 

предшествующие годы сыграл полезную роль в развитии широкого обществен-

ного начала, организовав тесную связь с профсоюзами и комсомолом, а также 

создав большое число секций по различным видам спорта
194

.  
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Таким образом, анализ изменений в управлении ФКиС показал, что во 

второй половине 1950-х гг. права КФКиС были заметно расширены. Общее го-

сударственное руководство работой по массовому развитию ФКиС осуществ-

лял Всесоюзный КФКиС при СМ СССР. Приказы и инструкции его председа-

теля (с 1951 по 1959 г. эту должность занимал Н.Н. Романов) были обязатель-

ными для всех организаций, которые вели работу по ФКиС.  

В конце 1950-х гг. в результате дальнейшей оптимизации работы по раз-

витию ФКиС по примеру Всесоюзного комитета Кемеровский областной 

КФКиС стал активнее взаимодействовать в своей работе с общественными ор-

ганами (научно-методический совет, областные секции по видам спорта, судей-

ские коллегии). За отдельными работниками закреплялось руководство област-

ными советами ДСО. В марте 1959 г. вместо КФКиС при СМ СССР был создан 

ССОО СССР, осуществлявший перспективное планирование и учет развития 

ФКиС. В Кемеровской области был создан областной совет ССОО, а также со-

веты ССОО в городах и сельских районах. Помимо этого, при областном совете 

ССОО создавались секции по видам спорта. 

Отличием совета ССОО СССР от Всесоюзного КФКиС, согласно точке 

зрения официальных органов, являлось то, что он строился на основе принципа 

демократического централизма, чертами которого являлись выборность всех 

руководящих органов, периодическая отчетность всех выборных органов, обя-

зательность решений вышестоящих советов Союза и самодеятельность всех ор-

ганизаций Союза в решении вопросов, связанных с развитием ФКиС
195

. Однако 

на практике заявленный демократический централизм при решении принципи-

альных вопросов оставался в большей степени номинальным. 

Известно также, что членами Союза могли быть ДСО, физкультурные и 

спортивные организации министерств и ведомств, а совет ССОО осуществлял 

финансирование СШМ, которые тоже поддерживались за счет местного бюд-
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жета
196

. Тем не менее КПСС и СМ СССР оставляли за собой способность вли-

ять на деятельность ССОО, так как именно они утверждали устав, структуру и 

штаты этой организации. В этой связи автономность ССОО не являлась полной. 

ССОО был принципиально иной организацией. Над ним не было про-

фильного государственного органа, так как КФКиС при СМ СССР упразднялся. 

Проведение данного масштабного эксперимента современные исследователи 

объясняют несколькими причинами. Во-первых, во всем мире в это время на-

блюдался всплеск интереса со стороны государства к приобщению граждан к 

ФК. Во-вторых, после смерти И.В. Сталина Коммунистическая партия и Прави-

тельство провозгласили курс на возвращение к ленинским идеям, что нашло 

выражение в передаче государственных функций общественным организациям. 

В-третьих, значительное улучшение в СССР физкультурной и спортивной ра-

боты среди различных общественных организаций также послужило причиной 

передачи государственных функций ССОО. К этому времени государство уже 

активно занималось централизацией спортивных обществ
197

. 

Основу совета ССОО составили коллективы ФК предприятий промыш-

ленности и транспорта, колхозов, совхозов, ремонтно-технических станций (да-

лее – РТС), учебных заведений. Они входили в него через спортивные общества 

и организации, которые их объединяли. Тем самым основная задача Союза со-

стояла в дальнейшем развитии массового физкультурного и спортивного дви-

жения в стране, а также в создании условий для строительства новых спортив-

ных сооружений, более действенном участии в охране здоровья трудящихся. 

Согласно общесоюзным преобразованиям в сфере управления ФКиС Ке-

меровский областной комитет поменял свое название на Областной совет Сою-

за спортивных обществ и организаций Кемеровского облисполкома (далее – 

Облспортсоюз). В административном отношении Кемеровский Облспортсоюз 

подчинялся Всероссийскому совету Союза спортивных обществ и организаций. 
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Вместо упраздненных местных КФКиС в марте 1959 г. были созданы организа-

ционные бюро, а в апреле того же года проведены областные учредительные 

конференции, избравшие областные советы ССОО. Так, председателем Обл-

спортсоюза был назначен А.И. Лебедев. Но в то же время реструктуризация 

управления в сфере ФКиС проходила под контролем региональных комитетов 

КПСС
198

. 

В 1960 г. был утвержден Президиум областного Совета ССОО в составе 

11 человек, в том же году было проведено 13 заседаний. Помимо этого, в соот-

ветствии с решением бюро обкома КПСС А.И. Лебедев был заменен С.М. Ива-

новым. Как коллегиальный орган Президиум направлял главное внимание на 

улучшение работы коллективов ФК, а также городских и районных советов 

Союза. В работе Президиума активно участвовали председатели областных 

секций, судейских коллегий, городских и районных советов Союза и областных 

советов ДСО
199

. 

Как в Кемеровской области, так и в других регионах при создании ССОО 

принимались различные обязательства по улучшению массовой физкультурной 

работы. Например, на Алтайской краевой учредительной конференции ССОО, 

состоявшейся 4 апреля 1959 г., было принято обязательство довести в 1960 г. 

число физкультурников до 400 тыс. человек, подготовить за два года 62,5 тыс. 

значкистов ГТО и 10 мастеров спорта
200

. 

В Кемеровской области областной совет ССОО направлял и координиро-

вал физкультурно-спортивное движение, работая под руководством партийных 

органов, при активном участии профсоюзов и комсомола. Руководство спор-

тивной работой осуществлялось через ДСО и организации, объединяемые ими. 

Высшим органом Облспортсоюза являлась областная конференция Союза, ко-

торая для повседневного руководства физкультурной работой избирала совет 

ССОО на 2 года из представителей профсоюза, комсомола, спортсменов и тре-

неров. Облспортсоюз осуществлял перспективное планирование развития 
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ФКиС в области, разработку программно-методических материалов, проведе-

ние областных соревнований. В его системе имелись три отдела: организацион-

ный, учетно-спортивный и бухгалтерия
201

. Также при Облспортсоюзе осущест-

вляли работу областные секции (Приложение 2). 

Однако в связи с принятыми государством во второй половине  1960-х гг. 

мерами по дальнейшему развитию сферы ФКиС Постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 17 октября 1968 г. руководство физическим воспи-

танием в стране было передано вновь созданному КФКиС при Совете Минист-

ров СССР и его местным органам
202

. Вместе с тем при анализе стиля и методов 

управления в годы «оттепели» А.Б. Коноваловым были установлены активиза-

ция деятельности и развитие инициативы партийных органов на местах, реали-

зация принципа коллективности в руководстве и повышение деловой квалифи-

кации номенклатуры. Однако из аппаратной жизни так и не были удалены бю-

рократизм, администрирование, гипертрофированный контроль региональных 

органов КПСС за местными партийными структурами
203

. 

Еще одним существенным компонентом системы управления ФКиС в 

рассматриваемые годы стали Всесоюзные и Республиканские федерации по ви-

дам спорта, созданные в 1959 г. при Центральных и Республиканских советах 

ССОО СССР. Они представляли собой добровольные общественные организа-

ции, которые вели работу по своему виду спорта и объединяли соответствую-

щие федерации в союзных республиках, секции ДСО и ведомств. 

В РСФСР были созданы советы федераций по видам спорта из представи-

телей краевых, городских и районных секций по видам спорта, спортивных 

секций ДСО и ведомств, комсомольских и профсоюзных организаций. Федера-

ции планировали и координировали работу по развитию спорта, разрабатывали 

и издавали программы, пособия, правила соревнований, разрядные нормы и 

требования, инструкции и положения о соревнованиях. Они проводили сорев-
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нования всех уровней, утверждали составы участников и тренеров сборных ко-

манд по своему виду спорта, утверждали рекорды и высшие достижения спорт-

сменов, а также рассматривали материалы на присвоение званий
204

. 

Характер деятельности комсомола в развитии ФКиС также претерпел не-

которые изменения. В 1959 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 

СМ СССР «О руководстве физической культурой и спортом в стране» комсо-

мольские организации были обязаны непосредственно заниматься вопросами 

физического воспитания молодежи, сделать ее частью всей воспитательной и 

культурно-массовой работы
205

. Более того, в 1965 г. при выполнении решений 

VI пленума ЦК ВЛКСМ и задач областной комсомольской организации по 

коммунистическому воспитанию молодежи в обкоме комсомола восстанавли-

вались оборонно-спортивные отделы
206

. 

На комсомольцев возлагалась обязанность пополнить ряды обществен-

ных кадров, принимать активное участие в самодеятельном строительстве 

спортивных сооружений и туристических оздоровительных лагерей, изготовле-

нии простейшего спортивного инвентаря и оборудования. В различные руково-

дящие органы ССОО было избрано более 100 тыс. комсомольских активи-

стов
207

. Тем самым с момента передачи руководства ФКиС в стране обществен-

ным структурам комсомольские организации должны были стать активистами 

массового физкультурного движения. Вопросы развития сферы ФКиС, в том 

числе ее материального обеспечения, систематически обсуждались на заседа-

ниях райкомов, горкомов и обкомов комсомола
208

. 

Важная роль в дальнейшем развитии ФКиС отводилась профсоюзам. Еще 

в 1957 г. по решению президиума ВЦСПС состоялось изменение структуры 

ДСО. Вместо отраслевого принципа был положен территориально-

производственный. В союзных республиках появились единые территориально-
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производственные спортивные общества, которые объединяли рабочих и слу-

жащих почти всех строительных и промышленных организаций. Для руково-

дства их деятельностью в том же году был создан Всесоюзный совет ДСО 

профсоюзов
209

. Образование территориальных спортивных обществ в некото-

рой степени способствовало избавлению республиканских физкультурных ор-

ганизаций от параллелизма и ведомственного разнобоя в работе, а также улуч-

шало эксплуатацию спортивных сооружений
210

. 

Работу спортивных обществ профсоюзов направляли местные, республи-

канские и центральные комитеты профсоюзов, ВЦСПС и Всесоюзный совет 

ДСО профсоюзов. Деятельность ДСО строилась в соответствии с его уставом и 

на основе инициативы и самостоятельности его членов. Они обычно объединя-

лись в первичные организации – коллективы ФК и спортивные клубы, созда-

ваемые на предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях. Каждое ДСО 

имело свой флаг, вымпел, грамоту, диплом, спортивные жетоны, значки, спор-

тивную форму, эмблему и нагрудный знак
211

.  

В свою очередь, коллективы ФК работали под руководством местной 

профсоюзной организации, вышестоящего совета общества и совета ССОО. 

Высшим руководящим органом коллектива ФК являлось общее собрание чле-

нов коллектива или конференция членов общества. Собрание (Конференция) 

избирало совет коллектива сроком на 1–2 года и ревизионную комиссию. Совет 

организовывал работу коллектива ФК согласно уставу ДСО и положению о 

коллективе. В коллективах, где не были организованы ДСО, избиралось бюро 

коллектива. Совет (бюро) руководил всей деятельностью коллектива. При сове-

те коллектива ФК создавались комиссии: учебно-спортивная, по комплексу 

ГТО, массовой физкультурной и спортивной работы, агитационно-
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пропагандистская, хозяйственная, а также коллегии судей или судейские груп-

пы по видам спорта
212

. 

Более того, на состоявшемся внеочередном XXI съезде КПСС 1959 г. 

подчеркивалось, что на новом этапе строительства коммунизма значительная 

часть функций государственных органов должна была постепенно переходить к 

общественным организациям, а также признавалось возрастание их роли и зна-

чения. Кроме того, отмечалось, что многие функции, выполнявшиеся ранее го-

сударственными органами, стали осуществляться профсоюзами
213

. 

В Кемеровской области ДСО являлись необходимой составляющей физ-

культурного движения. Структура каждого общества в соответствии с уставом 

имела ячейку на предприятии и в учреждении, ими руководили городские, об-

ластные советы ДСО, затем центральные республиканские советы. Областные 

советы ДСО содержали на средства профсоюзов ряд спортивных сооружений, 

им принадлежали спортивные школы. В календарь спортивно-массовых меро-

приятий входили как соревнования по разным видам спорта, так и комплексные 

мероприятия для трудящихся и членов их семей, а также молодежи, представ-

лявшей эти общества в области, на спартакиадах народов РСФСР, СССР и со-

ревнованиях центральных советов
214

. 

Таким образом, к началу 1960 г. в СССР сложилась система всесоюзных и 

республиканских ДСО. В Кемеровской области в 1960-е гг. основными явля-

лись следующие общества.  

В первую очередь следует выделить ДСО «Труд», которое считалось 

крупнейшей спортивной организацией Кемеровской области. Соответственно, 

оно объединяло в своих рядах горняков и металлургов, строителей и энергети-

ков. Известно, что ДСО «Труд» располагало мощной материально-технической 

базой. В свою очередь, ДСО «Спартак», объединявшее работников государст-
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венной торговли, промышленной кооперации и легкой промышленности, уде-

ляло большое внимание развитию ДСШ
215

. 

Областной совет ДСО Профсоюзов объединял коллективы ФК машино-

строительных предприятий городов Кемерово, Юрга и Киселевск. ДСО «Уро-

жай» объединяло сельских тружеников. Ведомственное ДСО «Динамо» спе-

циализировалось на подготовке к сдаче нормативов ГТО, развитии лыжного 

спорта, обучении вольной борьбе и пулевой стрельбе. Областной совет физ-

культурно-спортивного общества «Динамо» имел неплохие возможности для 

подготовки мастеров спорта и разрядников
216

. Образованное еще в 1943 г. ли-

дерами школ ФЗО и РУ, ДСО «Трудовые резервы» включало в свои ряды уча-

щихся, получавших профессионально-техническое образование, которые вме-

сте с рабочей специальностью активно приобщались к регулярным занятиям 

ФКиС
217

. 

В 1957 г. на основании постановления Кемеровского обкома профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений создано сту-

денческое ДСО «Буревестник» с подчинением областному совету профессио-

нальных союзов (далее – Облсовпроф) и центральному совету общества «Буре-

вестник». Его основной функцией стало развитие физкультуры и спорта среди 

студентов и преподавателей вузов. Структурных подразделений оно не имело, 

но во главе общества стоял председатель, избираемый сроком на два года. С 

1960 г. Всесоюзное ДСО «Буревестник» начало принимать участие в летних и 

зимних Всемирных универсиадах
218

. 

Что касается сельской местности, то по предложению ВЦСПС, ЦК 

ВЛКСМ и совета ССОО РСФСР в 1961 г. СМ РСФСР издал постановление о 

реорганизации спортивного общества «Урожай» в профсоюзно-кооперативное 
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ДСО. На него возлагалась ответственность за организацию физкультурно-

массовой, спортивной и оздоровительной работы среди всего сельского населе-

ния
219

. Тем самым открылась возможность для обеспечения сельской местности 

более подготовленными физкультурными кадрами. Говоря в целом, в 1965 г. 

общее количество ДСО по Кемеровской области составляло 52 спортивных 

общества
220

. 

Однако, несмотря на это, по итогам объединенного пленума Облспорт-

союза и областных Советов ДСО, прошедшего 26 января 1965 г., признавалось, 

что советы Союза и ДСО не уделяли достаточного внимания улучшению физи-

ческого воспитания учащихся общеобразовательных школ. Кроме того, отме-

чались недостатки в планировании спортивных мероприятий. Причинами низ-

кого уровня учебно-тренировочной, спортивной и воспитательной работы на-

зывались слабое руководство этой работой, в том числе и со стороны ДСО. На-

конец, ДСО уделяли недостаточно внимания подготовке тренерских и судей-

ских кадров, а также повышению их профессиональной квалификации
221

. 

Продолжало свою деятельность ДОСААФ, которое также являлось круп-

нейшей спортивной организацией Кемеровской области. В объяснительной за-

писке к финансовому отчету за 1957 г. указывалось, что в областной комитет 

ДОСААФ входило 13 городских комитетов, 11 районных комитетов в городах, 

районных комитетов в сельской местности насчитывалось 18. Кроме того, ко-

митет располагал десятью учебными организациями, а также спасательной 

службой – станцией 3-го разряда и двумя постами
222

. Кроме того, областной 

комитет ДОСААФ имел в городах и районных поселках спортивно-

технические клубы (далее – СТК) и тиры. Однако при этом во второй половине 

1950-х гг. наблюдался низкий процент охвата членством в комитетах ДОСААФ 

(составлял 14 %) взрослого населения
223

. 
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В 1958 г. оборонное общество насчитывало 237 997 членов, состоявших в 

2 375 первичных организациях. Наиболее успешно работа по созданию таких 

организаций велась в городах Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Таштагол, Бе-

лово, среди сельских районов лидировал Тисульский
224

. Большое значение в 

ДОСААФ уделяли пропаганде военных знаний и патриотическому воспитанию 

молодежи. Велась большая практическая работа по подготовке допризывников 

к службе в рядах Советский армии. При этом комитеты ДОСААФ не забывали 

уделять внимание военно-массовой и спортивной работе, а также технической 

подготовке кадров. 

Но несмотря на это, к концу рассматриваемого периода в работе комите-

тов ДОСААФ все еще сохранялись существенные недостатки. Так, по итогам 

деятельности ревизионной комиссии за ноябрь 1958 – декабрь 1959 г. была вы-

явлена слабая организационная работа городских и районных Комитетов, пер-

вичных организаций и Кемеровского областного Комитета ДОСААФ. Отмеча-

лись также низкая дисциплина подачи и неудовлетворительное оформление 

финансовых отчетов местными комитетами
225

. 

В начале 1960-х гг., когда председателем областного Комитета ДОСААФ 

стал В.А. Шаравин, на Пятой областной конференции ДОСААФ, проходившей 

12 марта 1962 г., отмечалась слабая связь областного Комитета с периферий-

ными организациями ДОСААФ, детскими организациями и внешкольными уч-

реждениями. В этой связи Обком КПСС обещал помощь местным комитетам 

ДОСААФ
226

. Тем не менее, наблюдался некоторый рост числа организаций 

ДОСААФ. К концу рассматриваемого периода на территории Кемеровской об-

ласти работало 7 автомотоклубов и хозрасчетная школа служебного собаковод-

ства, имелся морской клуб, радиоклуб и их филиалы, а также аэроклуб и 8 школ 

гражданской обороны. Помимо этого, насчитывалось 12 самодеятельных клу-

бов, что в целом составило на 7 организаций больше, чем за прошлый отчетный 
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период. Наконец, кемеровская областная организация ДОСААФ выросла на 60 

577 человек, хотя сельские районы в этом отношении заметно отставали
227

. 

Таким образом, во второй половине 1960-х гг. структура управления 

ФКиС в Кемеровской области выглядела следующим образом. Непосредствен-

ное руководство ФКиС на территории области осуществлял Облспортсоюз, ко-

торый вместе с тем исполнял решения партийных и государственных органов, 

которые контролировали вопросы, касающиеся развития данной сферы, вклю-

чая работу по пропаганде и агитации. В свою очередь, федерации планировали 

и координировали работу по развитию различных видов спорта, а также спо-

собствовали массовому вовлечению населения в систематические занятия 

ФКиС. Военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи курировал 

функционировавший в обкоме ВЛКСМ оборонно-массовый и спортивный от-

дел. Помимо этого, в областном совете профсоюзов работал отдел ФКиС, раз-

вивавший физкультурно-спортивное движение в ведомственных органах – со-

ветах ДСО. Наконец, за большинство технических видов спорта и подготовку 

молодежи к службе в рядах вооруженных сил отвечало ДОСААФ. 

Сказанное выше позволяет говорить о том, что в течение рассматривае-

мого периода в Кемеровской области, несмотря на кадровые проблемы и недос-

таточное финансирование, была создана структура управления сферой ФКиС. 

Вместе с тем практика массового привлечения населения к занятиям ФК созда-

вала предпосылки для решения государственных экономико-политических за-

дач, что обусловило участие в работе управленческого аппарата различных 

структур и организаций. Это, в свою очередь, создавало возможность для даль-

нейшего развития системы ФКиС. 

Несомненно, важную роль в этом процессе играли такие организации, как 

комсомол и профсоюзы. Укрепление государственного руководства физкуль-

турным движением в Кемеровской области к концу 1950-х гг. наметило более 

четкую координацию деятельности в области ФКиС, что предопределило даль-

нейшее развитие массового физкультурно-спортивного движения. Более того, 
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привлечение населения к занятиям ФКиС посредством членства в спортивных 

обществах способствовало развитию массового физкультурного движения в 

стране и дальнейшему совершенствованию спортивного мастерства. 

Вместе с тем опыт физкультурной деятельности, полученный в годы Ве-

ликой Отечественной войны, показал возможности и направления дальнейшего 

развития физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области в после-

военные годы. Это можно рассматривать в качестве результата явной преемст-

венности идейно-политических установок предшествующего периода, направ-

ленных на повышение военно-патриотического воспитания граждан, в особен-

ности молодежи. Следует также отметить, что в отношении развития спортив-

ных обществ в 1943–1945 гг. обнаружилась тенденция к последовательному 

увеличению их численности. 

Наконец, очевидный успех в физкультурно-спортивной деятельности в 

годы войны стал возможен благодаря объединению усилий комитетов по делам 

ФКиС, ВЛКСМ, ДСО, организаций Осоавиахима, подразделений Всевобуча и 

др. При этом активное участие инструкторов-общественников значительно 

расширило охват массовой военно-физической подготовкой населения области 

на предприятиях, шахтах, заводах, учебных заведениях и колхозах. 

Наряду с этим необходимо отметить, что организация и управление сфе-

рой ФКиС в Кемеровской области зависели от государственной политики, в 

особенности от идеологического курса ВКП (б)/КПСС. Все это ожидаемо нахо-

дило отражение в структурных изменениях, происходивших в государственном 

управлении в конце 1950-х гг. В результате происходило ослабление отраслево-

го управления сферой ФКиС и в то же время повышалась роль общественных 

организаций. 

В этой связи созданный в Кемеровской области областной совет ССОО 

направлял и координировал физкультурное движение. На Облспортсоюз ложи-

лась задача осуществлять перспективное планирование развития ФКиС в об-

ласти, разработку программно-методических материалов и проведение област-

ных соревнований. Кроме того, в замену отраслевому принципу управления от-
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раслями народного хозяйства был положен территориально-производственный 

принцип, что повлекло за собой изменение структуры ДСО, которые в соответ-

ствии с их уставом строились на основе инициативы и самостоятельности его 

членов. Текущую работу спортивных обществ профсоюзов направляли мест-

ные, республиканские и центральные комитеты профсоюзов, ВЦСПС и Всесо-

юзный совет ДСО профсоюзов. Следовательно, можно говорить о том, что ДСО 

стали основой физкультурно-спортивного движения. 

Вместе с тем характер деятельности комсомола в системе ФКиС также 

претерпел некоторые изменения. С 1959 г. комсомольские организации усили-

ли деятельность по ФКиС, являвшуюся частью всей воспитательной и культур-

но-массовой работы среди молодежи. Комсомольцы пополняли ряды общест-

венных кадров, принимали активное участие в самодеятельном строительстве 

спортивных сооружений и туристических оздоровительных лагерей, изготовле-

нии простейшего спортивного инвентаря и оборудования. Тем самым с момен-

та передачи руководства ФКиС в стране общественным структурам комсомоль-

ские организации должны были стать активистами массового физкультурного 

движения. 

Таким образом, управление ФКиС в Кемеровской области первоначально 

осуществлялось через иерархию КФКиС и ведомственные органы – советы 

ДСО. К концу 1950-х гг. наблюдались попытки оптимизации работы комитетов, 

они стали активнее взаимодействовать с общественными органами (научно-

методический совет, областные секции по видам спорта, судейские коллегии), а 

также за отдельными работниками закреплялось руководство областными сове-

тами ДСО. 

Создание Облспортсоюза означало не только передачу части государст-

венных функций по руководству ФКиС общественным организациям, но и вы-

полнение им разноплановых задач. Однако, несмотря на заявленное расшире-

ние общественной инициативы и укрепление коллективного руководства 

ФКиС, новые органы все же не могли сформировать самостоятельную повест-

ку, которая отличалась бы от линии партии и правительства, так как строитель-
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ство коммунизма не предполагало противоречий. Таким образом, в управлении 

ФКиС в Кемеровской области наблюдалось сочетание государственных и об-

щественных форм, однако возложение на Облспортсоюз множества разнооб-

разных функций вызывало перегруженность и снижало эффективность его ра-

боты. 
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Восстановление и расширение материально-технической базы  

физической культуры и спорта. Подготовка профильных кадров 

 

В Кемеровской области, как и в целом по стране, в послевоенные годы 

началась перестройка деятельности в области ФКиС. В этой связи теряла акту-

альность преимущественная ориентация на подготовку по военно-прикладным 

видам спорта. Но, с другой стороны, КФКиС, комсомол и профсоюзные орга-

низации продолжали работу по массовому вовлечению граждан в физкультур-

но-спортивное движение. 

Кроме того, переход к мирной жизни послужил важным мотивом к изме-

нению стиля управления руководящих кадров, однако принципы осуществле-

ния руководства во многом сохраняли отпечаток военного времени и опирались 

на порожденную условиями войны обстановку, где администрирование явля-

лось единственно приемлемым методом управления. Поэтому задачи, которые 

ставил центр перед регионами, были настолько масштабными, что у партийных 

руководителей на местах не оставалось иного выбора, кроме как постоянно 

контролировать хозяйственные структуры и вмешиваться в их деятельность
228

. 

По окончании Великой Отечественной войны значительную роль сыграло 

Постановление СНК СССР от 28 сентября 1945 г. «Об оказании помощи коми-

тетам по делам физической культуры и спорта и улучшении их работы», благо-

даря которому началось восстановление и укрепление спортивной инфраструк-

туры. Помимо возобновления учебно-спортивных сборов и укрепления физ-

культурными кадрами КФКиС, оно также содержало требование освободить 

все спортивные учреждения, занятые под военные нужды
229

. 
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Согласно отчетам и справкам о состоянии физкультурно-массовой и 

учебно-спортивной работы, в Кемеровской области в 1945–1947 гг. имели ме-

сто существенные проблемы с материально-технической базой ФКиС, от со-

стояния которой во многом зависело дальнейшее развертывание учебно-

тренировочной работы. Более того, отмечалось, что легкая промышленность в 

области была развита слабо, так же как жилищное и культурно-бытовое строи-

тельство
230

. Перечисленные недостатки создавали значительные трудности в 

обеспечении спортивным инвентарем и экипировкой, а недостаток жилья нега-

тивно сказывался на привлечении или удержании физкультурных кадров. 

Почти все стадионы городов и районных центров, за исключением ста-

диона «Угольщик» в г. Прокопьевске, требовали реконструкции. В сельской 

местности было построено только 10 крупных спортивных площадок, на кото-

рых проводилась вся работа с молодежью
231

. Это объясняется тем, что за годы 

войны значительная часть спортивных сооружений, которые по большей части 

являлись деревянными, пришла в негодность. 

В 1946 г. поднимался вопрос о восстановлении аэроклубов. Известно, что 

одним из первых довоенных авиаклубов был Тайгинский аэроклуб, созданный 

в 1933 г. При этом члены данного клуба занимались разными видами спорта 

(лыжи, коньки, футбол), участвовали в культурно-массовых и политических 

мероприятиях
232

. С началом согласно постановлению ГКО, аэроклубы Осо-

авиахима Сибири приступили к передаче учебно-материальной части Наркома-

ту обороны. К 1942 г. процесс передачи самолетов армии был завершен. Аэро-

клубы Осоавиахима (Анжеро-Судженский, Сталинский. Прокопьевский, Белов-

ский и Тайгинский) вместе с аэродромами и сооружениями передавались обл-

исполкомам для использования авиационными заводами
233

. 
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Таким образом, сразу после окончания войны материальную базу аэро-

клубов было решено восстанавливать. Сохранился ответ председателя ЦС Осо-

авиахима СССР генерал-лейтенанта авиации П.П. Кобелева. В нем предусмат-

ривалось восстановление одного кемеровского аэроклуба, где желательно было 

начать подготовку базы. И в случае восстановления аэроклубов им планирова-

лось выделить материальную часть самолетов, парашютов, планеров, штаты и 

финансирование
234

. 

Известно, что работа по восстановлению материально-технической базы 

финансировалась из разных источников: государственные и профсоюзные ас-

сигнования, а также отчисления из местного бюджета. Как правило, строитель-

ство и содержание стадионов передавалось более обеспеченным ДСО. Напри-

мер, в 1947 г. бывший стадион «Азот» перешел под руководство ДСО «Химик», 

переняв его название (однако окончательный переход стадиона на баланс Ново-

Кемеровского химкомбината произошел только в 1953 г.). Его крупная рекон-

струкция, затянувшаяся впоследствии на долгие годы, подразумевала фактиче-

ски строительство нового стадиона на месте прежнего с увеличением террито-

рии стадиона примерно на треть
235

.  

Процесс строительства крупных спортивных сооружений в эти годы так-

же осложнялся отсутствием в Кемеровской области проектных организаций. 

Проекты исполнялись в основном московскими и ленинградскими организа-

циями, которые обычно затягивали сроки выполнения работ. Соответственно, 

это вело к срыву строительных работ, от чего было отложено возведение Двор-

ца физкультуры в Прокопьевске
236

.  

Вместе с тем государственная и профсоюзная финансовая поддержка 

коснулась в первую очередь крупных городов и не носила постоянный харак-

тер. Впоследствии это закономерно привело к ориентации на самодеятельное 

строительство. Однако и партийное руководство, решая задачи восстановления 
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всех сфер народного хозяйства, все же уделяло внимание улучшению плачев-

ного состояния материально-технической базы ФКиС. 

В соседних регионах наблюдалась похожая ситуация. Например, в Алтай-

ском крае к концу 1948 г. насчитывалось 5 стадионов, 407 площадок, 59 спорт-

залов и других спортивных сооружений. Большинство таких сооружений, осо-

бенно крупных и объемных, находилось в городах, в то время как их строитель-

ство в сельской местности было минимальным. Причем имеющиеся спортив-

ные сооружения в некоторых селах края были нефункциональны, а инвентарь 

отсутствовал
237

. 

Состояние ФКиС в СССР было подвергнуто всестороннему и глубокому 

изучению специальной комиссией ЦК ВКП (б). Результатом данной работы 

стал ряд приказов и постановлений, вышедших в 1948–1949 гг., которые предо-

пределили дальнейшее развитие сферы. Основополагающую роль в развитии 

ФКиС на многие годы сыграло Постановление ЦК ВКП(б) «О ходе выполнения 

Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний 

партии и правительства о развитии массового физкультурного движения и по-

вышении мастерства советских спортсменов» от 27 декабря 1948 г. По мнению 

Кузнецовой З.М. и Симакова Ю.П., «в нем было закреплено направление на 

обеспечение широкого развития ФКиС среди населения города и деревни, раз-

вертывание массового физкультурного движения в стране, повышение уровня 

спортивного мастерства и на этой основе завоевание советскими спортсменами 

в ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам спорта»
238

. 

Как следствие, для реализации данного постановления была необходима 

соответствующая материально-техническая база. В этой связи руководство Ке-

меровской области отыскало наиболее рациональный способ использования 

собственных ресурсов для улучшения материальной базы ФКиС. Одним из ис-

точников стали средства, выделенные на благоустройство города, которые ис-

пользовали для восстановления спортивных сооружений. Еще одним источни-
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ком стали отчисления от прибылей местной кооперативной промышленности 

(имели право использовать 25 % средств на социально-культурные мероприя-

тия, к которым были отнесены и спортсооружения)
239

. 

Однако местная промышленность в области в конце 1940-х гг. не справ-

лялась с производством необходимого количества спортинвентаря. Также не 

выполнялся план поступления товаров из других областей (350 пар хоккейных 

ботинок из 1240 (28 %), 1155 лыжных костюмов из 2850 (40 %) и др.)
240

. При 

этом произведенный товар отличался низким качеством и физкультурные орга-

низации отказывались его приобретать. Соответственно, нехватка инвентаря 

негативно отражалась на выполнении стратегически важных физкультурных 

показателей, как, например, сокращение числа участников спортивных сорев-

нований. 

Помимо этого, возможности развивать ФКиС среди молодежи и трудя-

щихся значительно ограничивал недостаток стадионов. Зачастую инициатив-

ному строительству мешало нежелание руководства местных предприятий и 

организаций выделять необходимые средства и технику, а также постоянное за-

тягивание сроков строительства. Так, футбольная команда рабочего поселка 

шахты «Чертинская 2-3» (г. Белово) вынуждена была посещать для тренировок 

находящийся в нескольких километрах от поселка городской стадион
241

. Не-

смотря на активность общезаводского комсомольского собрания молодежи Ки-

селевского завода транспортного машиностроения, не удалось убедить руково-

дство завода помочь со строительством местного стадиона
242

. 

В свою очередь, туристская инфраструктура Кемеровской области в по-

слевоенное время находилась в стадии становления. Фактором, сдерживавшим 

развитие туризма в регионе в исследуемый период, было отсутствие на его тер-

ритории подготовленных к показу историко-культурных памятников (напри-

мер, Кузнецкая крепость обрела статус памятника республиканского значения 
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только в 1960 г.). В то время туристов мог привлечь только природный потен-

циал области. 

Выводы, сделанные кемеровским исследователем А.А. Пятовским, позво-

ляют говорить о том, что в Кемеровской области туристское движение началось 

с детских организаций. На практике это выражалось в создании Детских экс-

курсионно-туристских станций (далее – ДЭТС). Известно, что первая ДЭТС 

была организована в г. Сталинске еще в годы войны, в июне 1944 г. В июне 

1948 г. у деревни Верх-Чумыш, недалеко от г. Киселевска на базе пионерского 

лагеря киселевских горняков открылся первый в области туристический лагерь 

школьников на 50 человек
243

. Затем в начале 1950-х гг. происходило дальней-

шее совершенствование инфраструктуры детского туризма. Детский туристи-

ческий лагерь «Солнечный туристан» обосновался в 1950 г. в деревне Подъяко-

во Кемеровского района. А в марте 1953 г. областная ДЭТС получила отдель-

ное помещение бывшей библиотеки, где прошла первая мартовская конферен-

ция юных краеведов. 

Наконец, для проведения мероприятий юным туристам требовалась своя 

база. Вначале областной туристский лагерь на 120 человек в июне 1953 г. был 

размещен на берегу р. Стрелина около деревни Зарубино Топкинского района. 

Однако через год он был перемещен на р. Промышленную Кемеровского рай-

она. Тогда же в лагере появились лодки с подвесным мотором
244

. 

Решения XIX съезда ВКП (б) – КПСС 1952 г. в определенной степени 

создали благоприятные условия для укрепления и расширения материально-

технической базы. В частности, для удовлетворения растущих потребностей 

народного хозяйства предусматривался не только рост производства основных 

строительных материалов, но и увеличение выпуска новых высококачествен-

ных строительных материалов. Были установлены более высокие темпы роста 

производства строительных материалов, в том числе и в Сибири, а также в 
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крупных промышленных районах, к которым относилась и Кемеровская об-

ласть. Помимо этого, в числе решений Съезда говорилось об обеспечении даль-

нейшего развития ФКиС
245

. 

С 1953 г. в СССР наступил период оттепели, который продлился до 

1964 г. Данное десятилетие включало в себя множество разноплановых реформ, 

которые привели к существенным изменениям в жизни страны. Тем самым по-

вышение уровня благосостояния и появление свободного времени предполага-

ло организацию для трудящихся определенного досуга, в котором важное место 

отводилось ФК. Поэтому социальные преобразования требовали расширения 

материальной базы ФКиС. 

В середине 1950-х гг. в РСФСР наблюдалось значительное улучшение в 

использовании бюджетных средств на ФК. Так, местные финансовые возмож-

ности позволили ввести в эксплуатацию в 1956 г. спортивные сооружения в ря-

де городов Кемеровской области (Приложение 3). Помимо этого, было по-

строено шесть новых спортивных залов при Дворцах и Домах культуры в Ке-

мерово, Сталинске, Анжеро-Судженске, Осинниках и Калтане
246

. 

Посильную помощь оказывал Комсомол. В частности, на заседании Ке-

меровского городского комитета ВЛКСМ 23 декабря 1955 г. рассматривался 

вопрос об организации катков при домоуправлениях и школах г. Кемерово. В 

целях развития конькобежного спорта и организации здорового зимнего отдыха 

райкомы ВЛКСМ и комсомольские организации шефствующих предприятий 

оказывали помощь в заливке катков при школах и домоуправлениях соответст-

вующих предприятий
247

. 

Непростая ситуация в материальном обеспечении физкультурных занятий 

сложилась в образовательных учреждениях. В 1956 г. завершилось строитель-

ство 21 школы, которые возводились по старым проектам без спортивных за-

лов. Серьезные проблемы с материальной базой имели и спортивные школы. 

Например, Кемеровская СШМ располагалась в тесном помещении, не имела 
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собственного зала и стадиона, а также испытывала проблемы с размещением 

имеющегося спортивного инвентаря
248

. 

Кемеровский областной КФКиС прилагал усилия для решения данной 

проблемы. К 40-летию Октябрьской революции в 1957 г. он издал приказ о 

строительстве в каждой школе спортплощадок силами учащихся школ с помо-

щью шефствующих предприятий и учреждений, колхозов и совхозов. Более то-

го, за счет бюджетного финансирования осуществлялось строительство семи 

школ, в числе которых были учебные заведения со спортивными залами
249

. В 

частности, Ленинск-Кузнецкий городской комитет инициировал строительство 

спортивных залов в средних школах гороно № 3, 8 и 22
250

. 

Поощрялось самодеятельное строительство. Благодаря справкам город-

ских комитетов о самодеятельном строительстве спортивных сооружений за 

1957 г. известно, что в Сталинске жители при помощи жилищно-

коммунального отдела треста Сталинскпромстрой оборудовали внутриквар-

тальную игровую спортплощадку по ул. Пирогова
251

. Обоснование пользы са-

модеятельного строительства находило отражение в центральной печати. В 

1959 г. газета «Советский спорт» опубликовала статью, в которой доказывалась 

необходимость такого строительства для дальнейшего развития ФКиС, а также 

положительное влияние трудового воспитания на подрастающее поколение
252

. 

Об участии школьников в строительстве спортивных площадок и залов упоми-

налось в региональных периодических печатных изданиях тех лет. Например, в 

1959 г. школьники принимали активное участие в строительстве спортзала 

средней школы № 30 г. Сталинска
253

. 

Еще одной существенной проблемой стало создание материальной базы 

для развития плавания, которое было включено в обязательный комплекс физи-

ческого воспитания. Как правило, учебно-тренировочный процесс осуществ-
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лялся на организованных водных станциях, а вопрос о строительстве бассейнов 

решался крайне медленно. В итоге был сооружен бассейн при Дворце спортив-

ного общества «Труд» в Прокопьевске
254

, который до строительства 50-

метрового плавательного бассейна в Кемерово в середине 1960-х гг. оставался 

основным местом для подготовки спортсменов-пловцов в Кемеровской облас-

ти. 

Непростая ситуация с материальной базой сложилась в сельской местно-

сти. Например, в Тяжинском районе многие колхозы в послевоенное время 

вступали в юридические члены спортивного общества «Урожай», выделяя 

средства для приобретения инвентаря. В 1950-е гг. в районном центре действо-

вал неплохой стадион, где имелся различный спортивный инвентарь (футболь-

ные и волейбольные мячи, городки, диски, копья и др.). Однако стадион чаще 

служил не площадкой проведения соревнований и спортивных игр, а местом 

для выпаса скота
255

.  

Серьезные проблемы с материальной базой для занятий ФКиС до 1960-х 

гг. испытывал Ижморский район. Основной проблемой было отсутствие спор-

тивных залов и специальных спортивных площадок, также не хватало спортив-

ного инвентаря и формы. Для популярного в районе городошного спорта весь 

инвентарь спортсмены изготавливали самостоятельно. До 1962 г. в школах рай-

она отсутствовали спортивные залы, поэтому занятия проводились на улице
256

. 

В этой связи по аналогии с городами была распространена практика са-

модеятельного строительства. Так, в совхозе «Заря» Промышленновского рай-

она был построен гимнастический городок
257

, а молодые физкультурники Па-

дунского района своими силами организовали строительство местного стадио-

на, волейбольных и городошных площадок
258

. В свою очередь, учащиеся Кеме-

ровского сельхозтехникума в 1957 г. инициировали строительство большого 

комплексного спортивного городка, молодежь Тарасовской МТС начала со-
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оружение футбольных и волейбольных площадок
259

, спортивное строительство 

развернулось также и в пос. Мундыбаш Кузедеевского района
260

. 

Однако на областном совещании секретарей горкомов и райкомов 

ВЛКСМ, работников профсоюзных организаций и спортивных обществ по ор-

ганизации летнего отдыха молодежи, состоявшемся в 19 мая 1960 г., несмотря 

на положительные примеры Тяжинского, Итатского и Тисульского районов, где 

силами молодежи построили 157 спортивных площадок, указывалось на 

плохую организацию строительства спортивных сооружений. Кроме того, от-

мечалось, что существующие спортивные площадки использовались плохо, а 

комиссии по ФКиС при райкомах существовали формально и работу не вели
261

. 

Наряду с этим к началу 1960-х гг. сохранялась проблема, связанная с за-

возами спортивного инвентаря в сельскую местность. Согласно справкам обко-

ма ВЛКСМ за август-сентябрь 1960 г., работники потребкооперации часто при-

езжали на базу спорттоваров, не подготовившись заранее, и совершали закупки 

в незначительном количестве. Поэтому обком ВЛКСМ справедливо требовал от 

районных советов ССОО, руководителей ДСО «Урожай» и комитетов ДОСА-

АФ принимать участие и оказывать влияние при составлении годовых заявок на 

спорттовары. Отмечалась также нехватка изделий из кожи, гимнастических 

козлов, колец, инвентаря для стрелкового спорта
262

. 

Руководство Кемеровской области к концу 1950-х гг. вполне осознавало 

очевидные недостатки в развитии материально-технической базы ФКиС. По-

этому Бюро Кемеровского обкома КПСС в Постановлении от 8 января 1957 г. 

«Об итогах Спартакиады народов РСФСР и мерах по дальнейшему развитию 

ФКиС в нашей области» ставило задачу обеспечить максимальное привлечение 

широких масс рабочих, колхозников, служащих и учащихся к занятиям ФКиС. 

Для этого планировалось использовать производственную перестройку руково-

дства промышленностью и строительством в связи с созданием Советов народ-
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ного хозяйства экономических административных районов. Соответственно, от 

областного КФКиС требовалось рассмотреть вопросы строительства спортив-

ных сооружений на последующие годы и включить эти объекты в планы строи-

тельства
263

. 

Примером заинтересованности государства в расширении материально-

технической базы ФКиС можно считать Постановление СМ СССР от 25 марта 

1957 г. № 319 «Об освобождении от взноса в государственный бюджет отчис-

лений от прибылей и от уплаты подоходного налога с прибылей, получаемых 

от эксплуатации спортивных сооружений». Так, организации системы КФКиС 

при СМ СССР и других ведомств освобождались от взноса в госбюджет отчис-

лений от прибылей, получаемых от эксплуатации спортивных сооружений, а 

общественные организации – от уплаты подоходного налога с прибылей от 

эксплуатации этих сооружений. Таким образом, освободившиеся средства мог-

ли быть направлены на расширение материально-технической базы
264

. 

Кроме того, в целях широкого развертывания и организации массового 

строительства при школах Министерства просвещения областной КФКиС тре-

бовал организовать строительство силами учащихся, учителей, родителей, ко-

митетов ВЛКСМ, шефствующих предприятий и учреждений, колхозов, совхо-

зов и спортивных обществ. Данная деятельность регламентировалась специаль-

ными положениями о смотре строительства и оборудования спортивных пло-

щадок. Отличившиеся коллективы предполагалось награждать премиями и 

комплектами спортивного инвентаря
265

. Говоря в целом о школьном строитель-

стве, согласно статистическим данным, число общеобразовательных учрежде-

ний, введенных в действие в 1962 г. в Кемеровской области, составило 35 595 

школ, что являлось наилучшим показателем в рассматриваемый период
266

. 

Таким образом, меры, предпринятые партийными и государственными 

органами, являлись подтверждением того, что восстановление и развитие мате-
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риально-технической базы ФКиС в Кемеровской области шло невысокими тем-

пами и постоянно нуждалось в дополнительных средствах. В связи с этим ру-

ководство ФКиС было вынуждено привлечь к спортивному строительству как 

можно большее число трудоспособных граждан, а также различные предпри-

ятия и учреждения. Помимо того, недостаточное количество имевшихся спор-

тивных сооружений тормозило развитие таких массовых видов спорта, как 

спортивная гимнастика, легкая атлетика, плавание, лыжный и конькобежный 

спорт, а также спортивные игры. 

Несомненно, увеличение числа спортивных сооружений в тот период 

имело стратегическое значение, так как вовлечение в занятия ФК, помимо оз-

доровления молодежи, решало в том числе целый комплекс задач воспитатель-

ного характера. Кроме обеспечения молодежи местами для проведения соци-

ально приемлемой формы досуга, ее также привлекали к безвозмездной трудо-

вой деятельности для строительства необходимой материально-технической ба-

зы
267

. 

Прибывавшим на стройки в Кемеровскую область по комсомольской пу-

тевке молодым людям создавались условия для занятий ФКиС. В качестве при-

мера можно привести строительство Западно-Сибирского металлургического 

завода (далее – Запсиб), начатое в 1957 г. и объявленного в 1958 г. Всесоюзной 

комсомольской стройкой. Сразу же появились волейбольная площадка и фут-

больное поле, была организована команда штангистов. Спортивный зал Дома 

молодежи при клубе «Комсомолец» в школе № 81 был местом для занятий 

футболом, волейболом и пулевой стрельбой, а занятия штангой проходили в 

подвалах домов. По прошествии некоторого времени председатель ДСО «Труд» 

Н. Парамонов вместе с секретарем райкома комсомола В. Тарасенко выступили 

инициаторами строительства стадиона и дворца спорта
268

. 
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В 1957 г. был открыт спортивный зал в пос. Притомский, а также силами 

комсомольцев было начато строительство нового стадиона в пос. Ключевой
269

. 

В г. Киселевске в 1958 г. был построен деревянный стадион «Шахтер» (первый 

в городе), который позднее, после 1967 г. реконструировали
270

. В Юрге для 

физкультурников ДСО «Труд» в сентябре 1958 г. был сдан в эксплуатацию но-

вый спортивный павильон, в залах которого могли одновременно заниматься 

более 100 человек
271

. Однако в некоторых населенных пунктах, например в Ле-

нинске-Кузнецком, отсутствовали какие-либо условия для работы по ФК
272

.  

Таким образом, результатом подобного строительства в конце 1950-х гг. в 

городах и районах Кемеровской области стала постройка 41 спортзала при 

школах и введение в эксплуатацию силами физкультурников более 400 спор-

тивных площадок
273

. В целом в 1959 г. в номере газеты «Кузбасс», посвящен-

ном Дню физкультурника, отмечалось, что Кемеровская область располагала 

домами физкультуры в Юрге, Анжеро-Судженске, Киселевске, Дворцом спорта 

в Прокопьевске, а также имелось более 30 стадионов, свыше 100 футбольных 

полей и 2 тыс. различных спортивных площадок
274

. 

Надо сказать, что инициативу и энтузиазм в развитии материальной базы 

для занятий спортом проявляли и сами тренеры. В начале 1960-х гг. активное 

развитие получил горнолыжный спорт, но тренировочный процесс сдерживала 

нехватка трасс. В этой связи основатель и тренер междуреченской горнолыж-

ной Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (да-

лее – СДЮШОР) Ю.И. Кулешов в первой половине 1960-х гг. при поддержке 

председателя междуреченского городского совета ДСО «Труд» Н.П. Логинова 

вместе с учениками собственноручно прорубил трассу и поставил подъемник 

на северо-западном склоне горы Сыркашинская длиной 500–600 метров
275

. По-
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мимо этого, в 1963 г. Ю.И. Кулешовым и приглашенным им на тренерскую ра-

боту В.И. Маховым была прорублена трасса на западном склоне горы Югус
276

. 

В целом созданию горнолыжного комплекса на Югусе оказывали и предпри-

ятия города. Инициативу также проявляли комсомольцы, что находило освеще-

ние в СМИ, как в случае со строительством туристами и альпинистами г. Ново-

кузнецка трассы для слалома
277

. 

Многие вузы и техникумы в рассматриваемый период также нуждались в 

расширении материальной базы для занятий ФКиС. Хотя корпуса образованно-

го в 1950 г. Кемеровского горного института располагали спортивным залом, 

волейбольной площадкой и площадками для игры в баскетбол и мини-футбол, 

этого было недостаточно для работы кафедры физического воспитания. Перед 

ректором ставились вопросы о пристройке к левому крылу главного корпуса, 

спортивного блока с залами борьбы, тяжелой атлетики, тенниса и др. Однако 

только к октябрю 1966 г. решился вопрос с залом тяжелой атлетики. Кафедре 

выделили пристроенную к старому учебному корпусу аудиторию на правом бе-

регу Томи (район «Радуги»)
278

. 

Прокопьевский техникум физической культуры, основанный в июне 

1965 г., также имел проблемы с материальным оснащением. Изначально он 

располагался в старом деревянном здании с печным отоплением. Собственным 

спортивным залом он также не располагал, поэтому занятия спортом проводи-

лись за пределами учебного заведения. Легкоатлеты тренировались на стадионе 

«Шахтер», а лыжники – в Зенковском парке
279

. 

Государственная политика в сфере жилищного строительства в СССР 

оказывала существенное влияние на строительство спортивных сооружений в 

Кемеровской области. В 1958 г. Государственный комитет по строительству 

при Совете Министров СССР утвердил «Правила и нормы планировки и за-
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стройки городов», в которых определялся обязательный минимум спортивных 

объектов в городах с населением не менее 300 тыс. человек
280

. К этому мини-

муму были отнесены общегородской стадион площадью в 20–35 га, детский 

Дом спорта, открытый и закрытый плавательные бассейны, искусственный ка-

ток, велотрек и спортивные площадки в жилых районах. Но в реальности это 

зачастую не соответствовало действительности. 

В то же время удалось ввести в строй несколько значимых спортивных 

объектов. Широкое освещение в прессе получило торжественное открытие 

Прокопьевского Дворца физкультуры 6 декабря 1958 г.
281

 На тот момент оно 

являлось крупнейшим в Сибири спортивным сооружением подобного рода. 

Дворец физкультуры был построен Прокопьевским строительным управлением 

№ 1 треста «Прокопьевскшахтострой». Таких спортивных сооружений в Совет-

ском Союзе было всего три: в Ленинградской области, Донецкой области и го-

роде Прокопьевске. 

Активное развитие хоккея в Новокузнецке создало необходимость строи-

тельства хоккейного стадиона. К середине 1960-х гг. существующая хоккейная 

коробка, построенная в 1960 г., не удовлетворяла ни по вместимости, ни по 

эксплуатационным свойствам. Как итог, в 1965 г. при посредничестве профко-

ма КМК методом народной стройки был сооружен открытый ледовый стадион 

«Металлург» на 12 500 зрителей
282

. На поле было сделано бетонное основание и 

предусмотрена возможность заливки искусственного льда. Однако почти сразу 

же новый стадион оказался невостребованным, а также требовал временных и 

экстренных ремонтов по причине круглогодичных осадков, разрушавших все 

помещения
283

. 

Можно сказать, что строительство спортивно-зрелищных сооружений на 

рубеже 1950–1960-х гг. во многом осложнялось тем, что в этот период в усло-
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виях хрущевских преобразований имеющиеся средства и силы в основном на-

правлялись на строительство жилья, а возведение спортивных новостроек было 

приостановлено. Однако ситуация в Кемеровской области в этом отношении 

отличалась в положительную сторону, так как возведение большинства спор-

тивных объектов осуществлялось за счет финансовых средств из областного 

бюджета при долевом участии предприятий (преимущественно промышлен-

ных)
284

. А также финансирование ФКиС традиционно осуществлялось по линии 

профсоюзов через советы ДСО. 

Тем не менее, даже в начале 1960-х гг. сохранялась проблема нехватки 

спортивного инвентаря для проведения соревнований. На открытии зимнего се-

зона 1960–1961 гг. отмечалось, что для проведения массовых спартакиад кол-

лективам ФК не хватало зимнего инвентаря, хороших беговых лыж и хоккей-

ных ботинок с коньками. Также это тормозило проведение зимней спартакиады 

школьников. В частности, в Мариинске местные физкультурники для организа-

ции зимних соревнований надеялись правом получить практическую помощь 

от торгующих организаций города и гороно
285

. 

Состоявшийся в октябре 1961 г. XXII съезд КПСС дал новый толчок по-

всеместному укреплению материально-технической базы ФКиС. Новая про-

грамма партии определяла одной из задач дальнейшее развитие народного об-

разования. Среди условий, обеспечивающих высокий уровень образования и 

воспитания подрастающего поколения, говорилось, что в целях физического и 

эстетического воспитания во всех школах и внешкольных учреждениях будут 

оборудованы гимнастические залы, спортивные городки, созданы условия для 

художественного творчества детей. Требовалось расширить сеть городских и 

сельских детских стадионов, спортивных школ, туристских лагерей, лыжных 

баз, водных станций, бассейнов и иных спортивных сооружений
286

. 
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В первой половине 1960-х гг. по числу жителей областной центр являлся 

51-м городом в стране и насчитывал 277 тыс. чел. На территории Кемерово на-

ходилось 3 стадиона, 2 лыжные базы, строились ДЮСШ. В городе работали 

ДСО «Спартак», «Динамо», «Трудовые резервы», «Химик», «Шахтер», «Ме-

дик», «Строитель», «Металлург», «Буревестник», а их членами являлось более 

10 тыс. спортсменов
287

. Однако несмотря на это, руководством ФКиС области 

указывалось, что спортивные сооружения все еще не отвечали условиям трени-

ровочного процесса, не были оборудованы соответствующим инвентарем, не 

решались вопросы специализации спортивных сооружений
288

. 

Например, кемеровская СШМ на начало 1962 г. не имела своих сооруже-

ний и вынуждена была арендовать спортивные залы и стадионы.  Места для за-

нятий были плохо оборудованы и не имели соответствующего спортивного ин-

вентаря. Время занятий в арендованных залах назначалось, как правило, с 22 

часов и позже. Единственный в городе зал «Трудовые резервы», помимо позд-

него времени, зачастую оказывался недоступен для проведения учебно-

тренировочной работы по причине предоставления аналогичного времени для 

тренировок группам из Педагогического института
289

. 

Таким образом, идея спортивного строительства на паевых началах час-

тично позволяла решить имеющиеся проблемы. Позднее, в 1965 г. объединен-

ный пленум кемеровского Облспортсоюза и областных советов ДСО обязал все 

спортивные организации области усилить работу по инициативному строитель-

ству ряда спортсооружений (спортплощадок и городков, прыжковых ям, вод-

ных станций, лыжных баз) силами физкультурных, комсомольских и хозяйст-

венных организаций за счет экономии, кооперирования средств, использования 

отходов промышленного производства
290

. 

Во многом причина роста строительства спортивных объектов в середине 

1960-х гг. заключалась в больших инвестициях, вложенных в Кемеровскую об-
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ласть, где темпы возведения спортивных сооружений являлись одними из са-

мых высоких в Сибири. Так, в 1965 г. за счет предприятий, учреждений, нецен-

трализованных и бюджетных источников в строительство было вложено 1 200 

тыс. руб.
291

. Вместе с тем существенную помощь в строительстве оказывал 

комсомол. После VII пленума ЦК ВЛКСМ (1965) повсеместно прошли регио-

нальные комсомольские конференции, где были приняты решения об участии 

комсомольцев в создании спортивных баз и простейших сооружений. 

Согласно статистическим отчетам
292

, на конец 1965 г. в Кемеровской об-

ласти имелось 24 стадиона, 529 спортивных залов, 5 101 спортивная площадка. 

Подсчитано также, что в следующем 1966 г. в Кемеровской области при строи-

тельстве спортивных сооружений было освоено более 4 млн руб., введены в 

строй 15 стадионов (в том числе 4 хоккейных), 11 лыжных баз, 3 спортивных 

павильона, 42 спортзала при школах, 62 комплексные спортивные площадки
293

. 

Кроме того, в том же году были построены 174 хоккейных катка, из которых 4 

имели трибуны на 5 тыс. мест, а трибуны центрального стадиона «Химик» бы-

ли расширены до 16 тыс. мест. На хоккейном стадионе Новокузнецка был пу-

щен первый в области каток с искусственным льдом
294

. 

К недостаткам строительства многих спортивных объектов можно отне-

сти то, что их строительство не укладывалось в намеченные сроки. Отмечалась 

нехватка крытых спортивных сооружений, спортивных павильонов, лыжных 

баз и льда для конькобежцев
295

. Более того, имеющиеся спортивные объекты 

были расположены неравномерно. В большинстве они находились в крупных 

индустриальных центрах, таких как Кемерово и Новокузнецк, где были скон-

центрированы финансовые ресурсы для их строительства. Непропорциональ-

ность спортивной застройки в пределах одного города также имела место, когда 

отдавалось предпочтение простейшим плоскостным спортивным площадкам и 
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школьным стадионам. Наконец, часть спортсооружений не соответствовала 

своему назначению, оказалось среди них и много заброшенных. 

Динамика строительства спортсооружений в Кемеровской области в пе-

риод с 1960 по 1965 г. представлена в сравнительной таблице (Приложение 4). 

Кроме того, в этот период существенно поменялось отношение руководства об-

ласти к вопросам строительства. Так, первый секретарь Кемеровского обкома 

КПСС А.Ф. Ештокин, не дожидаясь окончания строительства Запсиба, в 1965 г. 

распорядился установить перечень и сроки ввода в эксплуатацию жилой пло-

щади и культурно-бытовых объектов для работников завода, куда входили бы 

спорткомплекс с бассейном и стадион
296

. 

Несмотря на то, что на конференции констатировалось относительное ук-

репление материально-спортивной базы, стала очевидна и ее неудовлетвори-

тельность. Поэтому был поставлен вопрос о необходимости интенсификации 

спортивного строительства. В этой связи особое влияние на развитие ФКиС в 

Кемеровской области имело партийно-правительственное постановление «О 

мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» от 11 августа 

1966 г. 

Во-первых, данное постановление повлияло на значительное увеличение 

бюджетного финансирования ФКиС. Во-вторых, были значительно расширены 

права министерств, исполкомов Советов депутатов трудящихся, учебных заве-

дений, колхозов, профсоюзных и других организаций в деле благоустройства и 

оборудования действующих, а также возведения новых спортсооружений за 

счет нецентрализованных источников. В том числе это происходило на основе 

объединения средств нескольких сооружений или организаций. В-третьих, был 

определен перечень и предусмотрено строительство вузовских и межвузовских 

спортивных сооружений, а также спортивных баз и городков для школ и про-

                                                 
296

 Коновалов А.Б. История Кемеровской области в биографиях партийных руководителей (1943–1991 гг.). Ке-

мерово: Кузбассвузиздат, 2004. С. 257. 



 

115 

 

фессионально-технических училищ
297

. Следовательно, в последующие годы ру-

ководители Кемеровской области должны были опираться в своей работе на 

этот важный документ. 

Вопросы кадрового обеспечения являлись необходимым условием в раз-

витии ФКиС. По окончании Великой Отечественной войны возникла острая 

необходимость обеспечить подготовку и переподготовку кадров по ФК. Со-

гласно постановлению СНК СССР от 28 сентября 1945 г. «Об оказании помощи 

комитетам по делам физической культуры и спорта и улучшении их работы» 

была создана развернутая система подготовки и переподготовки кадров на кур-

сах повышения квалификации работников по ФКиС различных органов госу-

дарственного и общественного аппарата
298

. 

Регулируя сферу ФКиС в первые послевоенные годы, государство рас-

считывало создать благоприятные условия для подготовки специалистов, в свя-

зи с чем потребовало освободить все спортивные сооружения, занятые под во-

енные нужды, повысить полномочия физкультурных организаций, а также уч-

редить должности государственных тренеров
299

. В свою очередь, для руково-

дства ФКиС Кемеровской области выполнение Положения от 28 сентября 1945 

г. также становилось обязательным, что одновременно создавало дополнитель-

ные трудности, учитывая непростую ситуацию с обеспечением региона необ-

ходимым количеством физкультурных кадров. 

Во многих школах и учебных заведениях Кемеровской области стабиль-

ное осуществление учебного процесса было затруднительно в связи с острым 

дефицитом кадров. В 1946 г. преподавателей физической подготовки насчиты-

валось 446 человек, из них ни один не имел высшего физкультурного образова-

ния, 17 человек имели среднее физкультурное образование, 216 человек огра-
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ничивались курсовым образованием и 129 человек не имели физкультурного 

образования
300

.  

Задачи подготовки и переподготовки преподавателей физического воспи-

тания ложились на областной отдел народного образования (далее – облоно), 

который при поддержке областного КФКиС отвечал за организацию и проведе-

ние курсов для переподготовки бывших военруков в городах Сталинск, Ле-

нинск-Кузнецкий, Гурьевск и Прокопьевск
301

. Согласно данным отчетов обла-

стного КФКиС, в процессе подготовки и переподготовки преподавателей физи-

ческого воспитания преимущество отдавалось краткосрочным курсам, чтобы 

поскорее восполнить недостаток в необходимых кадрах (Приложение 5). 

Информация о размещении специалистов с физкультурным образованием 

по ведомствам и организациям на начало 1947 г. позволяет сделать вывод о 

сравнительно небольшом количестве работников в аппаратах КФКиС и ДСО с 

высшим образованием. На тот момент большая часть работников имела курсо-

вое образование, что снова свидетельствовало о стремлении руководства ФКиС 

ускорить количественный рост специалистов в ущерб качеству (Приложение 6). 

Сельские районные КФКиС во второй половине 1940-х гг. также испыты-

вали кадровые трудности. Как правило, руководители комитетов имели началь-

ное или начальное среднее образование. По возрасту в основном это были мо-

лодые люди до 25 лет со стажем работы от 1 года до 2 лет. С 1946 г. число та-

ких руководителей начали пополнять бывшие фронтовики. Кроме того, помощь 

в процессе подбора и укрепления физкультурных кадров оказывали райкомы 

ВКП(б) и ВЛКСМ
302

 (Приложение 7). 

В конце 1940-х гг. в Кемеровской области сохранялись значительные 

проблемы с качеством подготовки и необходимым количеством компетентных 

тренеров. Тем не менее, продолжалась работа по повышению квалификации 

кадров. Известно, что в апреле 1948 г. Кемеровский областной КФКиС прово-

дил семинар с председателями городских и районных КФКиС по 104-часовой 

                                                 
300

 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 5. Л. 43. 
301

 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 21. Л. 121, 124. 
302

 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 5. Л. 48. 



 

117 

 

программе. Кроме того, в области работало физкультурное отделение Сталин-

ского педучилища, но уровень подготовки в нем был низким. Отсутствие по-

мощи училищу в комплектовании кадрами сказывалось на его штатных работ-

никах
303

. 

Проблемы с физкультурными кадрами в первые послевоенные годы ос-

ложнялись отсутствием специализированных учебных заведений для их подго-

товки на территории Кемеровской области. Эта проблема имела место и в дру-

гих регионах. Например, в Горном Алтае также ощущалась нехватка квалифи-

цированных тренеров и соответствующей требованиям материально-

технической базы
304

. Кроме того, серьезной проблемой в те годы являлось 

обеспечение кадров жильем. Известно, что в 1947 г. Кемеровский областной 

Комитет по делам ФКиС и облоно просили начальника квартирно-

эксплуатационной части Кемеровского гарнизона не выселять Л.В. Зобова, ко-

торый являлся незаменимым специалистом и тренером по боксу, так как его 

выселение неизбежно повлекло бы выезд из Кемеровской области
305

. 

В 1950-е гг. в Кемеровской области оставались нерешенными проблемы с 

расширением физкультурно-массовой и спортивной работы. В основном они 

были связаны с организацией повышения квалификации, которое требовалось 

не только спортсменам, но и тренерскому и судейскому составу по всем видам 

спорта. Обычно такие сборы проходили только по четырем видам спорта из 37, 

а на республиканские учебно-тренировочные сборы спортсменов, судей и тре-

неров область могла отправить лишь одного-двух человек
306

. 

Относительно численности работников КФКиС известно, что числен-

ность работников областного КФКиС в 1956 г. составляла по штату 13 человек. 

В свою очередь, численность таких работников в городских и районных коми-

тетах была невелика и колебалась в среднем от 2 до 4 чел. в городах и до 1–2 

чел. в малых городах и поселках. Более того, отчеты отмечали частую сменяе-
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мость председателей районных комитетов, которые нередко были вынуждены 

работать в одиночку
307

. Некоторые руководящие работники ФК, преимущест-

венно из крупных городов, отправлялись на повышение квалификации в ГИФК 

им. П.Ф. Лесгафта. При этом широкий перечень дисциплин свидетельствовал 

об уделении внимания к качеству подготовки (Приложение 8). 

К концу 1950-х гг. состояние дел с подготовкой физкультурных кадров 

оставалось противоречивым. Согласно отчету Облспортсоюза, в 1960 г. в Кеме-

ровской области насчитывался 1241 чел. штатных физкультурных работников, 

однако из их числа высшее образование имели лишь 158 чел., а незаконченное 

высшее образование только 25 чел. Кроме того, тренерской работой в ДСО в 

основном занимались совместители из институтов, техникумов и РУ. Подобная 

практика приводила к их излишней утомляемости, что отражалось на низком 

качестве работы
308

. 

Таким образом, уровень квалификации физкультурных кадров не был 

пропорционален их росту. При этом имеющиеся тренерские кадры нерацио-

нально использовались при совмещении основной деятельности с тренерской 

работой в ДСО. Соответственно, до середины 1960-х гг. возможности обеспе-

чения сферы ФКиС квалифицированными руководящими кадрами и тренерами 

были еще невысоки. Как результат, указанные недостатки влияли на отсутствие 

положительной динамики в работе по подготовке физкультурных кадров. 

Подготовка судей, которую проводили чаще всего на семинарах, также 

имела значение. Заметную роль в этой подготовке играли ДСО. Присвоение 

первых трех категорий осуществлялось непосредственно органами управления 

ФКиС Кемеровской области. Республиканская категория присваивалась после 

подачи пакета документов, включая спортивную характеристику, на рассмот-

рение в КФКиС РСФСР. Соответственно, всесоюзная категория присваивалась 

Всесоюзным КФКиС. В середине 1950-х гг. кузбасские судьи преимущественно 

претендовали на получение республиканских категорий в таких видах спорта, 
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как хоккей с мячом, футбол, легкая атлетика, а на всесоюзную категорию – в 

лыжном спорте
309

. 

Сметы расходов по проведению соревнований предполагали регулярное 

проведение судейских сборов по различным видам спорта
310

. Однако даже в на-

чале 1960-х гг. в официальных отчетах Облспортсоюза отмечалось, что, не-

смотря на имеющиеся возможности, работа по подготовке спортивных судей 

высших категорий оставалась недостаточной
311

. В 1965 г. в Кемеровской облас-

ти насчитывалось 9 789 спортивных судей, из которых не было ни одного ар-

битра международной категории, 12 чел. имели всесоюзную категорию, 120 

чел. – республиканскую и 783 чел. – первую категорию
312

.  

По сравнению с Томской областью, где в середине 1960-х гг. имелось 

всего 5 судей всесоюзной категории и 66 республиканской, это были не самые 

низкие показатели. Однако в соотношении по количеству спортивных судей с 

Новосибирской областью, где в тот же период времени уже были судьи между-

народной категории, Кемеровская область уже уступала
313

. 

До 1960-х гг. в Кемеровской области отсутствовали факультеты и специ-

альные учебные заведения по подготовке специалистов в сфере ФКиС. До этого 

времени формирование физкультурного корпуса происходило за счет выпуск-

ников Ленинградского, Московского, Омского и других институтов физической 

культуры. Подтверждением этому может служить пример Кемеровского горно-

го института, где с момента основания в 1950 г. была открыта кафедра физиче-

ского воспитания, которую возглавил выпускник ГИФК А.А. Шаваров. Затем в 

1952 г. по направлению прибыли другие специалисты: А.Е. Трифонов из Ле-

нинграда и С.В. Соколов из Москвы. В 1953 г. число новых преподавателей ка-

федры увеличилось: из Омска прибыл лыжник В.М. Новиков, из Тбилиси – 
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легкоатлет А.И. Дзагоев, из Алма-Аты – волейболист А.М. Завьялов, из Моск-

вы – гимнасты Г.Д. Бабкин и В.Н. Бянкин
314

. 

Данные отчетов о работе кемеровского Облспортсоюза показывают, что в 

1960 г. всего лишь 39 работников ФК заочно обучались в техникумах и вузах. 

Помимо этого, в том же году были проведены трехдневный семинар с предсе-

дателями городских и районных советов ССОО и первая в Кемеровской облас-

ти областная методическая конференция тренеров по спорту. Однако, несмотря 

на это отмечалось, что данных мероприятий было не хватало для подготовки 

кадров, что объяснялось недостаточным вниманием к данному вопросу со сто-

роны руководителей местных и областных советов ССОО и слабым контролем 

за их работой со стороны комсомола и профсоюзов
315

. 

В целях расширения работы по подготовке профильных физкультурных 

кадров с 1962 г. начал работу Кемеровский учебно-консультативный пункт фа-

культетов заочного обучения Омского института физической культуры, осуще-

ствлявший без отрыва от производства подготовку преподавателей и организа-

торов физического воспитания. Ежегодно выпускалось 50–60 чел. В 1966 г. в 

нем обучалось 210 студентов
316

.  

К середине 1960-х гг. в Кемеровской области имелись высшие и средние 

учебные заведения, осуществлявшие подготовку кадров для сферы ФКиС. На-

чинала формироваться система повышения квалификации физкультурных кад-

ров, шло постоянное проведение семинаров и курсов, в которые входило изу-

чение теории и методики физического воспитания, знакомство с лучшим отече-

ственным и зарубежным опытом в области организации физкультурной рабо-

ты
317

. Надо сказать, что среднемесячная заработная плата работников сферы 

ФКиС в это время составляла 75,8 руб.
318

. 
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Определенный качественный сдвиг в физкультурно-образовательной 

сфере произошел в 1964–1966 гг., когда были приняты меры по дальнейшему 

обеспечению условий для подготовки физкультурных кадров. Осенью 1964 г. в 

Кемеровском государственном педагогическом институте в связи с недостат-

ком специалистов по ФКиС в области был открыт факультет физического вос-

питания. Его возглавил известный и талантливый тренер по боксу Л.В. Зобов, 

руководивший им в 1964–1967 гг. В 1965 г. на факультете были организованы 

кафедры спортивных игр и легкой атлетики (заведующий В.А. Савенков), а 

также теоретических основ физвоспитания, гимнастики и плавания (заведую-

щий С.Ф. Цыганенко). В 1966 г. появилась кафедра зимних видов спорта, штан-

ги и велоспорта (заведующий В.Ф. Громыко – первый на факультете кандидат 

педагогических наук)
319

.  

В дальнейшем с началом работы этого факультета его руководство сразу 

же обратило внимание на теоретическую подготовку своих студентов. Поэтому 

в целях совершенствования научно-исследовательской и методической работы 

по спортивным дисциплинам с апреля 1966 г. было решено проводить научно-

практические конференции. 

В Прокопьевске как одном из центров угледобывающей промышленно-

сти, благодаря быстрому росту населения и наличию солидной на тот момент 

материально-технической базы в виде Дворца физкультуры и спорта, а также 

стадиона «Шахтер» были созданы благоприятные условия для занятий ФКиС. 

Поэтому было необходимо увеличить количество среднего тренерско-

преподавательского состава и решить проблему нехватки специалистов. Так, по 

ходатайству горкома КПСС, горисполкома, общественности города Прокопьев-

ска 27 июня 1965 г. Постановлением Совета Министров РСФСР за № 177 был 

организован Кемеровский областной техникум физкультуры. Первый набор со-

ставил 120 чел.
320

. Тем самым техникум на базе 8- и 10-летнего обучения начал 
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подготовку учителей физической культуры в общеобразовательных школах, 

тренеров ДЮСШ по различным видам спорта, инструкторов по физической 

культуре в дошкольных учреждениях и на предприятиях. 

Наконец, в рассматриваемый период имели место объективные трудности 

с подготовкой кадров самодеятельного туризма. С развитием секций и появле-

нием клубов в 1950-е гг. возникла необходимость готовить собственные кадры 

для областной ДЭТС. Общая для СССР практика подготовки общественных 

кадров на семинарах в коллективах ФК осложнялась в Кемеровской области 

недостатком опытных инструкторов, не считая отдельных энтузиастов. Поэто-

му обучение и подготовка кадров зачастую осуществлялись на семинарах в 

других регионах
321

.  

Система подготовки в 1960-е гг. заметно усовершенствовалась, создава-

лись центры по подготовке сибирских кадров в Красноярске и Барнауле. Более 

того, Всесоюзная федерация спортивного туризма начала оказывать помощь 

многим регионам. Так, кузбасских инструкторов приглашали в Москву на все-

союзные семинары по высшей инструкторской и туристской подготовке
322

. 

Таким образом, в целом можно говорить о том, что совместная работа го-

сударственных и общественных организаций к концу 1950-х гг. позволила до-

биться некоторых улучшений материально-технической базы ФКиС. Однако 

преимущественно строились плоскостные сооружения, хотя имело место и ог-

раниченное введение в строй объемных сооружений. Вместе с тем заметное от-

ставание демонстрировало развитие материально-технической базы ФКиС в 

сельской местности. Общей проблемой для городов и районов Кемеровской об-

ласти являлось также обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой. 

В начале 1960-х гг. новым фактором, сдерживавшим строительство круп-

ных спортивных сооружений для проведения соревнований всесоюзного уров-

ня, являлась реализация в СССР жилищной программы, куда предполагалось 

вкладывать основные ресурсы. Однако в Кемеровской области такая проблема 
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при планировании и осуществлении строительства спортивных сооружений от-

части решалась благодаря долевому участию промышленных предприятий. На-

конец, следует добавить, что развитие материально-технической базы ФКиС во 

многом зависело от энтузиазма деятелей ВЛКСМ, профсоюзов, тренеров и ди-

ректоров спортивных школ, которые зачастую выступали инициаторами спор-

тивного строительства в городах и районах области. 

Кадровое обеспечение до конца 1950-х гг. в своей основе не соответство-

вало необходимому уровню, обозначенному стратегической линией государст-

ва. На протяжении всего периода существовала постоянная необходимость ор-

ганизации учебных курсов и семинаров по повышению квалификации. Распре-

деление работников по различным структурам было неравномерным. Количе-

ственный и качественный состав работников КФКиС малых городов и сельских 

районов, для которых была характерна, в том числе и текучесть кадров, заметно 

отставал. 

Помимо этого, подготовка квалифицированных преподавателей физиче-

ского воспитания на большем протяжении рассматриваемого периода осложня-

лась отсутствием на территории области специализированных учебных заведе-

ний по их подготовке. Как было установлено, только к середине 1960-х гг. ста-

ла возможна подготовка профильных физкультурных кадров непосредственно 

на территории Кемеровской области благодаря появлению и работе кафедр фи-

зического воспитания в высших учебных заведениях и средних учебных заве-

дений, которые осуществляли подготовку профильных кадров в сфере ФК. 

Соответственно, в количественном соотношении преподавателей физиче-

ского воспитания большинство специалистов с высшим образованием работало 

в вузах, а меньше всего их было в сельской местности, где физическое воспита-

ние, как правило, ложилось на плечи комсомола. Подобная ситуация не явля-

лась исключительной для Кемеровской области и скорее свидетельствовала об 

общих тенденциях развития ФКиС в Западной Сибири и стране в целом. 

 



 

124 

 

2.2. Физическое воспитание населения 

Советская система физического воспитания являлась составной частью 

системы коммунистического воспитания. Целью системы физического воспи-

тания в Советском Союзе являлось всестороннее физическое развитие и совер-

шенствование, воспитание активных строителей коммунизма и защитников Ро-

дины. Считалось, что занятия ФКиС помогают формированию у граждан стра-

ны жизненно важных двигательных умений и навыков, необходимых в труде, 

быту и спорте, а также воспитанию высоких моральных и волевых качеств. В 

газете «Советский спорт» за 1946 г. была представлена задача советского физ-

культурного движения, которую видели в воспитании здоровых, сильных, от-

важных, дисциплинированных патриотов Родины, умело действующих в кол-

лективе и настойчиво добивающихся своей цели – победы
323

. 

Во второй половине 1940-х гг. советское государство направило усилия 

на улучшение физкультурно-спортивной работы среди населения. Однако по-

слевоенный период стал непростым временем для развития системы физиче-

ского воспитания населения в Кемеровской области. Тем не менее политиче-

ская элита того времени считала необходимым восстановить и укрепить здоро-

вье населения региона для решения поставленных партией и правительством 

задач восстановления страны и перехода к массовости в спорте. 

Таким образом, в послевоенный период по мере развития отечественной 

науки в сфере ФКиС к началу 1960-х гг. было сформулировано определение 

системы физического воспитания. Под ней понималась совокупность идеоло-

гических, научно-методических основ физического воспитания, а также сово-

купность организаций и учреждений, осуществлявших и контролировавших 

физическое воспитание. Для этой системы были характерны: 1) принцип все-

стороннего развития личности; 2) принцип связи физического воспитания с 

практикой трудовой и оборонной деятельности; 3) принцип оздоровительной 
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направленности физического воспитания
324

. Организационную основу совет-

ской системы физического воспитания составляли такие формы физического 

воспитания, как государственная (осуществлялась во всех видах учебных заве-

дений, лечебных учреждениях, подразделениях Советской армии и Военно-

Морского флота) и общественно-самодеятельная (осуществлялась прежде всего 

в ДСО и ДОСААФ). Данные формы занятий физическими упражнениями охва-

тывали все слои и возрастные группы населения. 

На протяжении рассматриваемого периода в СССР осуществлялась ши-

рокая программа, направленная на предупреждение и резкое сокращение бо-

лезней, ликвидацию массовых инфекционных заболеваний, на дальнейшее уве-

личение продолжительности жизни. Помимо этого, перед лечебными учрежде-

ниями ставилась задача организации мероприятий по физическому воспита-

нию, возлагавшаяся на кабинеты ЛФК, и сокращению спортивного травматиз-

ма.  

Однако в Кемеровской области в середине 1950-х гг. сеть врачебно-

физкультурной службы росла медленно, включая несколько кабинетов ЛФК и 

врачебного контроля в наиболее крупных городах. В остальных городах меро-

приятия по ЛФК проводили медсестры в палатах травматологических отделе-

ний
325

. Определенное улучшение этой работы произошло только к 1965 г., ко-

гда количество кабинетов ЛФК возросло до 62, а кабинетов по врачебному кон-

тролю до 33 и насчитывалось 7 врачебно-физкультурных диспансеров
326

(При-

ложение 9). 

 Среди профилактических мероприятий особое место занимало система-

тически проводимое закаливание, являвшееся неотъемлемой частью советской 

системы физического воспитания и позволявшее повысить устойчивость орга-

низма к неблагоприятным условиям внешней среды, сохранить на долгие годы 
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высокую работоспособность
327

. О пользе закаливания, правилах проведения 

этого оздоровительного мероприятия, а также необходимости начинать зака-

ляться с детства писали в местных газетах, авторами статей в которых являлись 

квалифицированные врачи
328

. 

Основой советской системы физического воспитания являлся комплекс 

ГТО. Комплекс имел в своей основе четкую идейно-политическую направлен-

ность, воспитательный аспект, простоту и общедоступность видов спорта и уп-

ражнений комплекса. Сдавая ГТО, молодежь приобщалась к регулярному заня-

тию ФКиС, овладевала важными прикладными навыками, полезными во всех 

отраслях социалистического труда
329

. 

Этот комплекс, по мнению Макарцева Н.А., продолжал модернизиро-

ваться. С 1946 г. В нем сократилось количество нормативов (БГТО – до 7, ГТО 

I и II ступеней – до 9), была установлена взаимосвязь между этими нормами и 

программами физического воспитания учебных заведений, а также уточнены и 

изменены возрастные группы
330

. 

В послевоенное время комплекс ГТО продолжали использовать как сред-

ство укрепления здоровья и показатель успешной деятельности каждой физ-

культурной организации, а также в борьбе за повышение спортивного мастер-

ства всей массы физкультурников
331

. Руководством КФКиС при СМ СССР счи-

талось, что этот комплекс, являясь государственным минимумом физического 

воспитания населения, давал необходимую базовую физическую подготовку 

советским гражданам, из числа которых в будущем воспитывались мастера 

спорта
332

. 

Кроме того, сдача норм ГТО организовывалась, как правило, на город-

ских, районных, а также соревнованиях коллективов ФК. Больше возможностей 
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увеличить число значкистов ГТО и БГТО было в крупных городах. Например, в 

г. Кемерово по изменениям количества значкистов ГТО и БГТО в середине – 

второй половине 1950-х гг. можно было проследить положительный рост их 

числа (Приложение 10). В последующие годы количество значкистов ГТО и 

БГТО последовательно возросло с 49 529 чел. в 1960 г.
333

 до 107 192 чел. в 

1965 г.
334

  

Так как советская система физического воспитания была нацелена на 

обеспечение всестороннего развития физических способностей и спортивное 

совершенствование, средством реализации этого выступала Единая всесоюзная 

спортивная классификация (далее – ЕВСК). Она была призвана содействовать 

развитию массового спорта, укреплению здоровья и повышению достижений 

советских спортсменов. Положение о спортивной классификации, разрядные 

нормы и требования по всем видам спорта, культивируемые в СССР, утвержда-

лись каждые 4 года. 

В классификации 1953–1956 гг. для тех, кто занимался спортивными иг-

рами, боксом, борьбой, фехтованием и некоторыми другими видами спорта, 

вводилось три юношеских разряда. При этом достигшие II юношеского разряда 

после перехода в категорию взрослых автоматически переводились в III разряд 

взрослых. Соответственно юноши I разряда переводились во II взрослый раз-

ряд.  Данное нововведение было направлено на развитие юношеского спорта, 

чтобы способствовать достижениям юных спортсменов. В целом же эта ЕВСК 

охватывала 46 видов спорта
335

. 

ЕВСК на 1961–1964 гг. нацеливала советских спортсменов на дальнейшее 

повышение мастерства, но в то же время была призвана сыграть важную роль в 

достижении общего количества физкультурников в стране до 50 млн человек. В 

нее были введены новые виды спорта: бадминтон, морское спортивное много-

борье, подводный спорт, стрельба из лука. В связи с улучшением учебно-

спортивной работы были значительно расширены права физкультурных орга-
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низаций, особенно коллективов ФК, в присвоении спортсменам разрядов. Так-

же вводились новые зачетные книжки для спортсменов-разрядников и новые 

разрядные значки, кроме значка мастера спорта
336

. 

 ЕВСК 1965–1968 гг. также призывала содействовать массовому разви-

тию ФКиС, внедрению их в быт советского народа. Она включала уже 59 видов 

спорта и рассматривалась как способ всестороннего физического развития, по-

вышения умственной и физической работоспособности и долголетия советских 

людей. Элемент воспитания должен был включать принципы морального ко-

декса строителей коммунизма, принятого в 1961 г.
337

  

Соответственно, каждое изменение разрядных норм и требований спор-

тивной классификации знаменовало собой новый этап в деятельности физкуль-

турных организаций и переход коллективов ФК и педагогических кадров на но-

вые, более совершенные формы и методы организации учебно-спортивной ра-

боты, способствовавшие росту массовости спорта и спортивного мастерства со-

ветских граждан
338

. Таким образом, разнообразие культивируемых видов спор-

та являлось хорошей предпосылкой для удовлетворения различных интересов 

молодежи и трудящихся в процессе физического воспитания и в то же время 

способствовало увеличению рядов физкультурников. 

Руководство работой по физическому воспитанию школьников возлага-

лось на отделы народного образования, КФКиС и комсомол при активном уча-

стии, поддержке и руководстве со стороны партийных органов. Роль КФКиС 

заключалась в подборе персонала, организации и проведении учебы по повы-

шению его квалификации, а также спортивно-массовых мероприятий школьни-

ков, средства на которые выделяли отделы народного образования. КФКиС на-

правляли на места руководящее материалы и планы, организовывали социали-
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стические соревнования по физической подготовке в школах. В Томской и Ке-

меровской областях в послевоенные годы городские и районные отделы (далее 

– районо) образования уделяли мало внимания физкультуре, а в Кемеровской 

области, кроме того, районо совершенно не занимались проверкой работы по 

физвоспитанию в школах
339

.  

Как показала в своем исследовании Т.В. Сарычева, в послевоенный пери-

од военная и физическая подготовка в учебных заведениях рассматривались как 

единое целое. Зачастую в Кемеровской области, как и в целом по Западной Си-

бири, физическая подготовка учащихся возлагалась на преподавателей военно-

го дела. Однако в большинстве школ и техникумов военные руководители и 

учителя не имели специального образования и опыта работы. Более того, отме-

чалось, что в младших классах занятия по ФК носили эпизодический характер, 

а физическая зарядка, как правило, не проводилась
340

. Но уже с 1946 г. началось 

разделение физического воспитания и военного обучения. Тем самым низкая 

квалификация преподавателей ограничивала возможности реализации про-

граммного материала по ФК в полном объеме, а также затрудняла подготовку и 

сдачу нормативов по комплексу ГТО. 

В Кемеровской области в 1947 г. насчитывалось 89 средних, 327 непол-

ных средних и 1469 начальных школ. Однако если в 1946 г. нормы ГТО I сту-

пени и БГТО сдали 977 и 246 школьников соответственно
341

, то в 1947 г., не-

смотря на некоторое увеличение количества сдавших нормы БГТО, показатели 

оставались невысокими, а в случае с ГТО I заметно снизились. Так, числен-

ность сдавших нормативы по школам была крайне незначительной: 530 школь-

ников сдали нормативы БГТО и 476 – ГТО I ступени, что свидетельствовало о 

слабом охвате учащихся сдачей нормативов. Через 2 года показатели улучши-

лись: в школах области было подготовлено 10 815 значкистов БГТО. В то же 
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время в Барзасском, Таштагольском и Чебулинском районах подготовка знач-

кистов ГТО в большинстве школ отсутствовала
342

. 

В целях развития физического воспитания в учебных заведениях Всесо-

юзный КФКиС при Совете Министров СССР издал приказ № 268 от 9 апреля 

1947 г. об утверждении типового положения о коллективе физкультуры уча-

щихся семилетних и средних школ и о кружке физкультуры учащихся 3–4-х 

классов. Для таких коллективов ФК основной деятельностью являлась подго-

товка и сдача нормативов ГТО и БГТО. Вместе с этим осуществлялась подго-

товка физкультурного актива из числа учащихся в помощь учителям и пионер-

ским организациям для проведения массовой физкультурной и спортивной ра-

боты
343

. 

Заботу о физическом воспитании детей и молодежи во второй половине 

1940-х гг. стали проявлять профсоюзы и советы ДСО. Так, решением секрета-

риата ВЦСПС от 26 марта 1946 г. все спортивные сооружения в дневное время 

предоставлялись бесплатно. Также при спортивных организациях профсоюзов 

создавались детские группы и команды, организовывались систематические за-

нятия
344

. 

Несмотря на это, в конце 1940-х гг. уровень урочной работы в области 

был низким, а внеклассная физкультурная работа отсутствовала. По сравнению 

с другими регионами Западной Сибири Кемеровская область значительно от-

ставала по постановке школьного физического воспитания. В Чебулинском, 

Таштагольском и Барзасском районах отсутствовала подготовка значкистов 

ГТО
345

. В этой связи областным отделом народного образования (далее – обло-

но) и областным Комитетом по делам ФКиС были организованы краткосроч-

ные курсы для преподавателей по физическому воспитанию в городах Ста-
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линск, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевск и Прокопьевск, на которых прошли пере-

подготовку 176 бывших военруков
346

. 

Специальной структурой, призванной повышать уровень спортивного 

мастерства, были ДСШ. В 1947 г. в Кемеровской области функционировали две 

ДСШ: в Кемерово (количество обучающихся 168 чел.) и Сталинске
347

. Помимо 

этого, в 1949 г. при городском комитете Прокопьевска работала специализиро-

ванная конькобежная школа, рассчитанная на 50 человек, а в Кемерово и Ста-

линске – две юношеские спортивные школы при гороно, однако функциониро-

вали они нестабильно
348

. В середине 1950-х гг. не отличалась стабильностью и 

работа СШМ. Так, в Сталинской СШМ (количество обучающихся в 1956 г. 

307 чел.) количество педагогических часов выдавалось меньше, чем было за-

планировано по бюджету, а также по причине невыполнения годового плана 

были закрыты отделения тенниса, плавания и футбола
349

. 

Другой существенной проблемой являлась организация врачебного кон-

троля. В 1948 г. в г. Кемерово был образован врачебно-физкультурный центр. 

Однако уже в следующем году в связи с постановлением СМ СССР от 31 ок-

тября 1949 г. за № 5034 был организован Областной врачебно-физкультурный 

диспансер
350

. К середине 1950-х гг. в Кемеровской области имелось 2 врачебно-

физкультурных диспансера и 14 кабинетов врачебного контроля. Однако при 

этом в официальных отчетах говорилось о нехватке врачей с основным профи-

лем работы в области врачебной ФК
351

. 

Более того, имели место существенные недостатки во врачебно-

физкультурной работе. Наиболее неблагополучным разделом был медицинский 

контроль над физическим воспитанием учащихся, что являлось частью общего 

медицинского обслуживания учащихся. В этой связи руководство Областного 

врачебно-физкультурного диспансера требовало, чтобы медицинский контроль 
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за физическим воспитанием в школах должен был осуществляться врачами 

детской сети лечебных учреждений, а за самим Областным диспансером оста-

вались бы чисто методические функции
352

. 

Функцией Областного врачебно-физкультурного диспансера являлось 

также проведение ежегодных врачебно-педагогических обследований, в про-

цессе которых исследовались плотность урока, физиологическая кривая и 

влияние тренировки на организм
353

. Кроме того, работники диспансера обсле-

довали учебные заведения с целью проверки разбивки учащихся на медицин-

ские группы по физическому развитию, а также проверялось санитарное со-

стояние мест занятий по ФК. Отмечалось, что в сельских школах по причине 

невысокой квалификации преподавателей ФК занятия со специальной группой 

детей не проводились
354

. 

В целях улучшения внеклассной спортивно-массовой работы в школьных 

коллективах ФК Министерство здравоохранения СССР и Главное Управление 

по ФКиС 6 февраля 1954 г. выпустили Постановление «Об оказании помощи 

семилетним и средним школам в развертывании физкультурной и спортивно-

массовой работы среди учащихся», в соответствии с которым предполагалось 

оказание систематической помощи в организации учебно-воспитательной рабо-

ты в школьных спортивных секциях. В помощь преподавателям физического 

воспитания для проведения занятий и секций требовалось выделить тренерский 

состав, инвентарь и оборудовать необходимое количество спортивных площа-

док, а также шире привлекать местные ДСО и кафедры физического воспита-

ния вузов. Наконец, следовало уделять больше внимания соревнованиям стар-

шеклассников, где должны были присутствовать прикладные виды спорта (гра-

натометание, кроссы, лыжи, плавание и велогонки)
355

. 

Значительную помощь в организации физического воспитания в пионер-

ских лагерях оказывал комсомол. Например, в отчете Мариинского горкома 
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ВЛКСМ «Об итогах летней работы пионерских лагерей за 1948 год» отмеча-

лось, что в лагерях было произведено оборудование спортивных площадок, ра-

ботали оборонные и физкультурные кружки, осуществлялась сдача нормативов 

БГТО, по окончании сезонов были проведены спартакиады. Прокопьевский 

Горком ВЛКСМ, в свою очередь, провел работу по организации среди школь-

ников футбольных встреч и спартакиад
356

. Тем самым силами комсомольцев 

был повсеместно организован детский досуг, вследствие чего возросла и чис-

ленность охваченных летним отдыхом детей. 

Отчеты Кемеровского областного комитета ВЛКСМ позволяют судить о 

расширении возможностей физкультурной работы, что было связано с увеличе-

нием числа комсомольских организаций. В 1952 г. в области насчитывалось 

следующее количество комсомольских организаций: ученических – 663, в ко-

торых состояло на учете 45376 комсомольцев, учительских – 354 с числом чле-

нов ВЛКСМ 2572 чел. Пионерских дружин насчитывалось 2026 с количеством 

187011 пионеров. Было подсчитано, что пионерская организация в 1952 г. уве-

личилась на 6078 чел. Кроме того, комсомольские организации школ несколько 

улучшили свою физкультурную работу, организационно окрепли, возрос их ав-

торитет среди школьной молодежи
357

. Дальнейшее расширение участия комсо-

мола в физкультурно-спортивной работе наблюдалось с выходом 21 апреля 

1955 г. Постановления ЦК ВЛКСМ (№ Б-22, п. 5) «О летних спортивных играх 

пионеров и школьников», в которых могли участвовать пионерские лагеря, 

сельские дружины, детские команды домоуправлений (далее – ДУ), стадио-

нов
358

. 

Для активизации сдачи нормативов ГТО в 1955 г. секретариат ВЦСПС 

принял постановление «Об отдыхе детей рабочих и служащих в период зимних 

каникул в 1955–1956 учебном году», в соответствии с которым КФКиС при СМ 
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СССР указал на необходимость использовать период каникул для вовлечения 

школьников в ФКиС посредством сдачи нормативов ГТО
359

.  

Таким образом, принятые меры оказали определенное влияние на рост 

количества значкистов ГТО. По сравнению с началом рассматриваемого перио-

да количество школьников – значкистов БГТО в 1965 г. по области в целом со-

ставляло уже 37951 чел., а значкистов ГТО I и II насчитывалось 27 213 чел.
360

. 

В 1950-е гг. в работе спортивных школ основными недостатками явля-

лись низкий уровень организации учебно-тренировочного процесса, отсутствие 

материально-технической базы и программного обеспечения, в некоторых 

ДСШ имел место недостаток квалифицированных кадров. Некоторое улучше-

ние деятельности ДСШ было обусловлено подготовкой к Спартакиаде народов 

СССР. Тем не мене основными недостатками, которые так и не удалось устра-

нить к концу 1950-х гг. по объективным причинам, было зачисление в спортив-

ные школы учащихся без соответствующих испытаний и низкая квалификация 

спортсменов (70 % занимающихся не имели разрядов)
361

. 

В то же время государственная политика в отношении коммунистическо-

го воспитания подрастающего поколения вела к дальнейшей перестройке сис-

темы образования и физического воспитания. Так, принятый сессией ВС СССР 

закон о перестройке системы народного образования от 24 декабря 1958 г. осо-

бое место в улучшении воспитательной работы среди пионеров и школьников, 

в совершенствовании форм и методов внешкольной работы в свете новых тре-

бований отводил внешкольным учреждениям: городским и районным домам и 

дворцам пионеров, детским секторам при рабочих клубах, комнатам при домо-

управлениях
362

. 

Руководство области, в свою очередь, стремилось контролировать вопро-

сы организации физического воспитания детей. Годом ранее Решением № 202 

от 8 мая 1957 г. «О мерах по организации воспитательной работы и отдыха де-
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тей в летний сезон 1957 г.» исполком Кемеровского городского Совета депута-

тов трудящихся определил главной задачей максимальный охват наибольшего 

числа детей всем комплексом оздоровительных и воспитательных мероприя-

тий. Особое внимание требовалось уделять детям с ослабленным здоровьем, 

детям из малообеспеченных семей, семей погибших участников и инвалидов 

ВОВ, а также детям, отстающим в учебе и с плохим поведением
363

. 

В свою очередь, Кемеровский обком КПСС в 1958 г. постановил утвер-

дить представленные областным советом профсоюзов и совнархозом меро-

приятия по обеспечению оздоровления планового контингента детей (70665 

чел.), а также дополнительных возможностей организации летнего отдыха 

63250 детей. Горкомам и райкомам партии было предложено рассмотреть пла-

ны организации летнего отдыха детей и внешкольной работы в летний период 

при клубах, домах пионеров, школах, парках и стадионах. Физкультурные ме-

роприятия в летний период организовывались не только в целях оздоровления, 

но и для проведения воспитательной работы
364

. 

Традиционными стали проводившиеся с 1954 г. Всесоюзные спартакиады 

учащихся школ, которые представляли собой комплексные соревнования и 

способствовали массовому развитию ФКиС среди школьников. Им обычно 

предшествовали республиканские и областные соревнования, включавшие ро-

зыгрыш командного и личного первенства по комплексу видов программы 

спартакиады. Соответственно, в Кемеровской области это также создавало до-

полнительные возможности для расширения спектра мероприятий по привле-

чению школьников к занятиям ФК. 

Так, в справке о состоянии и проведении спортивно-массовой работы со 

школьниками Кемеровской области в 1959–1960 учебном году были отмечены 

успехи в развитии детского физкультурного движения. В Кемеровской области 

состоялась 2-я Областная зимняя спартакиада по лыжному и конькобежному 

спорту, областные соревнования по гимнастике, волейболу, баскетболу, на-
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стольному теннису и стрелковому спорту, входящие в зачет 7-й Областной 

спартакиады школьников. Соревнования характеризовались массовостью, ор-

ганизованностью, высоким уровнем подготовки участников, а также оснащен-

ностью качественным спортивным инвентарем команд, особенно сельских рай-

онов. В мероприятиях участвовали коллективы школьников всех городов и 

сельских районов, за исключением г. Тайги, Ижморского и Топкинского рай-

онов
365

. 

С 1962/63 учебного года Министерство просвещения РСФСР включило 

оценку по физической культуре в свидетельства и аттестаты выпускников 

восьмилетней и средней общеобразовательных школ. Это позволило усилить 

значение предмета «Физическая культура» и поставила его в равные условия с 

другими учебными дисциплинами в школе, способствовала росту числа школь-

ных кружков, физкультурных спортивных коллективов и клубов
366

. К этому 

времени в Кемеровской области заметно возросла численность учащихся го-

родских и сельских школ. Если в 1953/54 учебном году их численность состав-

ляла 353,4 тыс. чел., то в 1964/65 учебном году насчитывалось уже 608,7 тыс. 

учащихся
367

. 

Несмотря на структурные изменения в сфере управления ФКиС и работу 

общественных организаций по развитию детского и юношеского спорта, была 

недостаточно хорошо поставлена физкультурная работа с детьми. В годовых 

отчетах Облспортсоюза отмечалось, что имеющиеся ДСШ работали плохо и 

бесконтрольно
368

. Более того, на объединенном пленуме Облспортсоюза и об-

ластных советов ДСО 26 января 1965 г. указывалось на неудовлетворительное 

использование физкультурными организациями ДСШ для подготовки спорт-

сменов высокой квалификации. При этом советы ССОО и ДСО слабо контро-

лировали работу ДСШ
369

. 
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Вместе с тем для спортивных школ в Кемеровской области в первой по-

ловине 1960-х гг. существенной проблемой являлась текучесть занимающихся в 

них молодых спортсменов (ежегодный отсев учащихся составлял 9 %). Помимо 

неудовлетворительных материально-технических условий, ощущался недоста-

ток педагогического мастерства тренеров. При приеме отсутствовал отбор, не 

было системы вступительных, переводных и выпускных экзаменов. А также 

неправильное комплектование групп часто приводило к значительному отсеи-

ванию, что нарушало возрастную преемственность обучающихся
370

. 

Наконец, тревогу вызывал рост преступности несовершеннолетних, осо-

бенно в городах Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово и Осинники. На IX Об-

ластной комсомольской конференции и первом организационном пленуме об-

кома ВЛКСМ, состоявшимся 1 февраля 1965 г. приводились примеры борьбы с 

асоциальным поведением подрастающего поколения. Так, в Анжеро-Судженске 

при городском комитете ВЛКСМ был создан штаб по борьбе с детской безнад-

зорностью, который устраивал экскурсии по заводам, организовывал детские 

спортивные площадки, проводил спортивные соревнования между родителями 

и детьми. В Киселевске к здоровому образу жизни привлекал спортивный клуб 

«Юность», в котором занималось более 500 детей
371

. 

Таким образом, организация физического воспитания школьников в по-

слевоенные годы столкнулась проблемами, связанными в первую очередь с не-

удовлетворительной материально-технической базой, что в том числе негатив-

но влияло на показатели сдачи нормативов ГТО. Недостаток квалифицирован-

ных кадров, особенно в сельской местности, также затруднял процесс физиче-

ского воспитания. При этом деятельность комсомола и профсоюзов имела аги-

тационное и воспитательное значение, способствуя массовому привлечению 

детей к занятиям ФК. Наконец, работа ДСШ создала предпосылку для органи-

зации качественной подготовки талантливых спортсменов в последующие го-

ды. 
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Индустриальный характер развития Кемеровской области создал условия 

для развития сети средних специальных учебных заведений, включая ремес-

ленные, железнодорожные училища и школы ФЗО, а помощь в организации 

физкультурно-спортивной работы таким учебным заведениям оказывало ДСО 

«Трудовые резервы». 

В январе 1946 г. главное управление «Трудовых резервов» при Совнар-

коме СССР и ЦК ВЛКСМ вынесли постановление «О мерах по улучшению 

массовой физкультурной и спортивной работы среди учащихся ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО». Кемеровская область, как и другие 

Сибирские регионы, оперативно отреагировала на это постановление, приняв 

соответствующие решения. В этом же году физическое воспитание было введе-

но в программы учебных заведений системы профессионального образования 

как самостоятельная дисциплина. Были определены основные формы учебной 

работы, разработаны и утверждены учебная программа, организационно-

методические указания, специальные учебные пособия по физвоспитанию уча-

щихся
372

. 

Известно, что во второй половине 1940-х гг. в области насчитывалось 28 

средних специальных учебных заведений. Однако не все учебные заведения 

имели у себя коллективы ФК. Более того, 12 таких учебных заведений работали 

без преподавателей ФК, а на спортивные соревнования техникумы своих ко-

манд не выставляли. Примерно 75 % инструкторского состава школ ФЗО и РУ 

осуществляли свою деятельность без какой-либо физкультурной подготовки. 

Отсутствовал и систематический медицинский осмотр. Председатели комите-

тов в коллективах ФК не бывали, секционная работа на местах не проводилась, 

а также у школ ФЗО отсутствовали инвентарь и помещения
373

. 

На решение проблем физкультурной и физкультурно-оздоровительной 

работы государственные и общественные организации СССР ориентировали 

постановления ЦК ВКП (б) «О мерах по улучшению массовой физкультурной и 
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спортивной работы среди учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и 

ФЗО» от 23 января 1946 г.; ЦК ВЛКСМ от 3 июля 1946 г. «О проведении все-

союзного Дня физкультурника»
374

. В соответствии с этим комитеты комсомола 

стремились ежегодно участвовать в проведении городских, районных и регио-

нальных соревнований среди учащейся молодежи по летним и зимним видам 

спорта. Благодаря такой деятельности комсомольцам удавалось сохранять свое 

влияние на молодежь, привлекая ее к занятиям спортом и помогая укреплять 

физическое здоровье. 

Физкультурная работа с молодежью в средних специальных учебных за-

ведениях имела два основных направления: сдача нормативов ГТО и проведе-

ние массовых физкультурных мероприятий. К середине 1950-х гг. было введено 

новое требование по комплексу ГТО: сдача всех норм должна была осуществ-

ляться только на официальных соревнованиях. Повсеместно в коллективах ФК 

были созданы комиссии ГТО, но полного выполнения требований не достига-

лось. 

СМ СССР Постановлением от 2 августа 1954 г. № 1573 признал необхо-

димым создать в системе государственных трудовых резервов технические 

училища для подготовки из числа молодежи квалифицированных рабочих и 

младшего персонала для работы на предприятиях, стройках, МТС и совхозах. 

Такие технические училища организовывались производственной базе пред-

приятий, строек, МТС и совхозов, сроки обучения в них должны были состав-

лять 1 или 2 года. В учебном плане на физическое воспитание по программе 

1 года отводилось 64 часа, а по программе 2 лет – 140 часов. Для должной ор-

ганизации областной КФКиС предложил городскому комитету совместно с ме-

стными управлениями трудовых резервов оказывать помощь в комплектовании 

инструкторами физического воспитания, приобретении спортивного инвентаря 

и оборудования
375

. 
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Надо сказать, что программа работы по физическому воспитанию в стра-

не была ясно и четко определена XX съездом КПСС. Перед партийными, совет-

скими, профсоюзными, комсомольскими и физкультурными организациями 

была поставлена задача обеспечения дальнейшего развития ФКиС, особенно 

среди учащихся и молодежи
376

. Считалось, что физическое воспитание положи-

тельно отразится на укреплении здоровья и росте производительности труда, 

если оно прочно войдет в быт трудящихся. 

Согласно статистике, в 10 физкультурных коллективах ДСО «Трудовые 

резервы» города Кемерово насчитывалось 1 800 членов, из которых ГТО I сда-

ли 410 чел., ГТО II – 41, БГТО – 103 чел. Еще меньше было разрядников: 1-й 

разряд – 0, 2-й – 14, 3-й – 40 чел. В большинстве коллективов ДСО не были 

созданы советы, отсутствовали календари соревнований. Руководящих работ-

ников областного масштаба не хватало, что явилось предпосылкой для созда-

ния городского совета общества. Позитивным можно было считать лишь нали-

чие во всех коллективах общества медицинских работников
377

. Надо сказать, 

что организация совместного с органами здравоохранения медицинского кон-

троля за здоровьем учащихся была во многом обеспечена благодаря деятельно-

сти областного КФКиС
378

. 

Однако наряду с этим проверки КФКиС отдельных учебных заведений 

выявляли существенные недостатки. Так, в 1958 г. во время проверки Кемеров-

ского химического техникума выяснилось, что секции техникума осуществляли 

работу периодически и не круглосуточно, оживляя ее лишь при приближении 

крупных соревнований. При этом медицинский осмотр по приказу директора 

проводился регулярно, но документы учета медосмотра находились в небреж-

ном состоянии. Кроме того, отсутствовали отдельные списки для учащихся ос-

лабленных групп и даты прохождения медицинского осмотра
379

. 
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Вместе с тем к концу рассматриваемого периода в 1966 г. показатели под-

готовки спортсменов-разрядников в средних специальных учебных заведениях 

Западной Сибири оставались невысокими. Так, мастеров и кандидатов в масте-

ра спорта было подготовлено 13 чел., число учащихся, имевших 1-й разряд, со-

ставляло 437 чел., 2-й и 3-й разряды имел 45731 чел. Общее количество подго-

товленных спортсменов-разрядников было 46 181 чел., что составляло всего 

37 % от общего числа учащихся
380

. 

Наконец, важным вопросом оставалась организация круглогодичной физ-

культурно-спортивной подготовки учащихся системы профтехобразования в 

период летних каникул. Летом 1965 г. по инициативе комсомольских организа-

ций впервые был открыт областной спортивно-трудовой лагерь профтехобразо-

вания на строительстве Топкинского цементного завода. В нем трудились и от-

дыхали 240 учащихся. Также в течение лета работали 17 трудовых, туристиче-

ских и оздоровительных лагерей, в которых отдыхали 2,7 тыс. учащихся
381

. 

Можно сказать, что создание подобной сети летних учреждений имело множе-

ство положительных сторон и способствовало решению задач оздоровительно-

го и воспитательного характера, формированию социально приемлемой модели 

поведения. 

Таким образом, к концу 1950-х гг. работа с учащейся молодежью заметно 

активизировалась, были сделаны попытки организации как учебной, так и вне-

учебной работы, осуществляемые на фоне слабого развития материально-

технической базы и низкой квалификации кадрового состава. Однако при всем 

этом уровень организации физического воспитания в системе среднего профес-

сионального образования оставался низким. Кардинальные изменения начали 

происходить только в 1960-е гг. 

В высших учебных заведениях физическое воспитание являлось обяза-

тельным предметом. Непосредственное руководство физическим воспитанием 
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осуществляли кафедры физического воспитания и спорта. Нормативные требо-

вания комплекса ГТО I и II ступеней определяли содержание учебных про-

грамм по физическому воспитанию студентов, создавали мощный стимул для 

занятий ФКиС. Не случайно высшие учебные заведения рассматривались важ-

нейшими центрами по развитию и формированию спортсменов
382

. 

Действительно, среди вузовской молодежи отмечался наиболее высокий 

качественный уровень постановки физического воспитания. В Кемеровской об-

ласти уровень квалификации кадров в трех имеющихся институтах был самым 

высоким, и к 1947 г. штатное расписание было практически укомплектовано. 

Однако имеющийся штат преподавателей включал как специалистов с высшим, 

так и со средним и курсовым образованием. Но вместе с тем численность спе-

циалистов не позволяла расширить физкультурную работу. 

Преподаватели вузов систематически повышали квалификацию на ко-

мандирской учебе. В 1947 г. в Кемеровской области она осуществлялась систе-

матически при каждой кафедре физического воспитания в институтах
383

. Далее 

по мере увеличения количества высших учебных заведений росло и число та-

ких кафедр. В 1950 г. на базе Горно-строительного техникума был создан Гор-

ный институт, где в числе первых 14 кафедр имелась и кафедра физического 

воспитания. 

Значительные изменения произошли в организации физического воспи-

тания в вузах страны в 1951 г. Согласно спутнику физкультурного работника, 

были восстановлены кафедры физического воспитания и спорта, обновлены 

учебные планы и программы, предусматривавшие 2 часа обязательных занятий 

по физическому воспитанию в неделю. Организация и контроль за выполнени-

ем программных норм и требований осуществлялись Министерством высшего 

и среднего специального образования СССР посредством приказов, инструк-

тивных писем и методических рекомендаций 
384

. 
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В этой связи успешным примером может считаться организация кафедры 

физического воспитания в Кемеровском государственном медицинском инсти-

туте в 1956 г., которую возглавил участник Великой Отечественной войны 

Б.Я. Елов. Первый заведующий кафедрой приложил немало сил и энергии для 

становления коллектива кафедры. Более того, под его руководством открылся 

спортивно-оздоровительный лагерь палаточного типа на берегу р. Томь в рай-

оне с. Подъяково
385

. 

Основными документами, при помощи которых осуществлялся учебный 

процесс, служили учебный план, учебная программа, графики занятий на год, 

рабочие планы на месяц и конспекты занятий. Врачебный контроль в вузах 

осуществлялся через здравпункты. Основная масса спортсменов, имевших 

спортивные разряды, проходила обследование в городских диспансерах и каби-

нетах врачебного контроля. В 1965 г. в Кемеровской области насчитывалось 33 

кабинета по врачебному контролю и 7 врачебно-физкультурных диспансеров
386

. 

Секционная работа наряду с учебной занимала существенное место в ор-

ганизации физического воспитания студентов вузов. В начале 1950-х гг. в Си-

бирском металлургическом институте г. Сталинска работали секции волейбола, 

баскетбола, футбола, борьбы, бокса, тяжелой и легкой атлетики
387

. Однако ра-

бота секций не отличалась стабильностью, что во многом являлось общей тен-

денцией для Западной Сибири. 

Затрагивая секционную работу в вузах г. Томска, Т.В. Сарычева отмеча-

ла, что фактически до конца 1950-х гг. в вузах данный вид физкультурной дея-

тельности находился в неудовлетворительном состоянии. Основными причи-

нами являлись фактическое отсутствие материальной базы, а также то, что сек-

ционные занятия не были обязательными, поэтому акцента на их проведении 

управленческие структуры вузов не делали
388

. В Кемеровской области комите-
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ты комсомола вузов не вникали в работу спортивных клубов, которые очень 

слабо вели спортивную и секционную работу, по большей части перекладывая 

ее на кафедры физического воспитания
389

. 

Тем самым к концу 1950-х гг. физкультурная деятельность в высших 

учебных заведениях, связанная с учебно-тренировочным процессом, обеспече-

нием квалифицированными кадрами и оснащением материально-технической 

базой характеризовалась значительными трудностями. Однако при этом ФК ос-

тавалась полноценной учебной дисциплиной, а преподаватели, в свою очередь, 

продолжали совершенствовать формы учебного и внеучебного физического 

воспитания студентов. 

В тот же период в барнаульских вузах были образованы спортклубы, что 

давало возможность более четко разграничить физкультурно-учебную и спор-

тивно-массовую работу, улучшить процесс подготовки квалифицированных 

спортсменов и команд. Кроме того, в педагогических институтах Барнаула, 

Бийска и Горно-Алтайска действовали спортивные факультативы, являвшиеся 

одной из форм подготовки квалифицированных спортсменов и тренеров-

общественников
390

. 

Между тем организационные изменения, касающиеся ФК в вузах, ини-

циировались регулярными правительственными постановлениями, которые 

значительно ускоряли данную деятельность. С начала 1960-х гг. физическое 

воспитание в вузах получило дальнейшее развитие. Началась перестройка 

учебного процесса. Указания необходимых изменений содержались в дирек-

тивном письме Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР (№ И-12 от 10 февраля 1960 г.). А также в новой инструкции по органи-

зации работы кафедр физического воспитания вузов СССР, постановлении пре-

зидиума ВЦСПС и Бюро ЦК ВЛКСМ «Об улучшении спортивно-массовой и 

оздоровительной работы среди студенчества и учащихся средних специальных 
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учебных заведений» (1960)
391

. Соответственно, были закреплены единые требо-

вания в учебный и внеучебный процесс по ФК. Вместе с тем для студентов 1-го 

и 2-го курсов на занятия ФК отводилось 4 обязательных часа в неделю. 

Тем самым ФК в высших учебных заведениях постепенно становилась 

равноправной учебной дисциплиной, при этом физическое воспитание студен-

тов вузов осуществлялось посредством трех основных форм работы: академи-

ческие обязательные теоретические и практические учебные занятия, факульта-

тивные занятия по выбору, спортивно-массовая работа кафедр и спортивных 

обществ в виде туристических походов, соревнований и секционной работы по 

отдельным видам спорта. Наконец, организационные изменения в сфере вузов-

ской ФК были инициированы правительственными постановлениями, оказав-

шими заметное влияние на эту деятельность. 

Таким образом, в Кемеровской области с первых послевоенных лет физи-

ческое воспитание в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах 

имело две основные формы организации: учебную и внеучебную. При этом 

процесс постановки физического воспитания школьников и учащихся средних 

специальных учебных заведений значительно отставал по сравнению с вузами. 

Это было связано как с несоответствием своей квалификации значительного 

числа преподавателей и инструкторов по ФК, так и неудовлетворительной ма-

териально-технической базой и недостаточным методическим сопровождением. 

Во многом это отражалось на качестве осуществления учебно-воспитательного 

процесса и невыполнении сдачи нормативов ГТО. При этом учебная и внеучеб-

ная работа в вузах была поставлена несколько лучше и отличалась большим 

разнообразием. 

Наиболее существенные недостатки были характерны в первую очередь 

для конца 1940-х – начала 1950-х гг. и связаны с низкой квалификацией боль-

шинства преподавателей; крайне неудовлетворительной материально-

технической базой; нехваткой учебно-методического сопровождения; неста-
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бильностью или отсутствием в сельской местности внеурочной работы и не-

большим охватом соревновательной деятельностью. 

В то же время организация физкультурной работы школьников наблюда-

лась в пионерских лагерях. Для учащейся молодежи средних специальных 

учебных заведений был также организован летний досуг со спортивной состав-

ляющей. Значительную помощь в физическом воспитании молодежи оказывал 

комсомол, который помогал в подготовке сдачи норм ГТО и проведении физ-

культурно-массовых мероприятий. Однако в сельских школах внеучебная физ-

культурная работа была непостоянна и на нее отводилось меньше времени. 

Определенными достижениями в постановке физического воспитания в 

рассматриваемый период можно считать то, что ориентация на массовость при-

водила к значительному охвату молодежи. Это имело важное значение для ее 

оздоровления в послевоенные годы. Вместе с тем имела место повсеместная 

организация учебной работы, а также произошло систематическое внедрение в 

учебных заведениях медицинского контроля. 

Таким образом, говоря об организации физического воспитания на терри-

тории Кемеровской области как следствии развития ФКиС, можно отметить от-

сутствие ярко выраженной специфики области. Во многом имевшие место яв-

ления и существовавшие недостатки были в целом характерны для Западной 

Сибири. 

 

2.3. Влияние идеологии и пропаганды на развитие  

физической культуры и спорта 

С самого начала существования Советского государства ФКиС стали од-

ним из важнейших средств коммунистического воспитания. Сфера ФКиС игра-

ла важную роль в социальной и культурной жизни СССР. Все население посто-

янно призывали заниматься физическими упражнениями, о спорте постоянно 

говорили СМИ. Социалистический строй открывал широкие возможности для 

идеологической работы среди физкультурников. Широкое использование аги-

тационно-массовой работы позволяло не только массово привлекать граждан к 
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занятиям ФКиС, но и системно осуществлять их военно-патриотическое, тру-

довое, эстетическое и идеологическое воспитание. 

Существенное влияние на идейные и структурные основы формировав-

шейся советской системы физического воспитания и идеологической работы 

оказывали взгляды основателя Советского государства В.И. Ленина. Он высоко 

оценивал социальное значение спорта и физических упражнений, рассматривал 

их как средство формирования полноценной личности. Важную роль сыграла 

его речь на III съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи (ком-

сомола) 2 октября 1920 г. В резолюции съезда по вопросам развития физиче-

ской культуры говорилось, что ФК молодого поколения объявлялась важной 

частью коммунистической системы воспитания молодежи, нацеленной на соз-

дание гармонично развитой личности, гражданина коммунистического общест-

ва
392

. 

В дальнейшем неоднократно подчеркивалось, что к коммунизму каждый 

человек должен прийти имея широкое образование, высокую культуру и хоро-

шее физическое развитие. Поэтому в период развернутого строительства ком-

мунизма было необходимо увеличить приток советских граждан в коллективы 

ФК. А для увеличения массовости ФК необходимо было улучшить пропаганду 

среди широких слоев населения
393

. 

Вместе с тем спорт, развиваясь под влиянием определенной идеологии, 

господствующей в каждом конкретно-историческом обществе, сам стал мощ-

ным каналом активного воздействия на умы и сердца людей. Причем это было 

воздействие целенаправленное, рассчитанное на пропаганду и утверждение ми-

ровоззрения, образа жизни и общественно-политического строя. Более того, 

спорт, как заметное явление в общественной жизни, имел свойство контроли-

роваться государством и политическими партиями
394

. 
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Британский исследователь М. О’Махоуни отмечал, что распространение 

спорта как социальной практики в XX в. было явлением не уникальным, но 

именно в СССР его сделали одной из главных тем в культуре и единодушно го-

рячо приветствовали. Более того, спорт прочно вошел в общественное созна-

ние. Им постоянно занимались, и он постоянно присутствовал во многих сфе-

рах культуры: литература, кино, театр, музыка, живопись и скульптура. Повсю-

ду были культурные репрезентации ФКиС: плакаты, марки, значки и медали, 

украшение стадионов
395

. 

Не вызывает сомнений, что спорт являлся частью советской идеологии, 

поэтому партия большевиков рассматривала спорт в качестве метода коммуни-

стического воспитания широких масс трудящихся, способствующего сплотить 

вокруг партии и вовлечь в общественно-политическую жизнь. Соответственно, 

за идеологическую работу отвечал отдел пропаганды и агитации Всесоюзного 

КФКиС, который ставил своей задачей обобщить и сделать достоянием всех 

пропагандистов ФКиС накопленный физкультурными организациями страны 

большой опыт агитационно-пропагандистской работы. 

Помимо этого, на страницах спортивной периодической печати формиро-

вался положительный образ советского спортсмена, в котором часто подчерки-

валась взаимосвязь государства и спортсмена, являвшегося ее представителем. 

Основными личностными качествами советского спортсмена назывались дис-

циплинированность, выдержка, скромность, целеустремленность и чувство то-

варищества
396

. 

Непосредственный контроль над выполнением постановлений в сфере 

ФКиС и проведением массовых физкультурных мероприятий и праздников 

возлагался на общесоюзные и местные городские и районные комитеты 

ВКП(б). Наиболее простым способом агитационной работы являлось проведе-

ние массовых соревнований, способствовавших привлечению граждан к заня-

тиям ФК. Крупным областным соревнованиям предшествовали внутриколлек-
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тивные, районные соревнования, победители которых участвовали в городских 

и региональных соревнованиях. 

Первое послевоенное Всесоюзное совещание по вопросам агитации и 

пропаганды ФКиС состоялось в начале 1949 г., на нем поднимался ряд про-

блем, связанных с недостаточным практическим применением технических 

средств для массовой пропаганды ФКиС среди населения. В следующем году 

на совещании во Всесоюзном КФКиС отмечалось некоторое улучшение работы 

по пропаганде и агитации, но вместе с тем указывалось, что на местах все еще 

недостаточно спортивной литературы, наглядных пособий и учебников
397

. По-

этому в 1951 г. Всесоюзный КФКиС издал директиву по вопросу организации и 

пропаганды ФК, в соответствии с которой на местах были созданы секции про-

паганды ФК. В сельской местности, по мнению эксдиректора музея спорта РФ 

Е.А. Истягиной-Елисеевой, «агитационными центрами становились клубы, из-

бы-читальни, красные уголки, в которых проводились беседы, доклады, лек-

ции»
398

. 

В Кемеровской области календарными физкультурно-спортивными пла-

нами городских и районных комитетов по делам ФКиС в первые послевоенные 

годы  были предусмотрены всевозможные соревнования школьников, учащихся 

техникумов, ФЗО и РУ, различные спортивные праздники, лагерные учебно-

тренировочные сборы учащейся молодежи, участие в первенстве РСФСР, мас-

совая сдача нормативов ГТО и БГТО, а также различные соревнования колхоз-

ников по лыжам (от районных до всесоюзных). Ежегодно наблюдался рост ко-

личества соревнований и их участников. 

Известно, что в 1949 г. состоялись 27 областных соревнований с участием 

2 705 человек. В то же время в первой летней спартакиаде городов Кемеров-

ской области принял участие 551 физкультурник. В предшествующих ей город-
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ских соревнованиях участвовало 9 тыс. человек, а в подготовительных соревно-

ваниях низовых коллективов число участников составило 120 тыс. человек
399

. 

Открытые соревнования являлись эффективным средством пропаганды 

физкультурных занятий, в которых могли принять участие все желающие. 

Обычно такие турниры проводились в городских парках: соревнования по фут-

болу, волейболу, хоккею с мячом и шахматам. Имели место городские, район-

ные, областные и республиканские слеты юных физкультурников
400

. Для детей 

также были предусмотрены свои мероприятия, организованные по системе со-

ревнований, как, например, состязания по гонкам на трехколесных велосипе-

дах
401

. 

Спортивные мероприятия планировались заблаговременно. Областные и 

районные КФКиС имели утвержденный план мероприятий и календарный план 

по спортивно-массовой работе. В планах работы имелся раздел агитационно-

массовой работы, который предусматривал активное участие лучших физкуль-

турников населенных пунктов и комсомольско-физкультурного актива
402

. По-

сле образования ССОО планы работы по пропаганде и агитации несколько 

расширили спектр своей деятельности, уделяя особое внимание визуальной со-

ставляющей, сотрудничеству со СМИ и подготовке еженедельных обзоров 

спортивных событий (Приложение 11). 

Важнейшим компонентом агитационной работы было проведение агит-

пробегов лыжников и других. Часто они были связаны с политическими собы-

тиями страны и региона. Например, проведение в первые послевоенные годы 

выборов в ВС СССР и РСФСР. Партийные и советские органы использовали 

для пропагандистских целей данного мероприятия коллективы ФК. Сформиро-

ванные команды-бригады, имея соответствующую литературу, совершали пе-

реходы в села области и между городами. Также на их плечи ложилось прове-
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дение концертов после обязательных докладов. Это имело определенный 

смысл, поскольку в большинстве населенных пунктов сельской местности от-

сутствовали радиофикация и телефонизация. 

Областной КФКиС отмечал, что в ноябре 1946 г. физкультурные органи-

зации области деятельно включились в подготовку к выборам в ВС РСФСР. 

В районах и городах области было создано 76 агитбригад лыжников в количе-

стве 452 человек. Лыжники проводили эстафеты в отдаленные сельские мест-

ности, оказывали помощь в художественном оформлении избирательных уча-

стков, организовывали соревнования с целью агитационной работы. Выделя-

лись также специальные команды лыжников-связистов, которые проверяли 

связь с избирательными участками. Так, в Топкинском районе было создано 4 

бригады лыжников-телефонистов. В Тяжинском районе действовало 5 команд 

лыжников для дежурства и охраны телефонных линий между избирательными 

участками
403

. 

В агитационных пробегах и спортивно-массовых мероприятиях участво-

вали разные категории граждан: школьники, студенты, рабочие, колхозники. 

Так, в Юрге школьники в 1946/47 учебном году включились в активную подго-

товку к лыжным кроссам, походам и агитпробегам. Комсомольцы и пионеры 

ряда школ готовили спортивный инвентарь, проводили лыжные тренировки. В 

некоторых школах были организованы лыжные агитбригады, которые каждый 

выходной день отправлялись в ближайшие колхозы для разъяснения населению 

информации о дне выборов в ВС СССР
404

. 

Информация о лыжно-агитационных походах публиковалась в местных 

газетах. Февральский номер газеты «Кузбасс» за 1950 г. сообщал о походе 

лыжников Киселевского района, распространявших плакаты и агитационную 

литературу, посвященную выборам в Верховный совет СССР. Комсомольцы-

агитаторы побывали в сельхозартели «Труд-дружба» и колхозе «Прогресс». 
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В ряде сел были организованы лектории, проведены вечера вопросов и отве-

тов
405

. 

Для культурного обслуживания избирателей г. Белово было создано 10 

агитбригад, которые дали 40 концертов, состоялось 45 агитационно-лыжных 

пробегов. Особенно отличилась агитбригада ЖУ-2, выступившая с 15 концер-

тами на избирательных участках города и трижды участвовавшая в лыжных 

агитационных походах в колхозы с докладами для избирателей села. В День 

Конституции 5 декабря была проведена лыжная эстафета с участием 7 ко-

манд
406

. 

Несмотря на новые веяния середины 1950-х гг., большинство массово-

политических кампаний в Кемеровской области сохранило свою логику и поря-

док, которые шли от сталинских времен. Например, избирательная кампания по 

выборам депутатов в ВС РСФСР и местные органы представительной власти 

была организована как всенародный праздник с высокой активностью электо-

рата, обеспеченной широкой агитационной работой
407

. 

Агитационные пробеги устраивались также к юбилейным датам. Как пра-

вило, они стартовали с центральных площадей города в торжественной обста-

новке, несмотря на погоду. В начале 1953 г. анжеро-судженские лыжники во 

главе с В. Семиколеновым провели пробег Анжеро-Судженск – Кемерово в 

честь 10-летнего юбилея Кемеровской области
408

. Сверхдальний лыжный про-

бег по трассе Сталинск – Магнитогорск (2 200 км) был начат 2 февраля 1961 г. 

в честь 25-летней годовщины X съезда ВЛКСМ (1936). В путь отправились 

семь спортсменов КМК под руководством инженера С. Елагина. Датой прибы-

тия назначено 5 марта – день выборов в местные Советы и открытия Второй 

спартакиады народов РСФСР
409

. 
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Как выяснил В.И. Бураков, спортивные агитационно-пропагандистские 

мероприятия 1960-х гг., в отличие от агитпробегов предшествующих десятиле-

тий, были лучше организованы, технически оснащены и более безопасны. Все 

чаще они приурочивались к каким-либо событиям или датам в жизни общест-

ва
410

. Помимо лыжных переходов, в связи с развитием в регионе мотоциклетно-

го спорта популярность набирали мотопробеги. Большое внимание привлек 

впечатляющий мотопробег Кемерово – Москва – Ленинград – Кемерово с це-

лью вручения ключей от космоса первому космонавту Земли Ю. Гагарину
411

.  

Не забывали и про сельскую местность, куда направлялись агитбригады 

для проведения показательных выступлений. Так, в сентябре 1960 г. по инициа-

тиве областного совета ДСО «Труд» бригада спортсменов по различным видам 

спорта (тяжелая атлетика, бокс, фехтование, спортивная гимнастика) была на-

правлена в колхозы и совхозы Кемеровского района для демонстрации спор-

тивного мастерства и пропаганды занятий спортом среди сельской молодежи
412

. 

По мере развития туризма организовывались длительные переходы за 

пределы Кемеровской области. Это получало соответствующее освещение в 

прессе не только в качестве практики здорового образа жизни и культурного 

обогащения, но и как элемент пропаганды. Так, в 1951 г. кузбасские школьники 

приняли участие в «Эстафете мира», отправившись на украшенных лозунгами и 

флагами лодках в Томск, где торжественно передали вымпел с белым голубем 

новому экипажу из юных туристов Томска
413

.  

В 1957 г. 18 учащихся и преподавателей Прокопьевского горного техни-

кума организовали поход на лодках на р. Енисей с остановкой в населенных 

пунктах для проведения лекций и бесед о 40-й годовщине Великой Октябрь-
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ской революции
414

. Кузбасские туристы проложили также маршруты в Китай
415

 

и на Тянь-Шань
416

. 

Хорошие условия для пропаганды ФКиС были созданы в туристско-

спортивных оздоровительных лагерях. Для отдыхающих организовывались по-

казы кинофильмов, в том числе и на спортивную тематику, в различные празд-

ничные даты (День Военно-Морского флота, День авиации, День физкультур-

ника) проводились спортивные соревнования и концерты. Наконец, во многих 

лагерях проходили лекции и беседы о необходимости и пользе занятиями ФК, 

чтобы способствовать ее внедрению в повседневный быт трудящихся
417

. 

Видную роль в пропаганде ФКиС играли парады физкультурников, одна-

ко при этом они охватывали сравнительно небольшое число участников. По-

этому начиная с 1956 г. по решению советского правительства был осуществ-

лен переход к другой форме массовой пропаганды ФК. Этой формой стали 

Спартакиады народов СССР, в которые вовлекались широкие массы людей 

благодаря проведению комплексных соревнований. Их отличительной особен-

ностью являлось то, что они охватывали все физкультурное движение страны, 

начиная свой путь в коллективах ФК предприятий, учреждений, колхозов, сов-

хозов, учебных заведений. Кроме того, Спартакиады способствовали обмену 

опытом и интернациональному сплочению молодежи страны
418

. 

В то же время одно из центральных мест в массовой агитационной работе 

занимало проведение профсоюзно-комсомольских кроссов. Каждый населен-

ный пункт и все категории граждан имели определенный количественный план 

участников мероприятий. Функции организатора выполняли комитеты комсо-

мола, а комитеты ВКП (б) контролировали эту физическую деятельность. Для 

наибольшего охвата трудящихся создавались комсомольские активы. 
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Кроссы проводились повсеместно и в любое время года, в них были за-

действованы значительные массы трудящихся и учащейся молодежи. Благодаря 

систематически проводимым профсоюзно-комсомольским кроссам, лыжный 

спорт стал массовым занятием сельской молодежи. К примеру, число физкуль-

турников в секциях Кемеровской области в 1947 г. не превышало 45 тыс. чело-

век, но в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе участвовало 62 304 чело-

века
419

. В кроссах часто задействовались граждане, систематически не зани-

мавшиеся ФК. С одной стороны, это увеличивало массовость, однако сущест-

вовал серьезный риск получения травм такой категории участников. 

Традиционно привлекали массового зрителя легкоатлетические эстафеты. 

Начиная с 1946 г. в Кемеровской области ко Дню печати, а затем с 1965 г. ко 

Дню Победы на площади Советов в Кемерово проводилась эстафета на призы 

газеты «Кузбасс». В первой такой эстафете приняли участие заслуженные дея-

тели физкультурного движения Зоя Петрова, Елена Клюге, Иван Голофаст, 

Людмила и Валентин Труфановы
420

. 8 мая 1955 г. состоялась юбилейная 10-я 

эстафета, в которой приняли участие 50 команд (1100 чел.). Победителями в 

своих группах стали команды ДСО «Трудовые резервы», «Наука» и школы № 1 

г. Кемерово
421

. В Сталинске также проводились традиционные весенние эста-

феты в честь Дня советской печати на приз газеты «Кузнецкий рабочий», в ко-

торых участвовали коллективы ФК предприятий города
422

. 

Эффективным средством агитации и пропаганды ФКиС являлись физ-

культурные праздники в городах и селах, производственных коллективах, шко-

лах, техникумах, училищах и вузах. Физкультурные массовые мероприятия, не-

ся в себе соответствующий идеологический посыл, вместе с тем немало спо-

собствовали приобщению людей к занятиям физической культурой и спортом. 

Эти мероприятия проходили, как правило, в атмосфере торжественной припод-
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нятости, веселья и непринужденности. Они часто привязывались к тем или 

иным юбилейным датам, а местные газеты разыгрывали свои призы. 

Например, 25 июля 1954 г. на берегу р. Томь была проведена эстафета в 

честь дня ВМФ СССР
423

. Популярной формой проведения массовых мероприя-

тий являлись лыжные гонки. Так, 11 марта 1956 г. в пос. Тяжинский проходили 

лыжные соревнования на приз районной газеты «Призыв». В соревновании 

приняли участие команды лыжников Тяжинской средней школы № 1, общества 

«Буревестник», Тяжинской машинотракторной станции, совхозной средней 

школы, коллектива медицинских работников, завода молочных консервов и 

совхоза «Тяжинский». Победу одержала команда Тяжинской средней школы № 

1
424

. В том же году проводились лыжные соревнования на приз газеты «Комсо-

молец Кузбасса»
425

. На призы областного КФКиС также проводились лыжные 

соревнования
426

. 

В газете «Кузбасс» публиковались статьи, посвященные спортивным со-

ревнованиям на областном и городском фестивалях молодежи
427

. В свою оче-

редь, газета «Комсомолец Кузбасса» сообщала о проведении большого спор-

тивного праздника, посвященного 30-летию Кузнецкой организации ВЛКСМ г. 

Сталинска
428

. Часто редакции газет взаимодействовали с комитетами ВЛКСМ 

по вопросу организации широкой пропаганды соревнований. Так, в январе 

1965 г. ожидалось проведение Всесоюзных лыжных соревнований дружин на 

приз газеты «Пионерская правда», посвященных ее 40-летию, а областной ко-

митет ВЛКСМ обязал молодежные отделы радио и телевидения организовать 

пропаганду соревнований «Олимпийская снежинка» и осветить участие в них 

школьных коллективов
429

. Другим примером участия комсомола в организации 

спортивных мероприятий может послужить его деятельность в марте 1965 г. по 
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проведению в школах и всех дружинах области военно-спортивной игры 

«Красные звезды» в честь празднования 20-летия Победы над Германией
430

. 

Еще одним праздником, имевшим огромное пропагандистское значение, 

являлся Всесоюзный день физкультурника, установленный Постановлением 

СНК СССР от 16 июня 1939 г. и впервые проведенный 18 июля того же года. 

Принятие специального правительственного решения подчеркивало заинтере-

сованность советского правительства и Коммунистической партии в массовом 

развитии ФКиС в стране и укреплении здоровья трудящихся, а также демонст-

рировал посредством показательных выступлений и соревнований достижения 

советских спортсменов
431

. 

Ежегодно этот праздник широко использовался для агитационной рабо-

ты, зачастую был связан с датами проведения различных соревнований. На-

пример, Всесоюзный день физкультурника 5 августа 1956 г. был приурочен ко 

дню открытия Первой летней Спартакиады народов СССР. В этой связи по всей 

стране прошли массовые мероприятия и показательные выступления сильней-

ших спортсменов, были оборудованы стенды и фотовитрины, сделаны доклады 

и проведены беседы о Дне физкультурника и достижениях советского спорта, 

этому событию посвящались газетные статьи
432

. Для большей наглядности ста-

тьи, посвященные Дню физкультурника, делали передовыми, как, например, га-

зета «Кузбасс»
433

. 

В целом период 1940–1960-х гг. характеризовался интенсивным развити-

ем и совершенствованием всех видов радиовещания, в том числе и спортивно-

го. Радиовещание рассматривалось как одно из основных средств проведения 

агитации. Помимо выступлений актива и руководящих работников, по радио 

транслировались спортивные передачи, в утреннее время – радиопрограммы о 

ФКиС с упражнениями. 
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В конце 1940-х – начале 1950-х гг. активно велись работы по радиофика-

ции в городах и в сельской местности. В Киселевске перед Днем шахтера ши-

роко развернулись работы по радиофикации шахтерских общежитий и Дома 

угольщиков, была начата проводка радиолинии к рабочему поселку трудящих-

ся шахты «Дальние горы»
434

. Успешно проводилась радиофикация в Юргин-

ском (новый радиоузел был построен в колхозе «Заря»)
435

 и Крапивинском рай-

онах (запуск в эксплуатацию радиоузла в колхозе «Прогресс» позволил радио-

фицировать 104 дома)
436

. 

Благодаря повсеместной радиофикации расширились возможности для 

спортивной агитации. Например, по данным экс-директора музея спорта РФ 

Е.А. Истягиной-Елисеевой, «в 1958 г. было проведено около 250 трансляций со 

стадионов, а с 1964 г. было организовано круглосуточное радиовещание ин-

формационно-музыкальной программы «Маяк», которая также передавала но-

вости спорта
437

». На местном уровне горкомы ВЛКСМ выпускали радиогазеты, 

которые непременно включали обзор спортивных событий Кемеровской облас-

ти
438

. 

На рубеже 1950–1960-х гг. новым явлением эпохи стало динамично раз-

вивавшееся телевидение. Применительно к Кемеровской области важным ша-

гом для организации телевещания стало Решение исполнительного комитета 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 14 января 1958 г. «Об 

организации областного комитета по радиовещанию и телевидению». В нем 

указывалось, что в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 

от 11 декабря 1957 г. Кемеровский областной отдел по радиовещанию преобра-

зовывался в Комитет по радиовещанию и телевидению. Позднее, 6 февраля 

1958 г. было принято решение «Об организации в г. Кемерово студии телеви-

дения»
439

. Подсчитано, что к началу 1960-х гг. в СССР имелось свыше 70 теле-
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визионных центров и сети ретрансляционных станций, а количество телезрите-

лей превышало число посетителей всех кинотеатров страны
440

. 

При этом значимую роль телевидения в деле пропаганды ФКиС подчерк-

нуло Постановление ЦК КПСС от 29 января 1960 г. «О дальнейшем развитии 

советского телевидения, где указывалось, что важное место в телевизионных 

программах должны были занимать пропаганда здорового быта, физической 

культуры, спорта, показ массовых гимнастических упражнений и различных 

спортивных соревнований, а также передачи уроков гимнастики
441

. Наконец, 

27 октября 1961 г. исполнительный комитет Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся утвердил областной комитет по радиовещанию и теле-

видению. Первым председателем комитета был назначен П. Панов. Создание 

комитета окончательно завершилось 26 октября 1961 г. в соответствии с поста-

новлением Совкино РСФСР от 26 июля 1961 г.
442

 

Наконец, немалая роль в пропаганде ФКиС отводилась кинематографу. 

Учебные фильмы демонстрировались воспитанникам спортивных школ, а, в 

свою очередь, местные городские советы депутатов трудящихся требовали 

улучшать кинообслуживание и качество показа для населения, а также увели-

чивать число киносеансов в год
443

. Вопросы кинофикации были актуальны и в 

сельской местности, где на местные райкомы ВЛКСМ возлагалась задача ре-

шать вопросы по организации киносеансов и распространять опыт лучших ки-

номехаников
444

. Известно, что в 1955 г. в Кемеровской области насчитывалось 

595 стационарных и передвижных киноустановок, из которых 392 работали в 

сельской местности
445

. Через десять лет число таких киноустановок возросло в 

три раза, всего составляя 1603, при этом в сельской местности работала 1151 

киноустановка
446

. 
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Кроме того, в конторах Облкинопроката имелось много короткометраж-

ных научно-популярных, документальных и учебно-спортивных фильмов. В 

этой связи Областной КФКиС рекомендовал организовать широкий показ спор-

тивных фильмов. Но перед показами считалось обязательным, чтобы руково-

дящие физкультурные работники, мастера спорта и спортсмены делали краткие 

доклады и проводили беседы со зрителями
447

 (Приложение 12).  

В целом по стране выпуск кинофильмов постоянно рос. Количество пол-

нометражных фильмов возросло с 36 фильмов в 1950 г. до 167 в 1965 г. Среди 

короткометражных лент в наибольшем количестве выпускались научно-

технические и учебные кинофильмы. В 1950 г. выпустили 219 таких фильмов, а 

в 1965 г. было снято и выпущено уже 550
448

. 

Массовая пропаганда ФКиС занимала важное место в блоке гуманитарно-

го обеспечения физкультурного движения. В исследовании, посвященном раз-

витию ФК в Сибири, В.И. Бураковым было показано, что основными координа-

торами этой деятельности являлись отделы пропаганды и агитации региональ-

ных партийных комитетов. Им помогали федерации по пропаганде ФКиС при 

спорткомитетах, возглавлявшиеся журналистами, вузовскими преподавателями, 

ветеранами спорта, иногда партийными работниками. Непосредственная работа 

осуществлялась коллективами редакций газет и журналов, радио и телестудия-

ми
449

. 

Реорганизованный в 1963 г. Государственный комитет СМ СССР по пе-

чати, на который был возложен контроль за содержанием и направлением изда-

ния литературы и координацией издательской деятельности в стране, признал 

издательство «Физкультура и спорт» основным специализированным издатель-

ством по выпуску физкультурной книги в стране. К началу 1960-х гг. оно вы-

пускало свыше 60 % всей книжной продукции по ФК. Издательство «Физиче-

ская культура и спорт» активно содействовало развитию ФКиС в СССР, рабо-
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тая по двум основным направлениям: по линии выпуска литературы для массо-

вого читателя с целью привлечения к занятиям ФКиС и литературы для спе-

циалистов физического воспитания всех категорий с целью вооружения их со-

временными данными в области теории и практики ФК. В 1966 г. планирова-

лось выпустить свыше 200 названий книг и брошюр по самым различным во-

просам ФКиС
450

. 

В стремлении выполнить Постановление ЦК ВКП(б) от 27 декабря 

1948 г. усилила и расширила активную работу по пропаганде и агитации ФКиС 

спортивная печать. В рассматриваемый период действовала центральная газета 

«Советский спорт», колонки о спорте имели такие центральные издания, как 

«Труд», «Известия», «Советский патриот», «Сельская жизнь». Издавались те-

матические журналы «Теория и практика физической культуры», «Физкультура 

и спорт», «Физическая культура в школе», «Спортивная жизнь России», «Шах-

маты в СССР». Вопросами издания литературы на спортивную тематику зани-

мались издательства «Физкультура и спорт», «Молодая гвардия», «Воениздат», 

«Профиздат» и др. Наибольшее число газет выходило в 1959 г. (по СССР оно 

составляло 10 603, а по РСФСР – 4 888), однако их разовый тираж постоянно 

увеличивался в последующие годы
451

. 

Относительно спортивных книг, брошюр, учебно-методической литера-

туры было посчитано, что в СССР в 1940 г. издавалось 400 названий тиражом в 

3 100 тыс. экземпляров, в 1950 г. уже 519 названий тиражом 6900 тыс., а в 

1960 г. – 839 названий и 11 700 тыс. экземпляров. В то же время тираж «Совет-

ского спорта» составлял 750 тыс. экземпляров, в 1962 г. – 900 тыс., а в 1965 г. – 

1600 тыс. экземпляров
452

. 

На страницах центральных изданий находили отражение в том числе 

проблемы и достижения физкультурного движения в Кемеровской области, 

крупные спортивные события в регионе. Часто в статьях освещалось развитие 
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хоккея с шайбой, особенно после выхода новокузнецких хоккеистов в класс А 

чемпионата СССР
453

. Традиционно внимание привлекали достижения кузбас-

ских лыжников на соревнованиях Сибири и Дальнего Востока
454

. В журнале 

«Физкультура и спорт» в пример приводились выдающийся новокузнецкий 

спортсмен и тренер П.К. Михальченко, а также семья шахматистов Кисловых 

из Мариинска
455

. Кроме того, положительная динамика роста кадров квалифи-

цированных шахматистов в Кемеровской области нашла отражение среди спе-

циализированных изданий
456

.  

Наряду с этим центральная пресса уделяла немалое внимание спортив-

ным достижениям кузбасских тяжелоатлетов Р.В. Плюкфельдера и А.И. Вахо-

нина
457

. Помимо этого, развитие туризма также попало на страницы централь-

ных изданий
458

. Наконец, можно было встретить статьи об укреплении матери-

альной базы ФКиС
459

, а также укреплении физического здоровья жителей горо-

дов области и их спортивной жизни
460

. Однако имели место и критические ста-

тьи, например о недочетах в работе по организации физкультурно-спортивной 

работы КФКиС и комитетами ВЛКСМ
461

. Другим примером может послужить 
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критическая статья, посвященная ошибкам в воспитании и тренировках в ДСШ 

г. Ленинск-Кузнецкий
462

.  

В свою очередь, местные издания стремились как можно чаще освещать 

физкультурно-спортивную работу в Кемеровской области. Например, в газете 

«Кузбасс» информацию о спортивных событиях изначально размещали в руб-

рике «По родному Кузбассу», а затем издательство выделило отдельную руб-

рику «Спорт». Надо сказать, что такая рубрика имелась и в других местных га-

зетах. Таким образом, местные областные, городские и районные газеты играли 

значительную роль в массовой пропаганде ФКиС. Они охватывали широкий 

круг вопросов – от состояния массовой физкультуры по месту жительства до 

организации активного отдыха в больших производственных коллективах го-

рода и деревни, от школьной спортивной секции до спорта высших достиже-

ний. 

С течением времени число публикаций на спортивную тематику увеличи-

валось. Помимо журналистов, авторами статей часто становились спортивные 

судьи, руководители КФКиС, тренеры и преподаватели. Периодически заметки 

оставляли сами спортсмены, партийные, профсоюзные и комсомольские работ-

ники. Неизменно публиковалась информация о развитии массовости ФК в Ке-

меровской области
463

, периодически публиковались очерки о спортсменах
464

, 

командах и тренерах
465

, а также статьи о проблемах кузбасского спорта
466

. 
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Внимание уделялось и освещению в прессе международных достижений куз-

басских спортсменов
467

. 

Закономерно многие издания стремились расширить свои тиражи и охва-

тить наибольший круг читателей. В частности, газета «Комсомолец Кузбасса» 

изначально выходила 3 раза в неделю, но с мая 1960 г. она начала выходить уже 

50 раз. Однако тормозом к дальнейшему увеличению формата газеты являлось 

отсутствие бумаги. В этой связи редакция газеты неоднократно обращалась за 

помощью в решении этого вопроса к обкому КПСС и обкому ВЛКСМ
468

. 

Надо сказать, что газетные и журнальные статьи и заметки во многом вы-

полняли просветительскую функцию. Они систематически предоставляли ин-

формацию и отчеты о спортивных мероприятиях в мире, стране и своем регио-

не. Для многих физкультурных работников, особенно преподавателей и трене-

ров, публикации в центральной печати были надежным ориентиром в их дея-

тельности, так как содержали массу теоретических и методических разработок, 

знакомили с техническими новинками в области спорта и опытом организации 

физического воспитания. 

Основную массу читателей газеты и журналы знакомили с историей физ-

культурного движения в Кемеровской области, стране и мире, а также со мно-

гими выдающимися спортсменами предвоенных и послевоенных лет. Обраще-

ние к прошлому позволяло осознать и почувствовать органическую связь вре-

мен и преемственность поколений. В сельских районных газетах авторами пуб-

ликаций о ФКиС были, как правило, инструкторы-методисты, работники 

спорткомитетов и райсоветов ДСО «Урожай». Тем самым активная пропаган-

дистская деятельность газет, бесспорно, способствовала повышению интереса 
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кузбассовцев к активному отдыху, помогала организации массового спорта в 

области. 

Таким образом, систематическая, высококвалифицированная и много-

гранная пропагандистская деятельность местных и центральных периодических 

изданий в рассматриваемый период стала одним из действенных факторов, спо-

собствовавших повышению интереса кузбассовцев к ФКиС, и необходимым 

условием развития физкультурно-спортивного движения в регионе. 

Важным звеном в системе пропаганды ФКиС являлась лекционная рабо-

та, которая с 1948 по 1964 г. осуществлялась Правлением Кемеровского обла-

стного отделения общества по распространению политических и научных зна-

ний, а с 1964 г. – региональной организацией общества «Знание» РСФСР Прав-

лением Кемеровской областной организации. Помимо этого, в работе ДОСААФ 

также осуществлялась пропаганда военно-технических знаний. Однако лишь в 

январе 1957 г. при областном комитете ДОСААФ была создана специальная 

секция по пропаганде военных знаний. При этом качество ее работы в первые 

годы оставалось низким
469

. 

Лекционно-пропагандистская работа Кемеровской областной организа-

ции общества «Знание» также имела существенные недостатки, которые сохра-

нялись даже в первой половине 1960-х гг. Например, в течение 1960–1963 гг. не 

было подготовлено ни одного текста лекций. Хотя лекторская группа обкома 

партии готовила тексты лекций, но по физкультурной тематике такие лекции 

отсутствовали
470

. Как выяснил В.И. Бураков, одним из наиболее слабых звеньев 

в деятельности общества «Знание» по пропаганде ФКиС являлись сельские 

районные организации. В сельских районах отсутствовали конкретные назва-

ния текстов по физкультурной тематике и фамилии лекторов. Особенно отста-

вала от требований времени лекционная пропаганда истории развития отечест-

венного спорта и международного олимпийского движения
471

. 
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В этой связи годовые планы работы Облспортсоюза на 1965–1968 гг. 

предполагали в течение года организовывать совместно с правлениями клубов 

и Домов культуры регулярное проведение лекций и бесед о значении ФКиС для 

детей и подростков. Кроме того, предполагалось обеспечить через Областную 

федерацию прессы, радио и телевидения выпуск материалов о работе тренеров 

с подростками и детьми
472

. 

Не менее значимым элементом пропаганды и популяризации достижений 

советского физкультурно-спортивного движения являлись краеведческие му-

зеи. Согласно указаниям КФКиС в их экспозициях должны были находить ши-

рокое отражение многообразные формы массовой физкультурной работы среди 

населения, показ лучших спортивных достижений сборных команд и отдельных 

спортсменов по различным видам спорта. Кроме того, краеведческие музеи 

должны были освещать историю развития физкультурно-спортивного движе-

ния в городе, области и республике
473

. 

Популяризации ФКиС способствовали визиты в города Кемеровской об-

ласти представителей элиты большого спорта. Гости встречались с поклонни-

ками спорта, проводили семинары тренеров, показательные выступления, со-

вместные тренировки и соревнования с местными спортсменами, выступали по 

радио и телевидению, участвовали в пресс-конференциях. 

Так, в Кемеровской области побывало немало известных спортсменов и 

тренеров. Летом 1965 г. чемпион мира по шахматам Т.В. Петросян и междуна-

родный гроссмейстер Ю.Л. Авербах провели серию сеансов одновременной иг-

ры в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинск-Кузнецком и Белове. 

Всего было сыграно около 500 партий. Помимо этого, они проводили ежеднев-

ные лекции и беседы с любителями шахмат. Заключительный сеанс титулован-

ных гостей состоялся в Зеленом театре Кемеровского городского сада
474

. 

Таким образом, в рассматриваемый период на долгие годы вперед уста-

новились постоянные контакты с ведущими спортсменами страны, что не толь-
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ко несло агитационное воздействие, но и являлось связующим звеном между 

спортивными организациями европейской части страны и Кемеровской облас-

ти. Это стимулировало развитие как массовой ФК, так и спорта высших дости-

жений в регионе. Общение с профессиональными спортсменами и тренерами 

мирового уровня и их практическая помощь были лучшим средством пропаган-

ды советского спорта и способствовали повышению интереса к ФК у подрас-

тающего поколения. 

Июньский пленум ЦК КПСС 1963 г. выпустил постановление «Об оче-

редных задачах идеологической работы партии: претворение в жизнь новой 

Программы КПСС и воспитание нового человека». Была подчеркнута роль 

ФКиС как одного из важных средств коммунистического воспитания, неотъем-

лемой части культурного строительства, средства физического воспитания и 

укрепления здоровья и в значительной мере как средства организации культур-

ного досуга
475

. 

Необходимость расширения агитационно-массовой работы для правиль-

ного идеологического воспитания в коллективах ФК осознавалась всегда. Осо-

бую актуальность это приобрело в условиях дальнейшего развития физкуль-

турного движения, исходя из поставленных на XXII съезде КПСС новой про-

граммой партии задач. Влияние партии на коллективы ФК предполагалось 

расширить за счет повышения роли профсоюзов и других массовых организа-

ций, в которых руководство осуществлялось бы через партийные группы путем 

развития самодеятельности и активности масс как необходимого условия пере-

хода к коммунистическому общественному самоуправлению
476

. Считалось, что 

успех работы физкультурных коллективов определяет успехи в ФКиС и в ком-

мунистическом воспитании людей в целом. 

В соответствующей литературе, выпускаемой центральным всесоюзным 

издательством «Физкультура и спорт», определялись основные формы агитаци-
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онно-массовой работы
477

. Требовалось подобрать пропагандистов и агитаторов 

по вопросам ФКиС. Были необходимы наглядные пособия в виде стенгазет, фо-

товитрин, художественного оформления спортивных сооружений коллектива, 

подготовка афиш и плакатов к соревнованиям и спартакиадам, а также демон-

страция учебных и художественных кинофильмов. Коллективу ФК необходимо 

было иметь библиотеку со спортивной литературой. 

Большое внимание уделялось информированию о ходе подготовки знач-

кистов ГТО и об учебных занятиях в спортивных секциях. Особое время отво-

дилось на различные беседы: по ознакомлению с правами и обязанностями 

членов ДСО, для сдающих ГТО, на физкультурные темы и о коммунистическом 

воспитании и моральном облике советского спортсмена. Были предусмотрены 

вечера по обмену опытом с другими коллективами. Наконец, требовалось про-

водить показательные спортивные выступления и спортивные игры в парках и 

на спартакиадах. А также следовало составлять маршруты и комплектовать ко-

манды для агитационных походов, пробегов и эстафет. 

Элементы пропаганды носило и участие советских спортсменов в круп-

ных международных соревнованиях, особенно в Олимпийских играх. Хорошо 

известно, что Советский Союз стремился к победам на спортивных площадках 

по всему миру, так как победы в области спорта продемонстрировали бы безус-

ловное превосходство советского политического, экономического и культурно-

го строя над капиталистическим Западом. 

Как отмечал М. О’Махоуни, массовую публику интересовали политиче-

ское значение и драматизм Олимпийских игр, которые все более нарастали по 

мере вхождения в повседневную жизнь телевидения. При этом неучастие одной 

из сверхдержав в Олимпиаде могло потенциально поставить под сомнение ее 

статус. Тем не менее СССР не поехал на Олимпиаду в Лондон в 1948 г. во мно-

гом по причине того, что Всесоюзный КФКиС не мог гарантировать правитель-
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ству безусловной победы СССР. Участие СССР было отложено до тех пор, пока 

такая победа не стала бы реальностью
478

.  

В данном случае М. ОʼМахоуни ссылался на книгу американского иссле-

дователя Р. Эдельмана «Серьезная забава: история зрелищного спорта в 

СССР»
479

, где зрелищный спорт определялся как часть потребительского секто-

ра, который государство удовлетворить не могло. Но в то же время он опирался 

и на свидетельство главы Всесоюзного КФКиС Н.Н. Романова, который не мог 

гарантировать правительству в 1948 г. безусловную победу сборной СССР, 

учитывая необходимость укрепления и приведения в порядок инфраструктуры 

ФКиС в первые послевоенные годы. 

Успешное выступление на XV летних Олимпийских играх в Хельсинки 

через четыре года подтвердило правильность принятого решения, став нужной 

властям пропагандистской акцией. По общему количеству медалей СССР дог-

нал США, с первой попытки добившись мирового первенства в области спорта, 

на которое он нацелился совсем недавно
480

. Среди советских спортсменов, пер-

вых участников Олимпиады, был и кузбасский легкоатлет С.И. Кузнецов. На 

рубеже 1950–1960-х гг. победы советского спорта становились все убедитель-

нее. СССР становился победителем в медальном зачете на летних и на зимних 

Олимпийских играх 1956 и 1960 гг. При этом, благодаря трансляциям по радио 

и телевидению, спорт набирал в стране еще большую популярность. 

Более того, кузбасские спортсмены не просто начали принимать участие в 

Олимпийских играх и других крупных международных турнирах, но и завое-

вывать там призовые и победные места. В 1956 г. в Мельбурне В.П. Манеев за-

воевал серебряную медаль в соревновании по классической борьбе, позднее 

кузбасские тяжелоатлеты Р.В. Плюкфельдер и А.П. Вахонин отличились на 

летних Олимпийских играх в Токио в 1964 г., завоевав золотые медали. Оче-
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видно, что спортсмены не только обращали внимание общественности на свой 

регион, но и повышали в целом престижность такой сферы, как ФКиС. 

Таким образом, официальной идеологической позицией Советского госу-

дарства являлось показать, что международные спортивные контакты как вид 

культурных связей различных стран объективно способствуют дружбе и взаи-

мопониманию между народами, а также социальному прогрессу
481

. Успех на 

Олимпиаде рассматривался как успех многомиллионного физкультурного дви-

жения и подтверждение преимущества социализма, где главное – повышение 

мастерства, благосостояния и культурного уровня народа
482

. 

Вместе с тем развитие ФКиС было одним из конкретных проявлений по-

следовательного курса Коммунистической партии на создание благоприятных 

условий для воспитания всесторонне и гармонично развитой личности. Для ус-

пешного осуществления данной политики партия, государство нуждались в 

широкой народной поддержке
483

. Поэтому методы убеждения положительным 

примером были эффективнее, чем принуждение. Не случайно официальный 

курс КПСС рубежа 1950–1960-х гг. определял пути дальнейшего развития 

ФКиС посредством расширения роли общественных организаций в стране, а 

также роста творческой инициативы и самодеятельности
484

. 

Следовательно, поддержка занятий спортом одновременно пропаганди-

ровалась и практиковалась как важнейшая часть культурной жизни советского 

гражданина. Более того, в условиях улучшения в 1960-е гг. социально-бытовых 

условий людей широкое освещение спортивных побед подготовило почву для 

большего приобщения граждан к участию в физкультурно-спортивном движе-

нии. 

Таким образом, можно говорить о том, что к концу рассматриваемого пе-

риода были подготовлены необходимые условия для дальнейшего развития 

системы ФКиС в Кемеровской области. Было очевидно, что недостаточное ко-
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личество имевшихся спортивных сооружений тормозило развитие массовых 

видов спорта. Как выяснилось, восстановление и развитие материально-

технической базы ФКиС в Кемеровской области шло невысокими темпами и 

постоянно нуждалось в дополнительных средствах. Поэтому обком КПСС, ру-

ководство ФКиС и общественные организации стремились массово привлечь к 

этой деятельности все трудоспособные категории граждан, а также различные 

предприятия и учреждения, колхозы, совхозы и спортивные общества. 

Однако в целом в рассматриваемый период сохранялось отставание об-

ласти, особенно в сельской местности, от других регионов в производстве 

спортивного инвентаря и строительстве крупных спортивных сооружений для 

проведения соревнований Всесоюзного уровня. При этом следует подчеркнуть, 

что во многом развитие материально-технической базы ФКиС зависело от энту-

зиазма самих тренеров и спортсменов, деятелей ВЛКСМ и профсоюзов, а также 

директоров спортивных школ, которые зачастую выступали инициаторами 

спортивного строительства. 

Ко второй половине 1960-х гг. комплексная и сложная работа, проведен-

ная государственными и общественными организациями, позволила восстано-

вить структурно-системную основу для занятий ФКиС. Наряду с этим были 

созданы необходимые условия для дальнейших преобразований в сфере ФКиС, 

которые продолжатся позднее на рубеже 1960–1970-х гг. благодаря значитель-

ному увеличению финансирования, что будет сопровождаться более динамич-

ным развитием материально-технической базы. 

Между тем руководство ФКиС в Кемеровской области, несмотря на 

имеющиеся и не до конца решенные проблемы, объективные трудности и не-

достатки в работе, все же смогло повсеместно наладить работу по физическому 

воспитанию. ДСО и профсоюзные организации в 1950-е гг. стали директивно 

привлекаться для организации массовой подготовки общественных физкуль-

турных кадров и повышения квалификации инструкторов и тренеров коллекти-

вов ФК. Положительным моментом также являлось и значительное увеличение 

численности штатных работников ФК, однако работа по повышению уровня их 
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квалификации все еще не была достаточно эффективной. Стоит добавить, что в 

сельской местности дело с кадрами и уровнем их квалификации обстояло го-

раздо хуже, что также осложнялось высокой текучестью кадров. 

Инициатива государства по организации спартакиад учащихся школ ми-

нистерств просвещения в первой половине 1950-х гг. имела целью расширить 

возможности физкультурно-спортивной работы среди подрастающего поколе-

ния. Однако важно понимать, что статистика охвата значительных масс уча-

щихся не всегда соответствовала реальности, но несмотря на это, определенная 

положительная динамика в данном отношении на протяжении рассматриваемо-

го периода все же прослеживалась. Кроме того, проведение массовых меро-

приятий имело сильное агитационное значение и способствовало привлечению 

детей к занятиям ФКиС, а также имело политическое значение в процессе вы-

полнения курса партии и правительства на развитие массовости и мастерства в 

сфере ФКиС. 

Помимо наглядной агитации и массовых спортивных мероприятий и 

праздников, надежными средствами пропаганды являлись кино, радио и наби-

рающее силу телевидение, хотя его расцвет следует отнести к более позднему 

периоду. При этом особая роль в пропаганде здорового образа жизни по-

прежнему принадлежала прессе. Редакции газет зачастую сами становились уч-

редителями соревнований и турниров. Прежде всего, это были традиционные 

легкоатлетические и лыжные эстафеты по улицам кузбасских городов, велогон-

ки и др. Можно сказать, что местные газеты являлись не только коллективными 

пропагандистами и агитаторами, но и хорошими организаторами физкультур-

ного движения. 

Более того, число публикаций в центральных изданиях, затрагивающих 

развитие ФКиС в Кемеровской области, также значительно возросло в конце 

1950-х гг., но особенно в 1960-е гг. Этот интерес был связан как со спортивны-

ми достижениями кузбассовцев, так и некоторым улучшением организации 

физкультурно-спортивной работы в регионе. Вместе с тем имеющиеся критиче-
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ские замечания в центральной прессе могли способствовать скорейшему устра-

нению выявленных недостатков. 

Наконец, за два десятилетия после окончания Великой Отечественной 

войны были сделаны шаги по укреплению гуманитарной сферы физкультурной 

инфраструктуры в сочетании с активной агитационно-пропагандистской дея-

тельностью, на что безусловно влияли решения съездов КПСС и ВЛКСМ, заин-

тересованных не только в расширении массовости физкультурно-спортивного 

движения, но и в утверждении среди различных категорий населения социаль-

но-приемлемых форм проведения досуга. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Физкультурно-массовая и спортивная работа среди населения 

 

На основании выводов, сделанных в предыдущей главе, было установле-

но, что выстраиванию системы физического воспитания в СССР партия и госу-

дарство придавали особое значение.  

Каждый советский человек, независимо от возраста, национальности, со-

стояния здоровья, имел право заниматься физическими упражнениями в соот-

ветствии со своими желаниями и возможностями, создавать спортивные и обо-

ронные организации. Это право было официально закреплено Конституцией 

СССР 1936 г.
485

 Соответственно, положения Основного закона противопостав-

ляли советскую систему ФКиС аналогичной системе в западных странах, где, 

по мнению советских идеологов, спорт существовал для коммерческих целей. 

Поэтому в СССР подчеркивалось, что массовость совместно с общедоступно-

стью являлись основными чертами советского физкультурно-спортивного дви-

жения. 

Не вызывает сомнения, что ФК рассматривалась в качестве важного сред-

ства укрепления здоровья граждан и их всестороннего развития. Поэтому дока-

зывалась польза регулярных занятий ФК, которые способствовали улучшению 

здоровья населения и увеличению продолжительности жизни. Например, было 

подсчитано, что в середине 1960-х гг. средняя продолжительность жизни совет-

ского человека составляла 70 лет, что в 2,2 раза превышало дореволюционный 

уровень
486

. 

Как известно, основой самодеятельного физкультурного движения в 

СССР являлся коллектив ФК. В этой связи неоценимую роль в организации 

коллективов ФК и привлечении их к занятиям ФКиС играли профсоюзы. Наря-

                                                 
485

 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических республик. Учреждена Чрезвычайным 

VIII Съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г. (с последующими изменениями и дополнениями). Ст. 126 // 

Очерк истории Советской Конституции / Ю.С. Кукушкин, О.И. Чистяков. М., 1987. С. 310. 
486

 Пасечный П.С., Шабуров Ю.Н. Физкультурно-спортивная работа профсоюзов. М., 1969. С. 5. 



 

175 

 

ду с этим существенный вклад в развитие массовости ФКиС вносили Коммуни-

стическая партия, советское правительство и комсомол
487

. 

Таким образом, массовость, согласно А.Н. Аполлонову, давала возмож-

ность советским людям улучшить физико-двигательные возможности, укрепить 

здоровье. Помимо этого, государство было заинтересовано в популяризации 

спорта в среде трудящихся, связывая это увеличением производительности их 

труда
488

. 

В послевоенные годы государство ясно осознавало необходимость укреп-

ления здоровья советских людей, подорванного тяготами и лишениями военно-

го времени. Так, летом 1948 г. КФКиС и комсомол заметно активизировали 

свою деятельность по проведению спортивно-массовых мероприятий в городах, 

что было связано с принятием Постановления ЦК ВЛКСМ и Всесоюзного 

КФКиС «О проведении Всесоюзной летней спартакиады школьников». На его 

основании, повсеместно комитеты ВКП(б), комсомола и КФКиС выпустили 

собственные постановления о проведении городских и областных спартакиад. 

Таким образом, в Кемерово в 1948 г. по различным видам спорта прошло 36 го-

родских спортивных мероприятий с привлечением 3 000 школьников
489

. 

Партия большевиков и советское правительство, развернув в конце 1940-

х гг. широкую физкультурную и спортивную работу, намеревались превзойти 

довоенные успехи в развитии ФКиС. В результате ими были обозначены кон-

кретные цели на ближайшие десятилетия, которые нашли выражение в Поста-

новлении ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. «О развертывании массового физ-

культурного движения страны и повышении мастерства советских спортсме-

нов»
490

, ставшем программным документом для развития советского физкуль-

турно-спортивного движения в конце 1940-х – начале 1960-х гг. В нем отмеча-
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лась необходимость способствовать широкому развитию ФКиС в городах и се-

лах, а также требовалось обратить пристальное внимание на развитие массовой 

физкультурной работы и подготовку значкистов ГТО. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. повлияло на появление 

новых подходов к решению поставленных задач. Так, в июне 1949 г. вышел 

приказ Всесоюзного КФКиС при СМ СССР «Об улучшении работы с общест-

венными физкультурными кадрами», обязывавший ДСО и профсоюзные орга-

низации организовать массовую подготовку общественных физкультурных 

кадров и повышение квалификации инструкторов и тренеров коллективов физ-

культуры
491

. В соответствии с этим вводилось звание общественного инструк-

тора по ФКиС. Оно присваивалось физкультурникам, которые вели обществен-

ную инструкторскую работу и успешно прошли соответствующий семинар. 

Тем не менее, в 1949 г. в журнале «Физкультура и спорт» появилось кри-

тическое замечание о том, что физкультурно-спортивные организации еще не 

научились одинаково хорошо во всех звеньях заниматься спортом с массами. 

Среди главных причин были названы слабое развертывание массовой учебно-

тренировочной работы, сведение массовой работы к механическому выполне-

нию обязательств по сдаче норм ГТО с прекращением впоследствии дальней-

ших тренировок, а также низкое качество учебно-тренировочной работы с раз-

рядниками и, наконец, очевидные недостатки в методике обучения начинаю-

щих спортсменов в спортивных секциях, связанные в том числе с кадровыми 

проблемами
492

. 

В Кемеровской области вопросы о развитии массового физкультурного 

движения обсуждались на Кемеровской III Областной конференции ВКП(б), 

проходившей 22–24 февраля 1949 г.
493

 Помимо этого, проводились собрания 

партийного, комсомольского и физкультурного актива, на которых, кроме раз-

работки мер, направленных на увеличение числа коллективов ФК и усиление 
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работы по вовлечению городской и сельской молодежи в физкультурно-

спортивное движение, звучала также критика в отношении недостатков в рабо-

те областного КФКиС
494

. 

Несомненно, физкультурные мероприятия имели политическую важность 

и находились под постоянным контролем партийного руководства. По этой 

причине в целях повышения массовости физкультурного движения имела место 

практика проведения социалистических соревнований на лучшую постановку 

работы по ФКиС. В 1949 г. после рассмотрения итогов социалистического со-

ревнования на лучшую постановку физкультурной и спортивной работы среди 

молодежи ЦК ВЛКСМ признал победителем Кемеровскую область и наградил 

ее комсомольскую организацию переходящим Красным знаменем
495

. 

Организаторскую работу вели также профсоюзные и комсомольские ор-

ганизации. В 1949 г. они провели свои съезды, где требовали усилить работу по 

подъему физкультурно-спортивного движения в стране. Так, XI съезд ВЛКСМ 

разработал систему мер, направленных на активизацию деятельности комсо-

мольских организаций в области ФКиС. На X съезде профсоюзов в 1949 г. были 

приняты меры по дальнейшему росту физкультурного движения, созданию но-

вых и укреплению старых коллективов ФК, а также привлечению более широ-

кого актива в ДСО
496

. 

В конце 1940-х гг. ВЦСПС провел ряд мероприятий по улучшению стати-

стической отчетности в профсоюзных организациях, а также сократил сроки 

предоставления финансовой и статистической отчетности. От советов ДСО 

требовалось отменить всю статистическую отчетность и связанное с этим за-

полнение форм и показателей, не утвержденных Секретариатом ВЦСПС и ЦСУ 

СССР
497

. Принятый документ иллюстрировал очевидное желание центральных 
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руководящих органов профсоюзов видеть более объективную картину работы 

профсоюзных организаций в регионах. 

На состоявшемся 27–29 июня 1950 г. Четвертом пленуме ВЦСПС при-

нявший участие в его работе председатель КФКиС при СМ СССР А.Н. Апол-

лонов отметил сохранявшиеся на тот момент серьезные недостатки в работе 

профсоюзных организаций и ДСО по развитию массовой ФК. Указывалось, что 

комитеты профсоюзов не уделяли необходимого внимания организации новых 

и укреплению существовавших коллективов ФК на предприятиях, а также в 

совхозах и МТС. В итоге пленум обязал профсоюзы и ДСО обеспечить даль-

нейшее развитие и улучшение массовой физкультурной и спортивной работы, 

вовлекая в коллективы ФК широкие слои трудящихся, и принять необходимые 

меры к созданию коллективов ФК на всех предприятиях и в учреждениях
498

. 

Известно, что в 1950 г. в СССР насчитывалось 183 тыс. коллективов 

ФК
499

. Стремление выполнить поставленные Коммунистической партией и пра-

вительством задачи по увеличению числа и укреплению уже созданных коллек-

тивов ФК привело к активизации на рубеже 1940–1950-х гг. физкультурно-

массовой работы как в Сибири в целом, так и в Кемеровской области в частно-

сти. Определенные успехи в этом отношении показал кемеровский Азотно-

туковый завод. В 1951 г. там имелось 15 цеховых коллективов ФК, в которых 

участвовало 875 человек. Рабочие завода с энтузиазмом посещали и занимались 

в спортивных секциях. Из них 136 человек имели спортивные разряды, а 168 

человек сдали нормы комплекса ГТО
500

. 

Как правило, хорошие примеры физкультурно-спортивной работы в кол-

лективах ФК получали освещение в местных газетах. Помимо Азотно-тукового 

завода
501

, успешный пример такой организации был показан в Прокопьевске на 

шахте им. Молотова, где в 1951 г. число значкистов ГТО составляло 280 чело-

век, а также своими силами возводились спортивные площадки, культивирова-
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лись футбол, городки, бокс и легкая атлетика
502

. В свою очередь, на КМК про-

водилось первенство комбината по городкам, в котором участвовало 25 цехо-

вых команд
503

. 

Более того, в цехах завода работали уголки физкультурника, а в целях 

популяризации спорта ежегодно организовывались физкультурные вечера и со-

брания физкультурного актива. Систематически проводились заводские сорев-

нования и спартакиады. Известно, что за 1950 г. было проведено 18 таких ме-

роприятий, в которых приняло участие более 2 тыс. рабочих и служащих. Ши-

рокую популярность имели легкоатлетические кроссы. Помимо заводских со-

ревнований, проводились также и соревнования между предприятиями
504

. 

Большей организованностью с начала 1950-х гг. отличались традицион-

ные всесоюзные лыжные кроссы. Это было крупнейшим массовым зимним ме-

роприятием, переходившим в спортивный праздник молодежи. Оно служило 

мощным средством привлечения новичков к занятиям в лыжных секциях и яв-

лялось смотром развития лыжного спорта в стране. Подготовка к данному ме-

роприятию сопровождалась широко развернутой агитационной работай при не-

посредственной поддержке комсомольских, профсоюзных и физкультурных ор-

ганизаций
505

. В Кемеровской области всесоюзные и профсоюзно-

комсомольские лыжные кроссы собирали тысячи участников, многие из кото-

рых выполняли нормы комплекса ГТО
506

. 

Комсомольские организации Кемеровской области в начале 1950-х гг. 

продолжали порученную им работу. Выполняя распоряжения Кемеровского 

областного комитета КПСС, они стали уделять больше внимания привлечению 

молодежи к занятиям ФКиС. Летом 1952 г. впервые была проведена областная 

спартакиада ДСО «Колхозник», а также комсомольские организации прилагали 

усилия к учебно-спортивной работе коллективов ФК. В результате среди кол-
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лективов ФК начало расти количество спортивных соревнованиий по различ-

ным видам спорта
507

. Помимо этого, в начале августа 1951 г. на кемеровском 

стадионе «Химик» прошли первые соревнования воспитанников детских домов 

области, в которых приняло участие 85 юных спортсменов
508

. 

Согласно отчету Кемеровского областного комитета ВЛКСМ за 1953 г., 

комсомольские организации области начали уделять больше внимания привле-

чению молодежи к массовым занятиям ФКиС. В 1952 г. было подготовлено 

46 165 значкистов ГТО и БГТО, более 12 695 спортсменов-разрядников и 3 645 

общественных физкультурных кадров. При непосредственном участии комсо-

мола были созданы и работали 1 586 коллективов ФК с общим числом физ-

культурников 169 964 чел. Однако комсомольские организации не решили во-

проса массовости в физкультурном движении и организации коллективов ФК 

при каждом предприятии, учебном заведении, колхозе, совхозе и МТС. Отме-

чалось слабое участие комсомольских организаций в работе ДОСААФ и мед-

ленное решение вопроса о вступлении в него всех членов ВЛКСМ
509

. 

Так как ДОСААФ считалась массовой патриотической организацией, 

комсомольские организации принимали немалые усилия в вопросах деятельно-

сти первичных организаций общества, чтобы каждый юноша и девушка всту-

пали туда и овладевали военно-техническими знаниями. Более того, VIII пле-

нум ЦК ВЛКСМ постановил активнее вовлекать молодежь в занятия парашют-

ным, планерным, стрелковым и другими видами спорта
510

. 

Со второй половины 1950-х гг. совместно с провозглашенным КПСС эта-

пом завершения строительства социализма в СССР происходило и дальнейшее 

развитие массового физкультурного движения. В 1954 г. XI съезд профсоюзов 

записал в уставе, что фабрично-заводские и местные комитеты (далее – ФЗМК) 
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обязаны повседневно руководить спортивными обществами, развивать физиче-

скую культуру, спорт и туризм на фабриках, заводах и учебных заведениях
511

. 

Наряду с этим продолжалась практика проведения социалистических со-

ревнований между городами. В частности, в 1955 г. решением Кемеровского 

городского совета депутатов трудящихся было инициировано социалистиче-

ское соревнование между Кемерово и Сталинском. Основными целями было 

заявлено развитие всех отраслей городского хозяйства и культуры и мобилиза-

ция активности широких масс по организации новых низовых коллективов ФК, 

проведению соревнований по видам спорта и увеличению количества значки-

стов ГТО
512

. 

Неуклонное повышение массовости в занятиях ФК в СССР неразрывно 

было связано с постановкой обязательных физкультурных занятий со школьни-

ками и молодежью. Активизации их физической подготовки способствовало 

Постановление СМ РСФСР «О мерах улучшения массовой физкультурной ра-

боты и повышения мастерства спортсменов РСФСР в связи с подготовкой и 

проведением Спартакиады народов СССР» от 15 апреля 1955 г. № 526, в соот-

ветствии с которым планировалось провести Спартакиаду Кузбасса, предшест-

вовать которой должны были спартакиада школьников, массовые соревнования 

среди коллективов ФК, а также в техникумах и других учебных заведениях
 513

. 

На дальнейшее совершенствование работы коллективов ФК было направ-

лено постановление V пленума ВЦСПС 1956 г. Данное постановление реко-

мендовало профсоюзным организациям создать при крупных предприятиях по-

стоянные загородные базы отдыха, а при крупных клубах, домах, дворцах куль-

туры и стадионах организовать прокат спортивного инвентаря и туристского 

снаряжения. От профсоюзных организаций и ДСО требовалось также укреп-

лять коллективы физкультуры непосредственно на предприятиях, привлекать 

широкие массы трудящихся к занятиям физкультурой, спортом и туризмом. 

                                                 
511

 Пасечный П.С., Шабуров Ю.Н. Физкультурно-спортивная работа профсоюзов. М., 1969. С. 15. 
512

 ГАК. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 6. Л. 131–135. 
513

 ГАК. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 6. Л. 142. 



 

182 

 

Считалось необходимым создавать и расширять сеть спортивных сооружений 

при предприятиях, учебных заведениях и учреждениях
514

. 

Решения XIII съезда (1958) ВЛКСМ оказали значительное влияние на 

дальнейшее развитие массовой физкультурной работы. Все комсомольские ор-

ганизации должны были нацелиться на выполнение Постановления ЦК партии 

от 27 декабря 1948 г. Новый устав ВЛКСМ ставил главной задачей первичных 

комсомольских организаций вовлечение комсомольцев и молодежи в система-

тические занятия ФКиС. От обкомов, горкомов и райкомов требовалось повы-

сить ответственность комсомольских организаций за состояние физической 

подготовки молодежи, увеличить количество подготовленных мастеров спорта, 

общественных инструкторов и судей по различным видам спорта. Кроме того, 

XIII съезд дополнил устав, обязав каждого комсомольца закалять себя физиче-

ски и заниматься спортом
515

. 

Наряду с этим вводились новые требования к комплексу «Готов к труду и 

обороне», в основе которого лежал принцип последовательного всестороннего 

развития физических способностей. Он включал в себя три ступени: БГТО – 

для школьников 14–15 лет, ГТО 1-й ступени – для юношей и девушек 16–18 лет 

и ГТО 2-й ступени – для молодежи 19 лет и старше
516

. Таким образом, в соот-

ветствии с ориентацией на массовость комплекс ГТО отличала простота и об-

щедоступность видов спорта и упражнений. 

Кроме того, сдача всех нормативов должна была осуществляться только 

на официальных соревнованиях. В этой связи в коллективах ФК создавались 

комиссии ГТО, но материальные и кадровые проблемы значительно осложняли 

эту работу. Уже к концу 1950-х гг. расширился спектр мероприятий по массо-

вому вовлечению школьников в спортивную деятельность. 
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Широкое распространение получила работа по месту жительства, давшая 

толчок для расширения спортивно-массовой работы. Считалось, что все уча-

щиеся среднего и старшего звена должны были иметь значки БГТО и ГТО. В 

1959 г. для школьников Советского Союза было организовано новое массовое 

мероприятие – Спортивный день
517

. К 1958 г. число физкультурников в Совет-

ском Союзе достигло 23 696 800 человек. В то же время в период действия 

комплекса ГТО, 1955–1958 гг., ежегодная подготовка составляла немногим бо-

лее 3 млн значкистов ГТО всех ступеней, и за 4 года этого периода было подго-

товлено около 16 млн значкистов ГТО
518

. 

Исследователями отмечалось, что руководство Кемеровской области с 

середины 1950-х гг. заметно увеличило бюджетную статью расходов на финан-

сирование массового спорта в Кемеровской области
519

. В результате соревнова-

ния, спартакиады и турпоходы стали охватывать широкие массы трудящихся. В 

период с 1956 по 1957 г. в них приняло участие свыше 350 тыс. чел. Более того, 

на предприятиях области почетное звание мастера спорта СССР заслужили 12 

чел.
520

. 

Если в первой половине 1950-х гг. областные соревнования проводились 

лишь по 15 видам спорта с привлечением всех городов и районов
521

, то к концу 

десятилетия проведение физкультурно-массовых мероприятий начало расши-

ряться. В 1959 г. в Кемеровской области насчитывалось 1 518 коллективов ФК, 

которые объединяли более 200 тыс. чел.
522

. 

Летние и зимние Спартакиады народов СССР являлись наиболее массо-

выми соревнованиями. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление о прове-

дении первой такой Спартакиады летом 1956 г. на новом стадионе Лужники. В 

этой связи с 1955 г. физкультурные организации всей страны организовали 
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масштабную подготовку к данному спортивному мероприятию. Подготовка к 

Спартакиаде народов СССР оказала существенное влияние на деятельность 

физкультурных организаций по важным направлениям: увеличение численно-

сти коллективов ФК, повышение массовости соревнований и их количества, 

повышение мастерства спортсменов
523

. 

Тем самым практика проведения Спартакиад народов СССР и РСФСР от-

ражала совершенствование процесса управления ФКиС как в стране в целом, 

так и в отдельных регионах. Как следствие, стимулирование развития массово-

го физкультурного движения в Кемеровской области с 1956 г. привело к созда-

нию соревновательной системы Спартакиад по зимним и летним видам спорта, 

позволявшим выявить за 4-летний цикл одаренную молодежь. 

Дополнительные возможности для привлечения большего числа молоде-

жи и трудящихся к занятиям ФКиС давала организация массовых соревнова-

ний, связанных с годами проведения Олимпийских игр. Так, в феврале 1960 г. 

по всей территории РСФСР среди коллективов ФК проводились массовые со-

ревнования «Неделя лыжного спорта», целью которых являлось привлечение 

учащейся молодежи и трудящихся к систематическим занятиям лыжным спор-

том. Помимо этого, в дни стартов организовывалась сдача норм комплекса ГТО 

и разрядных нормативов
524

. В 1964 г. среди школьников Прокопьевска прово-

дились соревнования «Олимпийская весна», в которых участвовало 19200 чел. 

Коллектив Горного техникума в том же году провел массовые соревнования 

«Олимпийский год – не только для олимпийцев» по волейболу, баскетболу, на-

стольному теннису и шахматам при участии 120 команд (620 чел.)
525

. 

Несомненно, проведение соревнований по разным видам спорта являлось 

необходимым условием достижения массовости в физкультурно-спортивном 

движении. В этом отношении знаменательным событием второй половины 

1950-х гг. стала подготовка и проведение в 1957 г. в Кемеровской области пер-
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вого фестиваля молодежи Кузбасса. Это мероприятие рассматривалось в каче-

стве подготовки к проведенному позднее в Москве (с 28 июля по 11 августа 

1957 г.) в Москве VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

В Кемеровской области главными инициаторами организации первого 

областного фестиваля молодежи выступили комсомольцы. В феврале 1956 г. на 

заседании Кемеровского обкома ВЛКСМ было принято постановление «О пер-

вом фестивале молодежи Кузбасса». Бюро обкома ВЛКСМ постановило в целях 

лучшей организации досуга молодежи, вовлечения ее в культурно-массовую и 

физкультурную работу, повышения художественного мастерства исполнителей 

и спортсменов провести совместно с областным советом профсоюзов и област-

ным управлением культуры Первый фестиваль молодежи Кузбасса с 1 сентября 

1956 по 2 мая 1957 г.
526

 

Все проходившие тогда крупные областные культурные и спортивные 

мероприятия приурочивались к грядущему событию. Так, в рамках подготовки 

к фестивалю в январе – марте 1957 г. была проведена Областная звездная эста-

фета, в которой приняли участие команды городов и районов области. На мес-

тах контролировали проведение эстафеты горкомы и райкомы ВЛКСМ, общее 

руководство осуществлял областной комитет ВЛКСМ
527

. 

Была утверждена программа первого областного Фестиваля молодежи 

Кузбасса, а также подготовлен справочник участника фестиваля. Спортивная 

часть фестиваля включала в себя соревнования между сборными командами го-

родов и районов по 4 группам: по группе городов, по группе районов, по группе 

облсоветов ДСО, по группе спортивных школ молодежи
528

. Количество участ-

ников пополнялось в основном за счет учащихся спортивных школ молодежи. 

Основными площадками проведения соревнований выступали стадион 

«Химик» и спортивный зал «Трудовые резервы» в здании старого цирка. Были 

запланированы соревнования по тяжелой и легкой атлетике, боксу, классиче-
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ской борьбе, баскетболу, гимнастике, мотоспорту, фехтованию и акробатике
529

. 

Во всех соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены области, имев-

шие показатели не менее второго и третьего разрядов. Завершился фестиваль 

10 июня 1957 г. торжественным парадом на стадионе «Химик»
530

. 

В 1959 г. произошли системные изменения в руководстве ФКиС в стране. 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 9 января 1959 г. № 56 «О руково-

дстве физической культурой и спортом в стране» создавался Союз ССОО 

СССР, который должен был обеспечить подлинно массовое развитие ФКиС и 

значительный рост числа физкультурников. В постановлении были определены 

задачи решительного повышения роли профсоюзов и комсомола в руководстве 

физкультурным движением, ставились задачи добиваться, чтобы большинство 

трудящихся, в первую очередь молодежь, систематически занимались ФК. Тре-

бовалось также обеспечить внедрение производственной гимнастики среди ра-

бочих и служащих и улучшить физкультурную и спортивную работу среди 

сельского населения
531

. 

Опираясь на это постановление, профсоюзные организации сосредоточи-

лись на выполнении поставленных задач. В феврале 1959 г. Президиум ВЦСПС 

постановил советам профсоюзов при содействии комсомольских организаций 

принять меры по созданию коллективов ФК на всех предприятиях, в учрежде-

ниях, учебных заведениях и организовать работу этих коллективов. От ФЗМК и 

советов ДСО требовалось проводить в коллективах ФК систематическую учеб-

но-спортивную работу, массовые соревнования и спартакиады, а также гото-

вить физкультурников к сдаче норм комплекса ГТО. Кроме того, неотъемлемой 

частью работы профсоюзных организаций и советов ДСО считалась организа-

ция при коллективах ФК детских спортивных секций и команд, улучшение ра-
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боты ДСШ и создание за счет средств советов профсоюзов, ФЗМК и ДСО но-

вых спортивных школ
532

. 

Так, согласно статистическим данным, в 1960 г. в СССР численность сис-

тематически занимающихся ФКиС составляла 49 млн чел., а также насчитыва-

лось 186 тыс. коллективов ФК
533

. Таким образом, профсоюзы играли ключевую 

роль в развитии массовой ФК, но также массовость достигалась за счет прове-

дения спартакиад и соревнований, к которым привлекались различные катего-

рии населения Кемеровской области. Спартакиады профсоюзов, в частности, 

рассматривались не только как смотр спортивных достижений, но и важное 

культурное событие в жизни трудящихся, обмен опытом работы, подведение 

итогов производственной деятельности. 

Принятая в 1961 г. на внеочередном ХХII съезде КПСС третья Программа 

партии провозглашала триединую задачу построения коммунизма. Планирова-

лось создать в стране материально-техническую базу коммунизма, перейти к 

коммунистическому самоуправлению, сформировать всесторонне развитую 

личность, включая физическое совершенство, через активизацию работы физ-

культурных организаций. Досуг людей в большей степени должен был посвя-

щаться общественной деятельности и физическому развитию, а ФКиС должны 

прочно войти в повседневный быт людей
534

. 

Кроме того, в Программе уделялось внимание повышению роли общест-

венных организаций. Профсоюзам ставилась задача улучшать культурное об-

служивание и отдых трудящихся, развивать ФКиС. А в обязанности комсомола 

входило воспитание патриотов, участие в формировании жизнерадостного, 

трудолюбивого физически и нравственно здорового поколения
535

. На XIII съез-

де профсоюзов СССР, состоявшемся в 1963 г., считалось необходимым, чтобы 
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профсоюзы полностью взяли в свои руки физкультурную работу и спорт. От-

мечалось также, что внесенные в устав профессиональных союзов СССР до-

полнения полностью отвечали требованиям Программы КПСС
536

. 

Тем самым возрастала роль ФК как одного из средств коммунистического 

воспитания и всестороннего развития человека. Данные требования рассматри-

вались в качестве объективной закономерности, обусловленной потребностью 

коммунистического строительства и задачами повышения производительности 

труда. 

В дальнейшем на основе решений XXII съезда КПСС руководящие орга-

ны профсоюзов и комсомола выпустили свои постановления и резолюции для 

подконтрольных им организаций, в которых были намечены конкретные дейст-

вия по выполнению поставленных перед ними задач. В частности, VII пленум 

ВЦСПС постановил укрепить ДСО, усилить руководство советами ДСО и кол-

лективами ФК, а также внедрять производственную гимнастику в режим рабо-

чего дня
537

.  

В первой половине 1960-х гг. в целях внедрения ФК в повседневный быт 

советских людей и привлечения молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и ЦС ССОО СССР распорядились проводить 

осенние профсоюзно-комсомольские легкоатлетические кроссы. Данные сорев-

нования должны были носить массовый характер и проходить как спортивные 

праздники, способствовать организационному укреплению коллективов ФК и 

широкой подготовке общественного физкультурного актива
538

. 

Вместе с тем следует отдельно раскрыть проблемы привлечения к массо-

вым занятиям ФКиС в сельской местности, где особая роль в культурном раз-

витии сельской местности отводилась физкультурным организациям, осущест-
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влявшими в том числе и воспитательную работу. В этой связи руководство Ке-

меровской области и областного КФКиС стремилось увеличивать количество 

физкультурных организаций в сельской местности и укреплять материальную 

базу для занятий ФКиС. В 1946–1947 гг. в 25 районах области насчитывались 

131 коллектив ФК и 201 кружок ФК (5 672 чел.), а также на территории сель-

ской местности было построено 10 крупных спортивных площадок для работы 

с молодежью
539

. 

Некоторое улучшение физкультурно-спортивной работы обычно связы-

валась с подготовкой к областной спартакиаде сельских физкультурников. Тя-

жинский районный комитет ФК в этом отношении способствовал тому, что на 

оборудованных стадионах и спортивных площадках района ежедневно занима-

лись до 300 физкультурников. Около 200 человек сдали зачеты по летним нор-

мам ГТО
540

. 

Объективным фактором невысоких темпов развития физкультурно-

спортивного движения в послевоенные годы стало сокращение городского и 

сельского населения по итогам Великой Отечественной войны, что особенно 

тяжело отразилось на сельской местности. Демографическое развитие Кеме-

ровской области отличалось высоким темпом урбанизации. Согласно данным 

Е.П. Добрыгиной, сельское население области за 1943–1945 гг. сократилось на 

20 %. К концу войны доля сельского населения составляла 33,6 %, а в 1959 г. 

она уже составляла 22,8 %
541

. 

По сравнению с физкультурно-спортивной работой в городах можно уви-

деть, что в первые послевоенные годы имел место незначительный охват сель-

ской молодежи занятиями ФК, а уровень ее организации оставался низким при 

почти полном отсутствии секционной работы. По данным областного КФКиС, 

для стабилизации данного направления работы в сельской местности в 1948 г. 

каждый район должен был создать в колхозах 7–10 коллективов и необходи-
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мую материальную базу
542

. Однако эта работа осложнялась не только слабо-

стью материальной базы и недостатком спортивного инвентаря, но и невысо-

ким уровнем компетенции и грамотности работников сферы, а также специфи-

кой организации труда сельских жителей. 

Надо сказать, что малочисленность коллективов ФК в сельской местности 

в послевоенное время наблюдалась не только в Кемеровской области. По дан-

ным Томского областного комитета ВЛКСМ, в Томской области в 1948 г. чис-

ленность сельского населения составляла 481829 чел., а физкультурников среди 

них насчитывалось лишь 12363 чел., что составляло 2,56 % от общего числа. 

Помимо этого, на 1949 г. в области насчитывалось 204 коллектива ФК, но при 

этом половина из них не работала, и такие коллективы числились только в от-

четах
543

. 

Во второй половине 1950-х гг. немалую роль в развитии физкультурно-

массовой и спортивной работы сыграли комсомольские организации. Резолю-

ция XIII съезда ВЛКСМ 1958 г. требовала повысить ответственность комсо-

мольских организаций за состояние физической подготовки молодежи, обеспе-

чение массовости ФКиС и подъем на этой основе спортивного мастерства
544

.  

В этой связи сложилась практика шефства городских коллективов ФК над 

сельскими физкультурниками. Характерной особенностью физкультурного 

шефства являлось также активное участие городских спортсменов в массовых 

спортивных праздниках, получивших в то время широкое распространение 

(«Проводы русской зимы», праздник «Русской березки», «День молодежи», 

«День здоровья» и др.). 

Успешный пример шефской работы в 1959–1963 гг. показали комсомоль-

ская организация и коллектив ФК Кемеровского треста «Химстрой», прово-

дившие в подшефном совхозе «Барачатский» подготовку лыжной команды. 

Систематически помощь сельским спортсменам оказывали коллективы ФК Ке-

меровского и Новокузнецкого педагогических, Сибирского горного и Сибир-
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ского металлургического институтов, многих техникумов и других средних 

учебных заведений области
545

. 

В результате заметно активизировалась физкультурно-спортивная работа, 

начал наблюдаться рост числа сельских физкультурников. Данные статистиче-

ских сборников позволяют говорить о том, что в 1965 г. количество занимаю-

щихся ФК составило почти 60 тыс. чел., что было в 3 раза больше, чем в 1959 г. 

Более 10 тыс. селян стали спортсменами-разрядниками
546

. Несомненно, можно 

допустить, что принятые меры определенным образом повлияли на количест-

венные показатели числа сельских физкультурников, но при этом в физкуль-

турно-спортивной работе на селе сохранялись и объективные недостатки. 

Согласно отчетному докладу Прокопьевского горкома ВЛКСМ, на XXV 

Городской комсомольской конференции, состоявшейся 22 ноября 1959 г., од-

ной из главных причин серьезных недостатков в физкультурно-спортивной ра-

боте называлось отсутствие связи между председателями физкультурных кол-

лективов и комитетами ВЛКСМ большинства организаций
547

. На XIII Гурьев-

ской городской комсомольской конференции, состоявшейся 18 ноября 1961 г., 

упоминалось о неудачной попытке областного совета ДСО «Урожай» создать в 

Гурьевском районе райсовет ДСО «Урожай», который мог бы стать районным 

центром руководства сельского спорта
548

. 

Наконец, как отмечалось на X Кемеровской областной комсомольской 

конференции (18–19 января 1962 г.), на протяжении четырех последних лет по 

массовости физкультурного движения область находилась в пределах 300 тыс. 

человек, что составляло 10 % от всего населения – на 2,5 % ниже, чем в сред-

нем по РСФСР. Признавалось также, что развитие шефских связей в годы се-

милетки происходило в сложных условиях преодоления множества существен-

ных недостатков, имевшихся как у шефов, так и у подшефных
549

. Не случайно в 

                                                 
545

 Яковлев П.Г. Шефская помощь городских комсомольских организаций Кузбасса в развитии физической 

культуры и спорта на селе (1959–1965 гг.) // Из истории комсомольских организаций Кузбасса. Кемерово, 1973. 

Вып. 3. С. 111–113. 
546

 Шаги семилетки. Кузбасс год 1965, 1966. Вып. 7. С. 124. 
547

 ГАК. Ф. П-126. Оп. 11. Д.108. Л. 38–39. 
548

 ГАК. Ф. П-126. Оп.12. Д. 43. Л. 27. 
549

 ГАК. Ф. П-126. Оп.11. Д. 130. Л. 38. 



 

192 

 

1963 г. Пленум ЦК КПСС постановил обратить внимание партийных комитетов 

и советских органов на необходимость покончить с запущенностью культурно-

просветительной и спортивной работы во многих населенных пунктах, особен-

но на селе и в районах новостроек
550

. 

Таким образом, возможности и эффективность шефской помощи снижа-

лись из-за разобщенности действий комсомольских, профсоюзных и спортив-

ных организаций, а также слабости деловых контактов между ними. Отрица-

тельно сказались на развитии физкультурного шефства и многочисленные, ино-

гда преждевременные, реорганизации в руководстве сельским физкультурным 

движением, а также неоперативное решение организационных и кадровых во-

просов областными, городскими, районными комсомольскими и спортивными 

организациями. 

Уровень физкультурно-массовой работы среди сельского населения оста-

вался невысоким и к середине 1960-х гг. Но несмотря на это, продолжались по-

пытки повышения массовости в занятиях ФКиС на территории сельской мест-

ности. Так, в конце 1964 г. в Кемерово был проведен первый Всекузбасский 

слет сельских физкультурников, на котором делегаты приняли решение до-

биться, чтобы каждый пятый сельский труженик занимался спортом
551

. 

Наряду с повышением массовости ФК в Кемеровской области отличи-

тельной чертой второй половины 1950-х гг. стала интенсивная работа по разви-

тию туризма. Туризм рассматривался не только как форма активного отдыха, 

но и важное средство повышения культурного уровня и идейно-политического 

развития. Благодаря урбанистическому характеру кузбасского социума (соглас-

но данным переписи 1959 г., соотношение городского и сельского населения 

составляло 2149,3 / 636,6 тыс. чел.
552

), преобладание в его структуре городского 

населения способствовало более активному спросу на туристский продукт. 
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В этой связи, как показал А.А. Пятовский, тенденция формирования ту-

ристических клубов прослеживалась на территории области значительно рань-

ше, чем в стране в целом и имела свои специфические особенности. Если в ев-

ропейской части страны процесс формирования туристических клубов начался 

после принятия Положения от 20 июля 1962 г. и имел более формализованный 

характер, то в Кемеровской области он представлял собой инициативу самих 

туристических секций, функционировавших, прежде всего, в тех районах, кото-

рые отличались высокими рекреационными возможностями, где сосредоточи-

вались основные маршруты спортивного туризма
553

. 

Тем самым в 1960-е гг. остро встала проблема эффективной организации 

массового туризма. Горяева О.А. и Ионов Ю.И. выделили факторы, стимулиро-

вавшие развитие туризма: рост реальных доходов населения, значительный ре-

зерв рабочего времени и невозможность его рационально использовать в силу 

дефицита досуговых учреждений. Помимо этого, отдых на природе и занятия 

туризмом стимулировало экологическая ситуация в Кемеровской области
554

. 

Первый в области городской туристический клуб «Простор» был создан 

на юге, в Междуреченске, осенью 1959 г. Его актив составили инженерно-

технические работники угольных предприятий города – А. Беликова, Ю. Бело-

цков, В. Орфеев, В. Рогулин и О. Родионов. В марте 1961 г. начал свою работу 

кемеровский городской туристский клуб (председатель И. Обухов), а 1964 г. в 

области функционировало уже десять клубов
555

. 

Следовательно, создание клубов способствовало оптимизации самодея-

тельного туризма. Создавались возможности объединения усилий обществен-

ников, установления более прочной связи со спортивными организациями и 

профсоюзами, консолидации ресурсов. В целях популяризации занятий туриз-

мом в газетах печатались путеводители по разным маршрутам
556

, было запла-
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нировано издание брошюры «Путеводитель по Кузбассу» 
557

 , организовыва-

лась туристско-краеведческая работа, в том числе и по созданию городских 

краеведческих музеев в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Мариинске, 

Анжеро-Судженске и Юрге
558

. 

Большое значение развитию туризма придавали комсомольские органи-

зации области. От комитетов комсомола требовалось организовывать туризм 

выходного дня и стационарные туристические лагеря. Так, в 1959 г. при помо-

щи комсомольцев в основном на базе предприятий было создано 14 туристиче-

ских лагерей. Считалось, что правильно поставленная работа по туризму значи-

тельно улучшит физическое развитие молодежи, поможет воспитать и удержать 

от дурных поступков
559

. 

Местные газеты освещали длительные туристические походы студентов и 

учащихся техникумов
560

, а в отношении детского туризма в них доносилась 

мысль о благоприятном воздействии пешеходного туризма на физическое раз-

витие и укрепление чувства советского патриотизма. Вместе с тем отмечались 

некоторые недостатки, возникавшие во время проведения сложных походов. 

Среди них были неясное представление смысла, содержания и задач туризма и 

вытекающее из этого нарушение постепенности подготовки, а также посвяще-

ние походов чисто техническим целям в ущерб познавательной и воспитатель-

ной сторонам туризма. Центральными издательствами в этой связи издавались 

книги, во многом обобщавшие опыт в данной области
561

. 

Согласно официальным данным, в Кемеровской области в 1964 г. насчи-

тывалось 540 тыс. физкультурников (примерно 18 из каждых ста жителей об-

ласти занимался ФКиС). В этом же году нормы комплекса БГТО и ГТО сдали 

82,5 тыс. чел. Около 9 тыс. чел. стали значкистами «Турист СССР». Успехи 992 

физкультурников были отмечены присвоением им первого спортивного разря-
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да, более 7 тыс. – второго и 26,5 тыс. – третьего. Почти 37 тыс. молодых спорт-

сменов получили юношеский разряд. А 63 лучших спортсмена области получи-

ли высокое звание «Мастер спорта СССР»
562

.  

В следующем году занимающихся ФКиС насчитывалось уже 600 тыс. че-

ловек (каждый пятый житель области). В 1965 г. 107 тыс. юношей и девушек 

сдали нормы комплекса ГТО и БГТО, 59 тыс. молодых спортсменов получили 

юношеские разряды, 54 тыс. чел. стали спортсменами-разрядниками, 28 спорт-

сменов выполнили нормы мастера спорта, а 18 чел. вошли в число кандидатов в 

мастера спорта. Более 19 тыс. чел. получили значки «Турист СССР»
563

. Таким 

образом, к середине 1960-х гг. принятые меры позволили в некоторой степени 

создать положительную динамику в отношении охвата занятиями ФКиС насе-

ления Кемеровской области. 

Необходимо также обратить внимание, что в условиях наступления со-

временной эпохи НТР и связанных с этим развитием автоматизации производ-

ства, внедрением передовых методов труда государство нуждалось во всесто-

ронне развитых специалистах, обладавших широким научно-техническим кру-

гозором и способных переходить от одного рода деятельности к другому. Тру-

довая деятельность требовала быстрой реакции, четкой координации движения, 

восприятий и быстрой переработки большого объема информации. 

Таким образом, возрастало значение ФК как средства профилактических 

болезней, укрепления здоровье и повышения работоспособности. В связи с 

усилившимися вниманием к вопросам научной организации труда широкое 

распространение получила ее составная часть – производственная гимнастика, 

которая еще с довоенных лет внедрялась на производстве. Но наибольшее зна-

чение придавалось ее внедрению на предприятиях и в учреждениях в 1953–

1958 гг. Эта мера была осуществлена по постановлению ВЦСПС, что должно 

было демонстрировать инициативу профсоюзов, поддержанную государством и 
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направленную на заботу о трудовом потенциале каждого советского челове-

ка
564

. 

Для успешной организации производственной гимнастики требовалась 

агитационно-разъяснительная работа, которая осуществлялась посредством ме-

стного радио и печати, в ходе личных бесед с рабочими. Основной задачей вра-

ча в процессе организации гимнастики на производстве являлось медицинское 

и физиологическое обследование, а также уточнение мер производственной 

гимнастики с учетом местных условий
565

. Положительное влияние гимнастики, 

как и в целом ФК, на организм научно обосновывалось, этому посвящались 

книги и брошюры. Официально признавалось, что гимнастические упражнения 

доступны людям любого возраста
566

. Советскими медиками было доказано, что 

гимнастика и физические упражнения быстро создают благоприятные условия 

для продуктивной деятельности коры мозга, что развивает внутреннюю дисци-

плину и собранность. Проводить производственную гимнастику рекомендова-

лось через 2–3 часа после начала работы в среднем по 5–7 минут
567

. 

Так, например, на Киселевском Углемашзаводе производственную гим-

настику начали практиковать с апреля 1957 г. В течение месяца ей были охва-

чены почти все трудящиеся завода. При этом в каждом цехе выполнялись свои 

особые упражнения с охватом разных возрастных групп и учетом условий и 

особенностей труда
568

. 

В конце 1950-х гг. ВЦСПС утвердил положение об инструкторе-

методисте по производственной гимнастике. Таким инструктором-методистом 

мог стать специалист, имевший физкультурное образование, или лицо со ста-

жем практической работы по ФКиС. Он состоял в штате и содержался за счет 

средств предприятия или учреждения. Инструктор-методист организовывал 

подготовку мест для занятий гимнастикой, вел педагогические наблюдения за 
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производственной гимнастикой, помогал в организации медицинского контро-

ля, пропагандировал физкультурно-массовую и оздоровительную работу
569

. 

Однако, как можно увидеть, требование к наличию у инструктора-методиста 

физкультурного образования не всегда соблюдалось. 

К тому же массовость в занятиях производственной гимнастикой дости-

галась, во-первых, за счет подготовки большего числа инструкторов-

общественников. Например, учебный план по подготовке таких специалистов 

включал в себя проведение как теоретических, так и практических часов с об-

щим количеством 36 часов
570

. Во-вторых, для усиления мер по внедрению про-

изводственной гимнастики в 1960 г. Президиум ВЦСПС выпустил очередное 

постановление, в котором говорилось о создании областных методических ка-

бинетов по производственной гимнастике, работающих на общественных нача-

лах. Требовалось уделить больше внимания научной разработке вопросов, свя-

занных с широким внедрением производственной гимнастики, и изучению ее 

влияния на укрепление здоровья рабочих и служащих
571

. 

Комплекс производственной гимнастики передавался обычно 2 раза в 

день по центральному радио. Она проводилась в форме утренней гимнастиче-

ской зарядки, физкультминутки и физкультпаузы. При организации производ-

ственной гимнастики внимание уделялось вопросам медико-санитарного обес-

печения, которое производили медработники лечебно-профилактических учре-

ждений (здравпункты или поликлиники). В частности, в Кемерово в 1961 г. 

производственная гимнастика проводилась в 35 организациях города с числом 

охвата 11201 чел. Количество методистов по производственной гимнастике со-
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ставляло 239 чел., при этом из них 198 чел. являлись общественниками и толь-

ко 10 чел. имели специальное физкультурное образование
572

. 

В Кемеровской области проявляли озабоченность расширением охвата 

производственной гимнастикой трудовых коллективов. Так, в целях улучшения 

массово-физкультурной, оздоровительной работы и внедрения производствен-

ной гимнастики на предприятиях угольной промышленности в Прокопьевске 

было проведено Всероссийское совещание при участии физкультурных и спор-

тивных организаций ДСО «Труд», хозяйственных и профсоюзных руководите-

лей предприятий угольной промышленности ряда областей. Отмечалось, что 

производственной гимнастикой в Кемеровской области было охвачено менее 

трех процентов шахтеров и машиностроителей
573

. Согласно годовому отчету по 

врачебно-физкультурной службе Кемеровской области за 1965 г., в регионе на-

считывалось 174 учреждения, где проводилась производственная гимнастика
574

. 

Наконец, следует упомянуть формы организации массовой физкультурно-

спортивной работы, получившие широкое распространение в рассматриваемый 

период. Основными такими формами являлись спортивные клубы, цехи здоро-

вья, группы общей физической подготовки (группы здоровья), дворовые советы 

ФК при домах и лагерях здоровья, а также бригады коммунистического труда. 

Положение о спортивных клубах, утвержденное Президиумом Всесоюз-

ного совета ДСО предприятий, появилось в 1962 г. Спортивные клубы стали 

высшей формой первичной организации самодеятельного физкультурного дви-

жения. Спортивный клуб представлялся наиболее передовой формой организа-

ции массовой физкультурной и спортивной работы на предприятии, работа ко-

торого осуществлялась на основе выборности всех его органов. Задачами спор-

тивного клуба являлись идеологическое воспитание, мобилизация физкультур-

ников на повышение производительности труда, вовлечение рабочих и служа-
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щих в занятия ФКиС и туризмом, подготовка физкультурного актива и значки-

стов ГТО
575

. 

Для преобразования коллектива ФК в спортклуб необходимо было осу-

ществить целый комплекс организационных мероприятий: привлечь к актив-

ным занятиям физкультурой и массовыми видами спорта не менее 40 % рабо-

тающих на данном предприятии, культивировать не менее 15–20 видов спорта, 

воспитать квалифицированных спортсменов, иметь хорошую материальную ба-

зу и активно задействовать детскую аудиторию
576

. 

Правление спортивного клуба имело право присваивать I, II, III и юноше-

ский спортивные разряды, звания спортивных судей, звания общественного ин-

структора и выдавать удостоверения, награждать значком «Готов к труду и 

обороне СССР»
577

. В целом такая практика отчетливо отражала содержание но-

вой программы КПСС 1961 г. касательно сферы ФКиС и подтверждала стрем-

ление руководства страны расширить управление данной сферой за счет повы-

шения роли общественных организаций. Соответственно, и в Кемеровской об-

ласти такие формы работы последовательно внедрялись на практике. 

Известно, что с 1962/63 учебного года спортивные клубы совместно с ка-

федрами физического воспитания вузов страны начали вести учебно-

спортивную и воспитательную работу среди юных спортсменов в созданных 

для этого детских спортивных школах на общественных началах силами препо-

давателей и общественных инструкторов из числа студентов. Применялись та-

кие формы, как гигиеническая и производственная гимнастика, турпоходы, 

массовые выезды за город, спартакиады здоровья, оздоровительно-спортивные, 

спортивно-трудовые и туристические лагеря
578

. 
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В начале 1960-х гг. наиболее крепкую спортивную базу имели Прокопь-

евский горный и Кемеровский сельскохозяйственный техникумы. Одному из 

первых статус спортивного клуба был присвоен коллективу ФК Прокопьевско-

го горного техникума. В середине 1960-х гг. в учебном заведении было подго-

товлено 12 мастеров спорта СССР, 125 перворазрядников, 2 500 физкультурни-

ков массовых разрядов. Совместные усилия дирекции, спортивного клуба, ком-

сомольской организации и всего коллектива привели к выдающимся успехам. 

Большинство учащихся к концу 2-го курса выполняли разрядные нормы, а по-

сещаемость занятий была фактически 100 %-ной
579

. В 1963 г. спортивный клуб 

«Томь» сельскохозяйственного техникума Кемеровского района был также 

среди первых, кто получил почетное звание «Спортивный клуб». Позднее удо-

стоился этого почетного звания и Сибирский металлургический институт
580

. 

Вместе с тем определенную сложность представляла организация физ-

культурной работы среди лиц более старших возрастных категорий. Только 3 % 

лиц старше 40 лет занимались ФК
581

. Поэтому одним из направлений оздорови-

тельной физкультурной работы с данным контингентом трудящихся стала ор-

ганизация занятий в группах общей физической подготовки (группах здоровья). 

Такие группы создавались на стадионах, предприятиях, при домоуправлениях и 

т.д. Занятия проводились по рекомендациям врачей с определенной дозировкой 

упражнений. Однако в исследуемый период создание подобных групп в Запад-

ной Сибири, и, в частности, в Кемеровской области, не получило массового 

распространения. 

Тем не менее, для вовлечения в занятия ФКиС людей самого разного воз-

раста использовалась еще одна форма организации массовой физкультурной 

работы, связанная с организацией занятий по месту жительства. В ее основе 

лежала идея внедрения ФКиС в быт каждой семьи. Постановление Президиума 

ЦС ССОО СССР от 16 апреля 1964 г., придавая важное значение организации 
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физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, 

требовало обязать советы ССОО ДСО создать в городах при ЖЭК обществен-

ные советы физкультуры и здоровья из представителей общественных органи-

заций
582

. 

В соответствии с этим в некоторых городах при домовых комитетах были 

созданы общественные советы физкультуры и здоровья. Это создавало условия 

для физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства трудящихся, 

проведению спартакиад домоуправлений. Мероприятия, как правило, проводи-

лись на общественных началах силами физкультурного актива
583

. В 1962 г. 

председатель Горспортсоюза А.Н. Коробецкий выступил с инициативой орга-

низовать физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства в микро-

районах г. Кемерово. Ярким примером стала активная деятельность дворового 

совета физкультуры дома № 7, расположенного на ул. Орджоникидзе. Опыт та-

кой работы был одобрен газетой «Советский спорт» и Центральным советом 

ДСО «Труд», что подтверждало высокий уровень организации работы дворово-

го совета
584

. 

В фондах архива ФКиСК содержится подробная информация о соревно-

ваниях, проводившихся среди жильцов шести подъездов упомянутого дома в 

1963 г. На основании полученной информации можно утверждать, что соревно-

вания отличались разнообразием и включали в себя эстафету, блицтурнир по 

волейболу, блицтурнир по шашкам, первенство по футболу и хоккею с мячом, 

соревнования «День бегуна» и «День метателя», а также Первую летнюю спар-

такиаду, главным судьей которой был сам А.Н. Коробецкий. Наконец, при доме 

№ 7 работали спортивные секции (например, зимой 1963 г. имелись секции по 

конькам, хоккею с мячом и лыжам)
585

. 
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В период подготовки к XXI съезду КПСС возникли бригады коммуни-

стического труда. Они создавались как новая форма патриотического движе-

ния. В них учили работать, учиться и жить по-коммунистически. Члены таких 

бригад давали обязательства по повышению производительности труда, дос-

тойному поведению в учебе и в быту. Кроме того, у них было важное правило – 

занятия спортом обязательны для каждого члена бригады
586

. XII съезд проф-

союзов СССР считал появление таких бригад новым патриотическим движени-

ем
587

.  

В Кемеровской области эта форма работы также присутствовала. В 1963 

г. в Прокопьевске насчитывалось более ста бригад коммунистического труда, в 

которых числилось около 2000 рабочих. Большая часть из них (64 бригады) ра-

ботали на шахтах города
588

. Высоко была оценена деятельность бригады ком-

мунистического труда на КМК г. Сталинска, члены которой к тому же показы-

вали неплохие результаты в спорте
589

. 

Начиная с 1963 г. появились цехи здоровья как одна из форм организации 

физкультурной работы на предприятиях. В составные части цеха здоровья вхо-

дили: заводской профилакторий, группы здоровья для среднего и старшего воз-

раста, а также многочисленные спортивные секции, принадлежащие предпри-

ятию спортивного сооружения. Создавались такие цеха, как для оздоровления 

трудящихся, так и для повышения уровня производительности их труда. По-

добные меры заметно снижали заболеваемость и позволяли увеличить произво-

дительность труда. 

В то же время конкуренцию домам отдыха и санаториям стали составлять 

палаточные спортивно-оздоровительные лагеря. Крупные предприятия КМК, 

Запсиб, Новокузнецкий алюминиевый завод, где имелись большие коллективы 

физкультуры, обладали необходимыми ресурсами для организации таких спор-

тивно-оздоровительных лагерей. Молодежные лагеря по характеру своей рабо-
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ты делились на 3 группы: спортивные, спортивно-туристические и туристиче-

ские
590

. Палаточные городки располагались в Горной Шории, а также на берегу 

р. Томь вблизи г. Междуреченска
591

. К примеру, на КМК было организовано 44 

цеховых оздоровительных лагеря
592

. В 1965 г. в них побывали около 100 тыс. 

чел., что было в 6 раз больше, чем в санаториях и домах отдыха
593

. 

Много нового было внесено в организацию физкультурной и спортивной 

работы с молодежью, детьми. Более широкий размах приобрели такие формы 

физкультурно-оздоровительной работы, как массовые выходы трудящихся на 

лыжные прогулки и катки, рыболовство, охота, повсеместно стали создаваться 

спортивно-оздоровительные лагеря для детей и молодежи. Так, положительный 

опыт организации детского палаточного лагеря КМК «Юный металлург» на бе-

регу р. Томь, в районе с. Карчит, где была создана собственная спортивная ин-

фраструктура, попал на страницы центральных спортивных изданий
594

. 

Наконец, во второй половине 1960-х гг. ФКиС все больше становились 

неотъемлемой частью жизни детей и молодежи. Популярность набирали спор-

тивные соревнования по упрощенным правилам и облегченной программе – 

спартакиады здоровья. Широкое распространение в 1960-е гг. получили турни-

ры дворовых команд «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», а для любителей 

лыжного спорта – «Снежинка». 

Наиболее массовыми и доступными для детей были соревнования на приз 

«Кожаный мяч», инициатором проведения которых выступил легендарный со-

ветский голкипер Л.И. Яшин. В целях популяризации футбола его инициативу 

поддержал ЦК ВЛКСМ, и первый такой турнир состоялся в 1964 г. Известно, 

что в 1965 г. в Кемеровской области в соревнованиях на приз «Кожаный мяч» 

приняло участие более 17 тыс. юношей 14–16 лет
595

. В частности, в Ленинске-

Кузнецком в таких соревнованиях приняло участие 68 дворовых и уличных ко-
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манд в количестве более 700 чел.
596

. В Новокузнецке участников турнира на-

считывалось 975 чел., при этом отмечалась высокая дисциплина участников
597

. 

Помимо больших городов, соревнования на приз «Кожаный мяч» прово-

дились и среди поселковых команд. В том же 1965 г. хороший уровень органи-

зации турнира показали в Беловском (приняло участие 14 команд, 6 из которых 

были представлены п. Бачатский), Яшкинском (участвовало 32 команды, и ку-

бок разыгрывали по олимпийской системе) и Тяжинском (участвовало 18 фут-

больных уличных команд, между которыми проводились зональные соревнова-

ния – по Итатской и Тяжинской зонам) районах
598

. 

Таким образом, в послевоенный период в Кемеровской области массовый 

охват населения занятиями ФКиС происходил не только в количественном, но 

и условно в качественном отношении. При этом важная роль в достижении 

массовости в занятиях ФК отводилась профсоюзам. Позитивные изменения на-

метились лишь на рубеже 1950–1960-х гг., что достигалось за счет совместной 

работы КФКиС (позднее – советов ССОО), профсоюзов и комсомола. Однако 

несмотря на это, к концу рассматриваемого периода рост количества коллекти-

вов ФК все еще отставал от ожидаемых результатов. Причиной чему были сла-

бый контроль и низкая требовательность со стороны спортивных обществ, го-

родских и районных советов ССОО. 

Наряду с этим сохранялось значительное отставание сельского спорта, 

несмотря на шефскую помощь со стороны городских предприятий и учрежде-

ний. Объективно это было в первую очередь связано с индустриальным харак-

тером развития региона, где сельскому хозяйству отводилась второстепенная 

роль. Вместе с тем партия и правительство, а также руководство ФКиС Кеме-

ровской области неуклонно выполняли задачи развития массового физкультур-

но-спортивного движения и повышения спортивного мастерства, для чего не-

обходимо было проводить больше спортивных мероприятий с максимальным 

охватом участников в них. 
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Наконец, в рассматриваемый период получили распространение новые 

формы организации массовой физкультурной работы: спортивные клубы, цехи 

здоровья, группы здоровья, дворовые советы ФК при ДУ и лагерях здоровья, а 

также бригады коммунистического труда. Более того, на фоне увеличения мас-

совости в занятиях ФК повысились ее социальная роль и значимость в системе 

воспитания детей и молодежи. В целом перечисленные результаты развития 

массового физкультурно-спортивного движения в Кемеровской области свиде-

тельствовали не только о его социальном характере, но и возросшей общест-

венной активности и инициативе народных масс. 

 

3.2. Проблемы развития различных видов спорта 

Советский энциклопедический словарь по физической культуре и спорту 

определял спорт как одно из средств и методов всестороннего развития челове-

ка и подготовки к трудовой и боевой деятельности, состоявшее из физических 

упражнений и некоторых других видов деятельности, имевших характер состя-

заний. Вместе с тем спорт рассматривался как многогранное общественное яв-

ление, составляющее неотъемлемый элемент культуры общества
599

. 

Помимо соревновательной деятельности и достигаемых результатов, 

имеющих социальное значение, спорт является деятельностью, реализующейся 

в определенных организационных формах – в спортивно-низовых организаци-

ях, спортивных клубах, национальных, региональных и международных объе-

динениях
600

. Соответственно, анализ развития отдельных видов спорта позво-

ляет лучше понять социальное содержание развития ФКиС. 

С образованием Кемеровской области, которое стало отчетливым рубе-

жом для прогрессивных изменений в регионе, и созданием областного КФКиС 

получили широкое развитие многие виды спорта. Культивирование различных 

видов спорта было связано как с уровнем развития материально-технической 

базы, постановкой физического воспитания и кадровым потенциалом отрасли, 
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так и с состоянием системы управления отраслью, государственной поддерж-

кой и финансированием. Наконец, определенное влияние оказывал процесс ур-

банизации в области, что создавало больше возможностей для дальнейшего 

развития спортивной инфраструктуры.  

В Кемеровской области большой популярностью пользовались зимние 

виды спорта. Определенную роль в этом играли благоприятные для этого кли-

матические условия (длинная зима, обилие снега, удобные склоны). Кроме то-

го, внимание развитию зимних видов спорта уделялось со стороны руководства 

Кемеровской области с целью проведения на ее территории крупных соревно-

ваний. Наконец, в зимних видах спорта имелось большое количество опытных 

и талантливых тренеров, а также сложилась отработанная эффективная система 

подготовки спортсменов. 

Широкое распространение в области получил лыжный спорт. Как извест-

но, в годы Великой Отечественной войны подготовке лыжников уделялось 

большое внимание. Соревнования по лыжным гонкам проводились повсемест-

но на территории области и имели направленность как на развитие массового 

спорта, так и спорта высших достижений. После образования Кемеровской об-

ласти начали создаваться необходимые условия для подготовки мастеров спор-

та.  

Лыжный спорт был хорошо развит в спортивном обществе «Динамо». 

Многое для его развития сделал И. Голофаст, первым из кузбассовцев выпол-

нивший норматив мастера спорта в 1943 г. на всесоюзных соревнованиях
601

. 

Помимо работы инструктором по физической подготовке, он проводил семина-

ры по повышению квалификации физкультурных кадров, а также активно за-

нимался судейством по лыжному спорту и легкой атлетике. В результате в 1962 

г. ему было присвоено звание судьи всесоюзной категории. Первой женщиной 
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– мастером спорта Кемеровской области по лыжным гонкам стала А. Коляден-

ко
602

. 

Наиболее организованно и профессионально подготовка лыжников осу-

ществлялась в г. Анжеро-Судженске. Во многом это являлось заслугой выдаю-

щегося тренера Р.В. Антоневича, который был в 1942 г. эвакуирован в Сибирь 

из Ленинграда. Будучи высококвалифицированным специалистом, он препода-

вал физическую культуру в Горнопромышленном училище № 2, а также долгое 

время руководил сборной областной команды ДСО «Трудовые резервы» по 

лыжным гонкам и слалому. Талантливый тренер подготовил немало выдаю-

щихся лыжников и лыжниц: М. Шолохов, Н. Козлов, К. Катионов, братья Васи-

лий и Николай Шушпанниковы, В. Семиколенов, А. Анпилогов, Л. Шмакова, 

М. Шинкаренко, Э. Борушко, А. Лисенко и многих других
603

. 

В дальнейшем эти спортсмены продолжили закладывать фундамент лыж-

ного спорта в городе и области. Не случайно в 1950-е гг. город Анжеро-

Судженск называли кузницей лыжников, так как стабильно по 5–7 человек по-

падали в сборную РСФСР. Там же в 1965 г. по инициативе председателя город-

ского совета ДСО «Спартак» В.А. Плешивцева была открыта лыжная база 

«Спартак»
604

. Благоприятные условия для занятия лыжным спортом были соз-

даны в Сталинске. В первую очередь хорошую подготовку там демонстрирова-

ли воспитанники СШМ
605

. 

Начало развития горнолыжного спорта в Кемеровской области, как пра-

вило, относят к 1940-м гг. В 1950-е гг. освоением горнолыжного спорта зани-

мались организаторы-энтузиасты и тренеры, изучавшие технику по специаль-

ной литературе и сами достигшие успехов в спорте. В Анжеро-Судженске ос-

нователями горнолыжного спорта были Р.В. Антоневич и М.И. Яковлев. Энту-

зиастами горнолыжного спорта в Кемерово являлись Ю.И. Кулешов и В.М. Но-
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виков, первый судья всесоюзной категории по горнолыжному спорту в Кеме-

ровской области (1960). Еще одним центром зарождения горнолыжного спорта 

являлся Сталинск, где данный вид спорта развивал мастер спорта СССР по ту-

ризму Р. Брувер
606

.  

Освоение горных лыж шло также в городах Междуреченск, Мыски и Са-

лаир. Развитию горнолыжного спорта в Междуреченске способствовал приезд в 

город в 1963 г. выпускника Ленинградского физкультурного техникума В.И. 

Махова, мастера спорта по горным лыжам. Местом под трассу он выбрал гору 

Югус, при этом подготовка горнолыжной базы во многом осуществлялась си-

лами самих спортсменов и тренеров. В 1965 г. междуреченская горнолыжная 

база была реорганизована в специализированную детско-юношескую спортив-

ную школу (далее – СДЮСШОР), которая на тот момент была первой в Сиби-

ри, а руководителем этой школы был назначен Г.В. Черданцев
607

. 

Позднее, в 1960-е гг. горнолыжные дисциплины были включены в обла-

стные спартакиады. Подготовкой сборных команд занимались М.И. Яковлев и 

Ю.И. Кулешов. Успех сборных команд на соревнованиях разного уровня спо-

собствовал привлечению детей и подростков к данному виду спорта. 

В январе 1960 г. при ЦС ДСО «Труд» Кемеровской области была создана 

первая команда биатлонистов для подготовки к соревнованиям ЦС ДСО 

«Труд». Биатлоном также занимались в ДСО «Трудовые резервы», «Динамо» и 

«Локомотив». Первыми в Кемеровской области, кто начал профессионально 

заниматься биатлоном, стали Н. Шушпанников и С. Суворов. Как вспоминал 

сам Н. Шушпанников, перейти в биатлон им предложили по причине включе-

ния этого вида спорта в программу соревнований зоны Сибири. При этом 

учиться приходилось на ходу методом проб и ошибок, поначалу возникли и 

трудности с обеспечением спортсменов винтовками
608

.  
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Начало соревнованиям Кемеровской области по биатлону положили со-

ревнования, проведенные в 1964 г. в Зенковском парке (г. Прокопьевск), где 

победу одержал А. Стариков. А в 1965 г. было проведено первенство Кемеров-

ской области по биатлону среди спортивных обществ. В 1966 г. наибольшее 

распространение биатлон имел в ДСО «Локомотив» (г. Новокузнецк) и ДСО 

«Динамо» (г. Кемерово)
609

. 

Прыжки с трамплина начали набирать популярность еще 1930-е гг. после 

включения их в комплекс ГТО учащихся, студентов учебных заведений и кол-

лективов физкультуры ДСО. Однако слабая материально-техническая база дол-

гое время не позволяла развивать прыжки с трамплина в Кемеровской области. 

В 1955 г. преподаватели и студенты Прокопьевского горного техникума соору-

дили первый деревянный трамплин для занятий. В 1962 г. в Кемерово был по-

строен новый 40-метровый трамплин, организатором строительства которого 

один первых успешных тренеров по этому виду спорта Д.Ф. Фадеев, подгото-

вивший многих талантливых спортсменов
610

. Начиная с 1962 г. в Кемеровской 

области стали проводиться спортивные соревнования среди школьников, кото-

рые привлекали детей к занятиям этими видами спорта. 

Конькобежный спорт до Великой Отечественной войны развивался не-

равномерно. Первым местом его развития стали города Киселевск, Белово и 

Сталинск. После войны важное решение о территориальном развитии конько-

бежного спорта было принято в 1949 г. органом Прокопьевского горкома 

ВКП(б) и Городским советом депутатов трудящихся, в соответствии с ним при 

городском КФКиС Прокопьевска начала функционировать специализированная 

школа по конькобежному спорту, рассчитанная на 50 чел. В свою очередь, в 

Сталинске работали конькобежные секции, а учебно-тренировочные занятия 

проводились в основном на стадионе «Металлург»
611

. 
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Однако в этом спортивном сооружении также базировался хоккей с шай-

бой, что создавало существенные трудности в тренировках с учетом неравно-

мерности распределения усилий по поддержанию данных видов спорта. Тем не 

менее, в ДСО «Металлург» работал квалифицированный тренер конькобежного 

отделения В. Моргунов, а в СШМ – старший тренер Н. Перминов. Следует при 

этом отметить, что тренировки и состязания проходили на открытых катках, так 

как ни в одном из сибирских городов в то время не было крытых ледовых ста-

дионов. Тем самым соревнования конькобежцев Сибири начала 1950-х гг. в це-

лом показали плохой уровень подготовки спортсменов Кемеровской области
612

. 

Среди ДСО успешно занимались подготовкой конькобежцев «Труд», 

«Спартак» (оба в Сталинске) и «Шахтер» (Кемерово). В 1957 г. Н. Шумин 

(ДСО «Труд») первым в области выполнил норматив мастера спорта по конь-

кобежному спорту. Тренер В.М. Ильина (ДСО «Спартак») готовила воспитан-

ников для участия в областных соревнованиях. Но при этом не везде подготов-

ка конькобежцев была на высоком уровне. Например, известно, что в г. Ленин-

ске-Кузнецком совместная работа городского КФКиС и ДСО «Шахтер» не при-

водила к созданию условий для повышения спортивного мастерства. Спорт-

смены жаловались на неудовлетворительное освещение и плохое качество 

льда
613

. 

В 1960 г. конькобежный спорт вошел в программу областной спартакиа-

ды. В том же году при Облспортсоюзе были организованы областные секции по 

15 видам спорта. Председателем секции по конькобежному спорту был назна-

чен С.В. Юринский, заслуги которого в развитии конькобежного спорта были 

неоспоримы
614

 и который не боялся говорить открыто об объективных пробле-

мах
615

. В 1965 г. число занимающихся в секциях конькобежного спорта Кеме-
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ровской области составляло 11072 чел., а также значительно возросло количе-

ство спортсменов-разрядников
616

. 

Зарождение хоккея с мячом на территории Кемеровской области про-

изошло в середине 1920-х гг. при активном содействии иностранцев, в частно-

сти из АИК Кузбасс. Первым городом, который познакомился с данным видом 

спорта, стал Сталинск. В начале 1930-х гг. появились первые команды кемеров-

ских предприятий, однако после окончания Великой Отечественной войны 

многое пришлось начинать заново. В 1950-е гг. в Кемеровской области сложи-

лись благоприятные условия для выхода кузбасских команд на всероссийскую 

арену, что в конечном итоге способствовало росту популярности хоккея с мя-

чом. Вместе с тем в летний период хоккеисты, чтобы не терять форму, высту-

пали за футбольные команды. Такая практика совмещения видов спорта была 

характерна и для лыжников, и в целом для многих советских спортсменов того 

времени. 

Широкое развитие хоккей с мячом получил в городах Белово, Сталинск, 

Прокопьевск, Осинники и Ленинск-Кузнецкий. Наиболее успешными команда-

ми в рассматриваемый период были «Металлург Востока» (г. Сталинск), кото-

рый четыре года подряд с 1945 по 1949 г. выигрывал Кубок Кемеровской об-

ласти. В Кемерово ему составляли конкуренцию «Химик», «Динамо» и «Шах-

тер». Неплохую команду представлял собой «Угольщик» из Ленинска-

Кузнецкого. Однако ведомственная разобщенность мешала создать сверхсиль-

ную областную команду. Важным событием для роста популярности хоккея с 

мячом стало проведение первого в истории Кемеровской области розыгрыша 

Всесоюзного первенства ДСО «Шахтер». С начала 1950-х гг. также проводи-

лись соревнования по русскому хоккею среди школьников
617

. 

К середине 1950-х гг., несмотря на  успехи кемеровской команды «Шах-

тер» на республиканских и всесоюзных соревнованиях, необходимая инфра-

структура дальнейшего развития и совершенствования мастерства местных ко-
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манд была развита недостаточно, что показала подготовка к проведению пер-

венства страны по хоккею с мячом, которое должно было пройти с 15 декабря 

1957 по 8 января 1958 г. в Кемерово
618

. В это же время с 1954 г. в Юрге на ста-

дионе «Темп» по инициативе М.Н. Абашкина в зимний период начали готовить 

ледовое поле для хоккея с мячом. Позднее, с 1961 г. на основе хоккея с мячом в 

городе начал развиваться и хоккей с шайбой. Впоследствии местная команда 

«Темп» успешно выступала на областных чемпионатах
619

. 

Одним из факторов развития хоккея с мячом была работа с молодежью 

путем создания детских коллективов в школах и проведения среди них пер-

венств города, организовывались дворовые команды. Одним из энтузиастов 

этого дела был В.Д. Труфанов. Однако рост и развитие юных хоккеистов тор-

мозило отсутствие игр среди взрослых команд
620

, что в полной мере не позво-

ляло раскрыть потенциал основной команды области «Шахтер». Более того, в 

начале 1960-х гг. в СССР окончательно утвердился курс на развитие олимпий-

ских видов спорта, что потенциально создавало проблемы для хоккея с мячом, 

который не являлся олимпийским видом. Возникла практика перевода игроков 

в хоккей с шайбой, который преимущественно развивался в Новокузнецке
621

. 

Хоккей с шайбой получил широкое распространение в СССР после того, 

как в декабре 1946 г. начался первый чемпионат СССР. Но в отличие от других 

зимних видов спорта, хоккей с шайбой являлся более дорогостоящим и предпо-

лагал выделение немалых средств. На территории Кемеровской области наибо-

лее широкое развитие он получил в Сталинске. В 1948 г. председатель ДСО 

«Строитель» Н. Перминов привез из Москвы после пленума общества правила 

игры в хоккей с шайбой. В городе образовалось несколько команд: «Строи-

тель», СМИ и «Металлург-Восток» КМК. В итоге лидерство в городе и области 

завоевал «Металлург». 
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Матчи этой команды пользовались огромной популярностью, что позво-

ляло тратить вырученные от продажи билетов деньги на содержание команды. 

Кроме того, играла роль шефская помощь, которую оказывало руководство 

КМК, так как «Металлург» считался заводской и профсоюзной командой. Од-

нако важно учесть, что хоккей с шайбой в рассматриваемый период являлся 

полулюбительским и полупрофессиональным. Хоккеисты числились в разных 

цехах и службах КМК, а руководство командой, помимо тренеров, в основном 

осуществлялось административными методами в лице директора предприятия, 

секретаря парткома и председателя профкома
622

. 

В декабре 1949 г. команда «Металлург» впервые выступила в первой 

группе чемпионата СССР. Активно развивал хоккей в середине 1950-х гг. та-

лантливый специалист и тренер А.Н. Ветров. Именно он увидел перспективы 

развития хоккея с шайбой и создал самобытную команду мастеров, прославив-

шею впоследствии город. Так, в 1950-е гг. г. Сталинск окончательно стал глав-

ным центром развития хоккея с шайбой, в то время как Кемерово становился 

центром развития хоккея с мячом. В 1965 г. число занимающихся в области 

хоккеем с шайбой составляло 13 507 чел., что в количественном отношении за-

метно превышало число занимающихся в секциях по хоккею с мячом (6768 

чел.)
623

.  

При этом мощное развитие в г. Сталинске получил и массовый хоккей. 

Почти во всех дворах были хоккейные коробки, регулярно проводились пер-

венства города, где выступали детские, юношеские и молодежные команды, 

проводился также турнир на приз «Золотая шайба». Неоценимую роль в разви-

тии детского хоккея сыграли тренеры-энтузиасты, работавшие в Орджоникид-

зевском, Заводском, Кузнецком и Куйбышевском районах города: В. Басалаев, 

Ю. Пехметов, В. Симонов, А. Мотовилов и др. Благодаря им детские команды 
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«Олимпия», «Рассвет» и «Глобус» были одними из сильнейших на всесоюзных 

и республиканских турнирах «Золотой шайбы»
624

. 

Среди спортивных командных игр большой популярностью пользовались 

футбол, волейбол и баскетбол. Распространение данных видов спорта было 

обусловлено их доступностью, относительной простотой содержания и органи-

зации. Но вместе с тем была достаточно высокой и сила эмоционального воз-

действия на участников и зрителей. В Кемеровской области официальные фут-

больные матчи начали проводиться с 1928 г. В 1930-е гг. были повсеместно 

созданы любительские команды, организовывались городские турниры и со-

ревнования. Во время Великой Отечественной войны футбольные турниры 

также продолжали проводиться, особое значение при этом после образования 

Кемеровской области в 1943 г. придавалось играм на Кубок области. 

Главной командой г. Сталинска второй половины 1940-х гг. являлась ко-

манда рабочих КМК «Металлург», первый обладатель Кубка и первый чемпион 

Кемеровской области. Из кемеровских команд большой популярностью у бо-

лельщиков пользовался коллектив «Динамо», созданный еще в 1920-е гг., неод-

нократный чемпион и обладатель Кубка области. Но большую известность по-

лучила основанная в 1945 г. другая команда из г. Кемерово, сменившая за свою 

историю несколько названий («Азот», «Шахтер», «Химик» и «Кузбасс»
625

), яв-

лявшаяся неоднократным чемпионом и обладателем Кубка Кемеровской облас-

ти. 

В 1950-е гг. в ряде городов имелись необходимые условия по подготовке 

и содержанию футбольных команд: Ленинск-Кузнецкий (команды «Угольщик» 

и «Чайка»), Юрга (команды «Зенит» и «Темп»), Прокопьевск (команда «Шах-

тер»), Киселевск (команды «Шахтер» и «Строймаш»). Позднее заметный про-

гресс в развитии футбола показали команды городов Топки («Локомотив»), 

Калтана («Энергетик») и Белово («Спартак»). Наряду с этим происходило раз-

витие массового футбола, который был достаточно прост в организации и кото-
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рым можно было заниматься повсеместно. Так, в Белово, Тайге, Мысках и дру-

гих городах проходили розыгрыши по футболу среди коллективов ФК, привле-

кавшие большое число зрителей
626

. 

Для популяризации футбола в Кемеровской области выпускались бро-

шюры, содержавшую краткую информацию об основных кузбасских командах 

и их достижениях. Так, в 1962 г. кемеровское книжное издательство выпустило 

небольшой сборник
627

 о футбольных командах области «Химик», «Шахтер» и 

«Металлург». С 1965 г. проводились турниры «Кожаный мяч». Большую попу-

лярность этот турнир получил в г. Березовском, где также в 1965 г. после полу-

чения статуса города была создана взрослая футбольная команда «Горняк»
628

. 

Хорошо был развит детский футбол в Мариинске. Команда из этого города в 

1966 г. стала лучшей среди кузбасских городов
629

. 

В исследовании В.И. Буракова было показано, что созданию высоко-

классного футбола препятствовали отсутствие крытых стадионов, квалифици-

рованных тренеров, несовершенство системы отборочных соревнований, когда 

в первую лигу могли выйти лишь две лучшие команды РСФСР. На это также 

влияло несоблюдение преемственности в цепочке: первенство «Кожаного мя-

ча» – спортшколы – группы спортивного совершенствования, в результате чего 

в резерв главных команд попадали не самые талантливые игроки. Не выдержи-

вался клубный принцип в городских и областных первенствах, когда рядом со 

взрослыми командами должны были играть молодежные составы
630

. 

Другим повсеместно распространенным на территории Кемеровской об-

ласти видом спорта был волейбол. В конце 1920-х гг. первыми, кто начал зани-

маться волейболом, стали кемеровские студенты, познакомившиеся с данным 

видом спорта в Томске. Надо сказать, что в противовес футболу волейбол сразу 

обрел широкую популярность среди девушек. Еще в 1930-е гг. была создана 
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женская команда при ДСО «Спартак». Мужские волейбольные команды были в 

спортивных обществах «Динамо», «Спартак», «Ротфронт», «Азот» и др. 

В годы Великой Отечественной войны занятия волейболом не прерыва-

лись, более того, ближе к концу войны количество занимающихся значительно 

возросло (в данном случае учитывались и спортсмены, совмещавшие два и бо-

лее видов спорта). Например, в Кемерово в 1942 г. на секционных занятиях в 

спортивных обществах волейболом занимались 150 чел., в 1943 г. их число воз-

росло до 490 чел., а в 1945 г. волейболом занимались уже 1 703 чел.
631

. 

Вернувшиеся с войны тренеры Б.Я. Елов и А.Я. Садовец внесли большой 

вклад в дальнейшее развитие волейбола. Они стояли у истоков деятельности 

областной и городской федераций волейбола, а также сделали многое для ста-

новления судейского корпуса Кемеровской области. В 1950-е гг. увеличилось 

количество волейбольных коллективов, проводилось большое количество тур-

ниров, регулярными стали городские и областные соревнования. Неплохим 

уровнем подготовки отличались волейбольные команды вузов
632

. 

В мужском волейболе много отличных спортсменов выдвинулось из ко-

манды Горного института. Выпускник этого института В.С. Беляев являлся ка-

питаном местной волейбольной команды, а с 1958 г. играющим на обществен-

ных началах тренером сборных команд области и г. Кемерово
633

. Заметно вы-

росло в первой половине 1960-х гг. качество подготовки волейболистов в Ке-

меровском педагогическом институте благодаря переходу туда на тренерскую 

работу В.С. Беляева. В итоге мужская команда института «Буревестник» три 

года подряд становилась чемпионом области
634

. 

Среди техникумов, где были созданы хорошие условия для подготовки 

волейболистов, выделялся Горный техникум г. Ленинска-Кузнецкого. Одним из 

лучших тренеров тех лет являлся Б.Ф. Давыдов. В качестве тренировочной базы 
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использовался спортивный зал шахты им. Кирова. Впоследствии выпускники 

техникума распространяли игру на предприятиях, куда направлялись после 

учебы. Имелась в городе также сильная женская команда, капитаном которой с 

1955 по 1965 г. была С. Стальмакова
635

. 

В 1960-е гг. важную роль в развитии волейбола в Кемеровской области 

сыграл выпускник Омского института физической культуры А.И. Теняков, ко-

торый являлся директором ДЮСШ № 1 гороно г. Кемерово. В марте 1965 г. он 

открыл в школе отделение волейбола. При этом А.И. Теняков успешно совме-

щал работу директора и тренера волейбольной команды. В последующие годы 

его воспитанницы успешно выступали на первенствах РСФСР
636

. Таким обра-

зом, волейбол к середине 1960-х гг. являлся одним из самых популярных видов 

спорта в Кемеровской области. Число занимающихся в секциях составляло 

65 569 чел., что значительно превышало число занимающихся футболом и бас-

кетболом
637

. 

Для развития баскетбола благоприятные условия сложились только в 

1950-е гг. С середины 1950-х гг. баскетбол успешно развивался на базе Сталин-

ского металлургического института. Хорошая женская команда Сталинска была 

сформирована на базе КМК, тренером являлся И.Д. Тягунов. Ее наиболее ус-

пешными игроками были: А. Никитина, А. Высоцкая, В. Суслова, К. Морозова 

и А. Хворова
638

. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в городе существовало бо-

лее 10 команд, принимавших постоянное участие в городских, областных и зо-

нальных соревнованиях
639

. 
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Из вузов Кемерово достаточно успешно баскетбол развивался под руко-

водством тренера Ю. Скударнова в Кемеровском государственном медицин-

ском институте. Лучшими игроками являлись Н. Иванец, В. Шевцов, В. Лесо-

гор, Ю. Медведев и А. Григорук. Известно, что в конце 1950-х – первой поло-

вине 1960-х гг. команда Медицинского института постоянно участвовала в 

чемпионах города и области среди вузов
640

. В целом в данный период баскетбол 

был широко популярен среди студенческой молодежи. 

В г. Ленинске-Кузнецком благодаря учителям-энтузиастам велась подго-

товка школьников по баскетболу. Основным местом для тренировок была спор-

тивная площадка в парке им. Горького. Наиболее успешно юных баскетболи-

стов готовили в школе № 18, где организацией тренировок юношеской коман-

ды занимался Г.Я. Мещеряков. В школе № 10 тренером детской команды яв-

лялся А.А. Поморцев. Подготовка юных баскетболисток в школе № 5 велась 

учителями-историками Р.А. Моисеевой и А.М. Щетининой
641

. 

Тем не менее в конце 1950-х гг. областной КФКиС выявил наличие серь-

езных недостатков в развитии спортивных игр, в частности баскетбола и волей-

бола. В первую очередь отмечалась малочисленность имеющихся спортивных 

секций в коллективах ФК, особенно при ДСО «Труд». Низкий уровень развития 

баскетбола и волейбола среди юношей и девушек наблюдался в городах Кеме-

рово, Сталинск, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Кисе-

левск и Белово. Кроме того, КФКиС, как и ДСО, не проявляли заботы о созда-

нии условий для учебно-спортивной работы, слабо осуществлялись руково-

дство работой спортивными играми на местах, а также практическая помощь 

городским и районным секциям. Наконец, неудовлетворительная работа по раз-

витию игровых видов спорта наблюдалась в школах Министерства просвеще-

ния
642

. 
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К середине 1960-х гг. в развитии баскетбола в Кемеровской области со-

хранялось отсутствие ярко выраженной динамики. Этот вид спорта имел отно-

сительную популярность в крупных городах – Новокузнецке, Кемерово, Ленин-

ске-Кузнецком, и, как правило, в студенческой среде или в спортивных секциях 

при крупных предприятиях и учреждениях, уступая в популярности волейболу. 

Олимпийским видом спорта, имевшим массовое распространение на тер-

ритории Кемеровской области, являлась легкая атлетика. Ее развитие на терри-

тории Кемеровской области в довоенное время осложнялось отсутствием ма-

нежей. По этой причине культивирование легкой атлетики начиналось с бего-

вых видов. Занятия по этому виду спорта включались в программу физической 

подготовки учащихся, кроме того, легкая атлетика хорошо подходила для орга-

низации массовых занятий среди молодежи. В годы войны легкая атлетика яв-

лялась важной составляющей военно-физической подготовки населения. 

После войны в 1946 г. в легкоатлетических секциях занималось 5 930 че-

ловек. Однако на соревнованиях кузбасские легкоатлеты не показывали высо-

ких результатов в видах, требовавших большого технического мастерства 

(прыжки с шестом, барьерный бег, метание диска). Во многом это было связано 

с тем, что стадионы области были недостаточно приспособлены к занятиям 

легкой атлетикой. Лишь четыре стадиона в городах Сталинск, Прокопьевск, 

Анжеро-Судженск и Киселевск имели гаревые дорожки
643

. 

В послевоенные годы, к началу 1950-х гг., условия для занятий легкой ат-

летикой несколько улучшились. На соревнованиях наблюдалось периодическое 

обновление областных рекордов. При этом наиболее развит данный вид спорта 

был в крупных городах Сталинск, Кемерово и Прокопьевск, где материально-

техническая база позволяла должным образом организовывать учебно-

тренировочный процесс. Областные соревнования по легкой атлетике того вре-

мени, помимо беговых дисциплин, включали спортивную ходьбу, пятиборье, 

десятиборье, метание копья и толкание ядра
644

. Позднее, в 1950-е гг. легкая ат-
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летика начала выходить на новый уровень. Например, в Сталинске на это по-

влиял приход тренеров Г.И. Морозова, выпускника ГИФК, и В.А. Савенкова. 

Благодаря их работе в городе открылась ДЮСШ, появилась современная база 

для тренировок, что в итоге улучшило качество подготовки нового поколения 

спортсменов
645

. 

Тем не менее, к концу 1950-х гг. ККФиС при Кемеровском облисполкоме 

признал значительное отставание в развитии легкой атлетики по сравнению с 

другими видами спорта. В итоге председателем Комитета Н.Н. Верблюдовым 

был подписан Приказ № 287 от 13 ноября 1957 г. «О мерах по развитию легкой 

атлетики в Кемеровской области». Одной из основных причин такого состояния 

дел назвалась недооценка массового развития данного вида спорта городскими 

и районными КФКиС и другими физкультурными организациями. Среди про-

чих причин были названы плохо организованная учебно-тренировочная и спор-

тивная работа в секциях, недостаточное строительство и оборудование спор-

тивных баз, редкое проведение массовых соревнований в коллективах ФК и от-

сутствие круглогодичной тренировочной работы
646

. 

В дальнейшем в городах и районах области местными КФКиС были при-

няты некоторые меры по увеличению числа занимающихся легкой атлетикой, 

стали регулярнее проводиться различные соревнования с расширением про-

граммы за счет сложнотехнических видов (барьерный бег, прыжки с шестом, 

метание молота и др.). Например, в г. Ленинске-Кузнецком подготовку легко-

атлетов успешно осуществлял молодой тренер Е. Елизаров, а в Кемерово не-

плохих результатов добился тренер местной легкоатлетической секции В. Мар-

ков
647

. 

В 1961 г. при профкоме профсоюзов КМК под руководством Д.П. Ведя-

гина начала работу спортивная школа с отделениями легкой и тяжелой атлети-

ки, гимнастики, акробатики, борьбы, баскетбола и лыжного спорта. Кроме того, 
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основными центрами подготовки легкоатлетов в середине 1960-х гг. стали фа-

культет физвоспитания Кемеровского пединститута, спортклубы КМК, Кеме-

ровского индустриального техникума (ДСО «Трудовые резервы») и Прокопьев-

ского горного техникума
648

. Однако, несмотря на это, к концу рассматриваемо-

го периода в большинстве городов и поселков не имели хорошей материально-

технической базы в этом виде спорта, поэтому только немногие спортсмены 

добивались высоких результатов на крупных турнирах, на что указывала в том 

числе и местная пресса
649

. 

Тяжелая атлетика в рассматриваемый период являлась одним из наиболее 

популярных видов спорта в Кемеровской области, с которым были связаны 

значительные достижения кузбасских спортсменов. Известно, что еще до вой-

ны осенью 1932 г. в Сталинске старшим преподавателем Сибирского института 

черных металлов В.П. Казанцевым были организованы занятия тяжелой атле-

тикой. Но широкое распространение тяжелая атлетика получила в послевоен-

ные годы. Наибольшее влияние на развитие тяжелой атлетики в Сталинске ока-

зал талантливый тренер Е.С. Яли. В других городах области данный вид спорта 

успешно осваивали спортсмены, которые одновременно являлись тренерами-

общественниками. В этом отношении неплохие результаты показали: В. Мысин 

(г. Мыски), И. Жуков, ставший первым мастером спорта по тяжелой атлетике в 

Сибири (г. Гурьевск), Р. Хабутдинов (г. Юрга), В. Павлюков (г. Кемерово), а 

также Л. Пятаков (г. Березовский)
650

. 

С середины 1950-х гг. для развития тяжелой атлетики в Кемеровской об-

ласти сложились более благоприятные условия. Были также заложены тради-

ции проведения чемпионатов Кемеровской области. В это время создается об-

ластная федерация под руководством В. Павлюкова, первого тренера сборной 

команды области. В конце 1950-х гг. увеличилось число занимающихся тяже-
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лой атлетикой в коллективах ФК и секциях. Энтузиасты тяжелой атлетики Ке-

мерово стали инициаторами проведения городских чемпионатов на протяжении 

всего года в пять туров с целью оптимизировать соревновательный процесс и 

способствовать включению дополнительного числа соревнований по тяжелой 

атлетике в календарные планы спортивных мероприятий. Успешный опыт куз-

басских тяжелоатлетов был отражен в виде публикации на страницах газеты 

«Советский спорт»
651

. 

Особое место среди городов занимал Киселевск, где на шахте «Красно-

каменская» были созданы необходимые условия для подготовки тяжелоатлетов. 

Выдающимися спортсменами города являлись Р. Плюкфельдер, А. Вахонин, А. 

Коржов, Г. Матвейчук, В. Бедарев, А. Стеняев, Г. Ащеулов, Н. Малинин и В. 

Лунев
652

. Успех киселевских тяжелоатлетов также был обусловлен стремлением 

спортсменов и тренеров совершенствовать свои теоретические знания. В част-

ности, Р. Плюкфельдер, находясь в Москве после всесоюзных сборов тяжело-

атлетов в 1955 г., глубоко изучал научную литературу о современных методи-

ках тренировок, а также привез в Киселевск новейшие брошюры и книги по тя-

желой атлетике, физиологии и биомеханике
653

. Таким образом, в 1960-е гг. тя-

желая атлетика стала спортом номер один в Киселевске. 

Между тем оптимизация системы проведения соревнований по тяжелой 

атлетике в конце 1950-х гг. заметно оживила работу секций коллективов ФК, 

куда начали приходить многие любители гиревого спорта. Большое признание 

этот вид спорта получил на шахтах «Северная» и «Ягуновская»
654

. Благодаря 

своей доступности и эффективности гиревой спорт становился все более попу-

лярным в сельской местности.  

С утверждения правил соревнований и спортивной классификации в 1962 

г. советом ССОО РСФСР гиревой спорт формируется в качестве самостоятель-

ного вида спорта. Вскоре он был включен во Всесоюзную спортивную класси-
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фикацию
655

. В первой половине 1960-х гг. на территории Кемеровской области 

гиревой спорт начал стремительно развиваться в г. Топки, где его популяриза-

тором и тренером являлся Г. Куревлев. Одними из первых спортсменов, до-

бившихся успеха в новом для себя виде спорта, стали В. Ашихианов и Г. Слип-

ченко
656

. 

Развитие спортивной гимнастики в Кемеровской области началось в кон-

це 1930-х гг. В то время спортивные общества готовили спортсменов, высту-

павших на первенствах Новосибирской области. В 1943 г. секция спортивной 

гимнастики была открыта в Сталинске при ДК КМК, первыми тренерами стали 

Ф.И. Евдокимов, Н.С. Штро и др. Несколькими годами позднее, благодаря уси-

лиям тренеров П. Тупицыной и Ф. Скударнова, секция спортивной гимнастики 

появилась в сталинском РУ № 1. Этот вид спорта впоследствии получил разви-

тие и в Сталинском педагогическом институте, где тренерской работой занима-

лись А.И. Борзенко и Г.Е. Меркулов
657

. 

В 1945 г. в г. Кемерово открылась ДСШ с отделениями спортивной гим-

настики, тяжелой атлетики и бокса. Первым руководителем школы была Л.А. 

Москаленко, затем ее сменила знаменитая гимнастка О.А. Козина, вместе с Е.А. 

Дахиным они стали ведущими тренерами области. В 1946 г. на базе Химиче-

ского техникума была открыта спортивная школа молодежи с отделением спор-

тивной гимнастики, директором которой стал В.К. Керер. Подготовка гимна-

стов в Кемерово велась на высоком уровне, подтверждением чему может слу-

жить участие гимнастов З. Нестеровой, С. Коньшиной, М. Ивановой, К. Пере-

верзевой и др. в параде физкультурников в 1947 г. в Москве
658
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В 1950-е гг. спортивная гимнастика продолжала развиваться в Сталинске 

благодаря деятельности тренера и преподавателя А. Кузовникова. В состав го-

родской команды тогда входили С. Семусенков, Н. Стахеев, А. Левитан. В то 

же время спортивная гимнастика культивировалась и в Междуреченске, где в 

начале 1960-х гг. начинал тренерскую деятельность Г. Столяров
659

. 

Зарождение спортивной гимнастики в Ленинске-Кузнецком было связано 

с переездом туда из Новосибирской области в 1959 г. супругов И.И. и Г.Н. Ма-

метьевых. Первые тренировки проходили в маленьком зале городского Дома 

пионеров, а затем в подвальном зале при Центральном Доме культуры. В 1960 

г. была открыта СДЮСШОР по спортивной гимнастике, а в 1964 г. для трени-

ровок гимнастов, благодаря поддержке местных властей, был построен не-

большой спортзал школьного типа. При спортивной школе был организован 

специальный детский сад, а позднее и школа-интернат для спортсменов из 

сельской местности и из других регионов страны. Городские власти оказывали 

школе всемерную поддержку. Для воспитанников спортшколы был построен 

загородный физкультурно-оздоровительный лагерь
660

. 

Как итог, по мнению барнаульского историка спорта В.И. Буракова, ус-

пехи воспитанников, «успехи воспитанников молодой школы стали одним из 

ключевых факторов в росте детского и юношеского спорта в Кемеровской об-

ласти. По решению областного совета профсоюзов в течение 1964–1965 гг. бы-

ли открыты 30 ДЮСШ при крупных промышленных предприятиях, а также 

при отделах народного образования в городах Гурьевск, Мариинск, Междуре-

ченск, Мыски и Таштагол»
661

. 

Вместе с этим супруги И.И. и Г.Н. Маметьевы значительно усовершенст-

вовали подход к организации тренировок. Прежде всего они выдвинули идею 

ранней специализации в спортивной гимнастике. Новаторство заключалось в 

наборе группы детей 5–6-летнего возраста. Кроме того, гимнаста должен был 

                                                 
659

 Там же. С. 37–38. 
660

 Лепихин С. Тренеры-супруги сделали великое дело // Кузбасс спортивный: региональный специализирован-

ный журнал. Май-июнь. 2019. № 3 (51). С. 48. 
661

 Бураков В.И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Барнаул, 1997. 

С. 269–271. 



 

225 

 

тренировать не один специалист, а целая бригада: тренер-хореограф, специали-

сты в отдельных видах гимнастического многоборья, массажисты, врачи и др. 

Наконец, использовались современные методики общей и специальной физиче-

ской подготовки для профилактики травматизма
662

. 

В 1960-е гг. центром развития спортивной гимнастики в Кемерово оста-

валась комплексная ДЮСШ № 1 управления народного образования, которая 

являлась преемником ДСШ, созданной в 1946 г. В те годы директором был П.Е. 

Климов, а в тренерский состав входили А.А. Патрушев, Г.М. Чернышева, И.Н. 

Мамченко, Н.П. Третьякова. Гимнасты школы успешно выступали в составе 

сборной области на соревнованиях разных уровней, в том числе и международ-

ных. В числе ведущих спортсменов в 1960-е гг. были мастера спорта СССР Т. 

Никитенко, И. Кемерова, С. Шелест, В. Иванов и Ю. Тупица
663

.  

Спортивная гимнастика была также распространена в высших учебных 

заведениях города. Гимнасты Кемеровского государственного медицинского 

института успешно выступали на первенствах г. Кемерово. В 1964 г. они выиг-

рали командное первенство города, а А. Марунин стал абсолютным чемпионом 

города
664

. Тем самым к середине 1960-х гг. в Кемеровской области определи-

лись два основных центра развития спортивной гимнастики, представленные 

городами Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. 

Еще одним олимпийским видом спорта, получившим широкое развитие в 

Кемеровской области в послевоенное время, стал бокс. В 1945 г. в двух круп-

ных городах области Кемерово и Сталинске на базе ДСО «Трудовые резервы» 

были открыты первые секции бокса. В столице области организатором секции 

стал тренер М.А. Мананков, а в Сталинске тренировать боксеров начал 

С.П. Егоров. После приезда в Кемеровскую область талантливого тренера и вы-

дающегося организатора Л.В. Зобова в 1946 г. начался новый этап развития 
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кузбасской школы бокса. Секция бокса Химико-технического техникума, кото-

рую в начале своей деятельности возглавлял Л.В. Зобов, входила в ДСО «Тру-

довые резервы». Именно это спортивное общество в 1950-е гг. оставалось базо-

вым для сборных команд Кемеровской области
665

. 

В начале 1950-х гг. происходил обмен опыта между боксерами Кемеров-

ской области и других регионов, в Кемерово состоялось первенство Сибири и 

Дальнего Востока по боксу
666

, что, несомненно, способствовало популяризации 

данного вида спорта и уделению внимания его развитию со стороны КФКиС. 

На протяжении 1950–1960-х гг. кузбасские боксеры приобрели известность в 

стране, неизменно занимая призовые места на личных и командных первенст-

вах Сибири и Дальнего Востока, а также РСФСР. А города Кемеровской облас-

ти Таштагол, Осинники, Белово, Междуреченск, Сталинск, Анжеро-Судженск, 

Мыски и Кемерово все чаще становились площадками для организации круп-

ных боксерских соревнований
667

. 

Бокс в рассматриваемый период также развивался в таких городах, как 

Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Топки и Белово. Помимо ДСО «Трудовые 

резервы», культивировать бокс начали и в ДСО «Спартак». Численность зани-

мающихся боксом стремительно росла. В секции начали приходить подростки, 

которые успешно осваивали этот вид спорта, тем самым создавался дополни-

тельный ресурс для подготовки боксеров и пополнения сборной Кемеровской 

области талантливой молодежью. В середине 1960-х гг. в секциях бокса зани-

малось 6 060 человек
668

, при этом имиджевую роль играли успехи кузбасских 

боксеров на крупных турнирах страны. 

Развитию борьбы как одного из старейших олимпийских видов спорта в 

Кемеровской области уделялось большое внимание. Считается, что борьба спо-

собствует развитию силы, быстроты, ловкости, выносливости, чувства равнове-

сия и координации движений. В рассматриваемый период в Кемеровской об-
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ласти широкое распространение получили классическая (греко-римская) и 

вольная борьба. 

Еще в довоенное время тренер И.Р. Ям организовал в г. Сталинске во 

Дворце культуры металлургов секцию классической борьбы, занятия в которой 

не прекращались даже во время Великой Отечественной войны. После войны 

секция продолжила свою работу, в ней занимались будущие мастера спорта Д. 

Посуконько, Б. Гордиенко, А. Порыткин, С. Губин, С. Сердцев и В. Манеев. 

Позднее Д. Посуконько сам стал заслуженным тренером СССР, с именем кото-

рого в 1960-е гг. были связаны выдающиеся достижения борцов города
669

. В г. 

Ленинске-Кузнецком классическая борьба появилась во второй половине 1940-

х гг. благодаря деятельности С.В. Каснера, который организовал в горнотехни-

ческом училище секцию любителей классической борьбы. Одним из его наибо-

лее успешных учеников был Л. Немчанинов, который стал мастером спорта 

СССР и тренером сборной команды борцов Кемеровской области
670

. 

В послевоенное время классическая борьба получила распространение в 

Киселевске. Известно, что выдающийся тяжелоатлет Р. Плюкфельдер в юные 

годы занимался борьбой. В 1950-е гг. в городе появились свои первые мастера 

спорта: Е. Потапов, В. Волков и Ю. Ненашев. Один из местных спортсменов 

мастер спорта А. Ванин даже сыграл роль в художественном фильме 1954 г. 

«Чемпион мира», пропагандируя тем самым классическую борьбу. Одним из 

сильнейших борцов 1950-х гг. являлся П. Лебедев, который впоследствии стал 

успешным тренером в своем городе
671

. 

Областной центр в этом отношении отставал. Известно, что на заседании 

КФКиС при Кемеровском горисполкоме в июне 1958 г. отмечалось, что в горо-

де никто серьезно не занимался классической борьбой, в коллективах ФК клас-

сическая борьба культивировалась плохо. Уровень подготовки спортсменов на-

ходился на низком уровне, так как тренеры не готовились к занятиям и не вели 

отбор способных детей. Одним из выходов участники заседания видели созда-
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ние групп учащихся 5–7-х классов для подготовки достойной смены, а также 

необходимо было уделить внимание и контролировать развитие борьбы в рай-

онах города, коллективах ФК и спортивных школах
672

. 

В 1960-е гг. число занимающихся греко-римской борьбой сосредоточи-

лось в ДСО «Буревестник», «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы», «Уро-

жай». Борьбой также занимались в спортивных школах. Количество занятий 

обычно строилось из расчета часов, указанных в положениях о спортивных 

школах, а также наличия финансирования, выделяемого для оплаты штатного и 

внештатного тренерского состава. В спортивных школах теоретический мате-

риал преподносился в виде лекций, докладов и бесед по основным направлени-

ям развития греко-римской борьбы. Помимо учебно-тренировочной работы, 

проводились товарищеские встречи в виде открытых ковров, матчевые встречи 

между спортсменами городов и городские соревнования. Воспитательным ком-

понентом работы являлась организация вечеров отдыха, где тренерский состав 

выступал с информацией о достижениях спортсменов страны. Культурно-

массовая работа включала коллективное посещение кино
673

. 

Вольная борьба получила импульс к дальнейшему развитию во второй 

половине 1950-х гг. после того, как в 1956 г. ее включили в программу Спарта-

киады народов РСФСР. В Ленинске-Кузнецком в 1959 г. прибывший из Ленин-

града молодой специалист и перворазрядник В. Северинов успешно подготовил 

сборную города (победителя первенства областного совета ДСО «Труд»), а 

также организовал и провел первенство города по вольной борьбе. В 1960 г. он 

начал работу в Кемеровском горном институте, являясь одновременно трене-

ром сборной команды города. За три года ему удалось подготовить ряд сильных 

борцов (В. Грюнимеер, В. Бобринев, М. Чурин), которые впоследствии стали 

мастерами спорта СССР
674

. 
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В начале 1960-х гг. вольная борьба все больше начала набирать популяр-

ность в г. Осинники. В 1960 г. А. Борисов открыл секцию вольной борьбы в 

Осинниковском горном техникуме. Сам тренер и его ученики неоднократно 

становились победителями Кемеровской области в командном и личном заче-

тах. Позднее в г. Осинники перебрался И. Брайко, которому удалось сделать 

команду города одной из сильнейших в регионе. Благодаря тренеру А. Морозе-

вичу, приехавшему из Белоруссии, была создана секция вольной борьбы в 

г. Новокузнецке, из воспитанников которой наиболее сильным спортсменом, а 

затем и тренером стал Ф. Хусаинов
675

. 

Однако, несмотря существенный рост уровня профессионализма спорт-

сменов, развитие вольной борьбы сдерживали недостаток материальной базы и 

недостаток квалифицированных физкультурных кадров, которых в рассматри-

ваемый период насчитывалось немного. Тем не менее такая ситуация не явля-

лась уникальной для Кемеровской области. Выявляя истоки зарождения и раз-

вития спортивной борьбы в национальных регионах Южной Сибири, абакан-

ский исследователь О.С. Домогашев пришел к выводу, что основной пробле-

мой, тормозившей развитие вольной и классической борьбы, была слабая мате-

риально-техническая база
676

. 

Наконец, третий вид борьбы самбо являлся неолимпийским видом спор-

та, поэтому его развитию уделялось гораздо меньше внимания, однако этот 

уникальный советский вид спорта все же начал набирать популярность в Кеме-

ровской области в начале 1960-х гг. Широкую популярность самбо получило в 

Новокузнецке, где его становлению способствовали такие тренеры-энтузиасты, 

как В. Часовских, В. Беззубов и А. Низюк
677

. В целом в 1965 г. в секциях по ви-

дам борьбы занималось около 3 тыс. чел. (классической борьбой – 3 141 чел., 

вольной – 1 640 чел., самбо – 1 053 чел.)
678

. 
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Другие олимпийские виды спорта плавание и фехтование также имели 

распространение в Кемеровской области. В целях проведения учебно-

тренировочных сборов пловцов в крупных городах подготавливали водные 

станции. Одним из центров занятий спортивным плаванием был город Ста-

линск, где в 1956 г. проводились сборы сильнейших пловцов под руководством 

тренера Л.Н. Гордеева для подготовки к Спартакиаде народов РСФСР
679

. Одна-

ко возможность круглогодичных тренировок в условиях сибирского климата 

ограничивалась слабой обеспеченностью необходимой инфраструктурой. 

Имеющихся бассейнов во Дворце ФКиС в Прокопьевске и Кемерово (введен в 

эксплуатацию в 1965 г.) было недостаточно для увеличения числа занимаю-

щихся. 

Фехтование получило распространение преимущественно в спортивных 

обществах
680

. Этим видом спорта занимались как мужчины, так и женщины. 

Известно, что на Спартакиаде народов РСФСР в 1956 г. должность старшего 

тренера занимала Е.С. Усанина
681

. Однако в основном фехтование культивиро-

валось в больших городах. В 1957 г. число занимающихся в секциях по фехто-

ванию составляло 407 чел., что даже незначительно превышало количество за-

нимающихся тяжелой атлетикой (396 чел.)
682

, однако количество занимающих-

ся к 1962 г. составило 142 чел., сократившись в два раза
683

. Вместе с тем в нача-

ле 1960-х гг. секции плавания (руководитель В.А. Коробков) и фехтования (ру-

ководитель В.А. Прушинский) входили в число областных секций, организо-

ванных при Облспортсоюзе. К 1965 г. по области в секциях насчитывалось 

9 786 чел., занимающихся плаванием
684

. 

Велосипедный спорт, воспитывающий выносливость, силу и ловкость, 

традиционно культивировался в ДСО и коллективах ФК: «Медик», «Химик», 

«Труд», «Спартак», «Урожай». В 1946 г. этот вид спорта входил в число наибо-
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лее распространенных в Кемеровской области. По статистике, в спортивных 

секциях занималось 392 чел., что немного превышало на тот момент число за-

нимающихся тяжелой атлетикой и борьбой
685

. 

Велогонки в 1950-е гг. были популярны среди шахтеров. Так, электросле-

сарь шахты «Журинака-3» А. Середа, являясь чемпионом области, передавал 

свой опыт молодым спортсменам. Впоследствии ему доверили тренировать ко-

манду шахты им. С.М. Кирова к соревнованиям на первенство ВЦСПС. Тем не 

менее в Ленинске-Кузнецком данный вид спорта был развит еще недостаточно, 

ему не хватало массовости
686

. Существенный вклад в развитие велосипедного 

спорта в Кемеровской области внес также и судья республиканской категории 

И.И. Ткаченко. 

В то же время отсутствие в спортивных секциях круглогодичной учебно-

тренировочной работы и слабая недостаточная подготовленность тренеров 

также негативно влияли на увеличение числа занимающихся, что приводило к 

незначительному числу соревнований в год. Велоспорт почти не культивиро-

вался в ДСО «Буревестник» и «Динамо», был слабо развит в спортивных обще-

ствах городов Кемерово и Прокопьевска. В этой связи необходимость всесто-

ронне решить указанные недостатки отразилась в Приказе Областного КФКиС 

№ 174б от 25 июня 1958 г. «О мерах по дальнейшему развитию велосипедного 

спорта в Кузбассе»
687

. Тем самым предполагалось уделить особое внимание 

этому вопросу со стороны спортивного руководства области в первую очередь 

по причине включения велоспорта в программу соревнований Спартакиады на-

родов РСФСР в 1959 г. 

Успешнее велосипедный спорт развивался в Сталинске под руководством 

тренеров-общественников С. Елагина, П. Овчинникова и П. Карымова. Для 

поддержания формы зимой спортсмены занимались лыжным и конькобежным 

спортом. В результате деятельностиспортивной секции на КМК, руководимой 
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М. Паниным и Я. Автодиловым, велосипедный спорт начал развиваться более 

профессионально и организованно
688

. 

В 1960-е гг. велосипедный спорт широко культивировался в Осинниках. 

Преподавателем ПТУ № 3 С.В. Черномордовым была организована секция ве-

лоспорта. В те же годы в г. Калтане тренер-общественник А.Х. Коробейников 

организовал на заводе КВОиТ секцию велоспорта, в которой занимались моло-

дые рабочие без отрыва от производства. Его воспитанники неоднократно ста-

новились победителями и призерами городских и областных соревнований. 

Одним из основателей велосипедного спорта в Ленинске-Кузнецком являлся 

мастер спорта СССР и судья всесоюзной категории А.В. Середа
 689

. 

Среди неолимпийских видов спорта широкое распространение получили 

настольный теннис и городошный спорт. Настольный теннис был широко рас-

пространен как в больших, так и в малых городах, им занимались в секциях при 

ДСО, а также в летних спортивных лагерях
690

. Занятия настольным теннисом 

носили массовый характер, при этом рост мастерства в этом виде спорта стал 

заметен в начале 1960-х гг., когда команда Кемеровской области успешно вы-

ступала на зональных соревнованиях
691

. Работала областная секция настольного 

тенниса (руководитель Ю.Б. Ожерович)
692

, а в целом 1965 г. в секциях настоль-

ного тенниса, согласно данным Облспортсоюза, насчитывалось 26 069 зани-

мающихся спортсменов
693

. 

Городошный спорт произошел от старинной русской игры, довольно про-

стой по содержанию, но очень увлекательной. Им занимались повсеместно и 

массово как в городах, так и в сельской местности. Традиционно соревнования 

городошников привлекали большое число зрителей. В конце 1940-х гг. городки 

были популярны в Прокопьевске среди шахтеров, для которых на окраинах го-

                                                 
688

 Велосипедный спорт // Город спортивных традиций: энциклопедия новокузнецкого спорта / Баркова В.И., 

Гончарова И.А. Новокузнецк, 2010. URL: http://dcbs-nvkz.narod.ru/gorod-sportivnyh-tradiciy/sbornik/Velosipedny-

sport.htm (дата обращения: 12.11.2021). 
689

 Велоспорт // Сайт «Кузбасс спортивный». Официальный спортивный портал Кемеровской области – Кузбас-

са. URL: http://www.sport-kuzbass.ru/sports/summer_olympic/cycle_racing/history/ (дата обращения: 20.10.2021). 
690

 Махалов В. Над Томью-рекой // Кузбасс. 1959. 8 августа. С. 4. 
691

 Настольный теннис // Кузбасс. 1963. 7 марта. С. 4. 
692

 ГАК. Ф. Р-1111. Оп. 1. Д. 27. Л. 17. 
693

 ГАК. Ф. Р-1111. Оп. 1. Д. 52. Л. 11. 



 

233 

 

рода и в шахтерских поселках было открыто пять стадионов. Наиболее успеш-

но выступали городошники шахты им. Сталина
694

. 

В 1950–1960-е гг. городошный спорт был хорошо в коллективах ФК Ста-

линска. Так, на КМК имелось 25 цеховых команд, проводивших между собой 

первенство комбината
695

. Неплохо поставил работу коллектив ФК в секции го-

родошников Сталинского алюминиевого завода
696

. ДСО «Спартак» имело не-

плохие возможности по организации областных соревнований
697

. Кроме того, 

имелась областная секция по городошному спорту, которую в начале 1960-х гг. 

возглавлял мастер спорта И.С. Фурс
698

. 

Показателем положительной динамики в развитии городошного спорта 

являлись выступления на соревнованиях кузбасских спортсменов, которые на-

ряду со спортсменами из Омской области были сильнейшими в Сибири
699

. Но 

при этом не всегда соревнования по городкам показывали высокий уровень ор-

ганизации. Проходившие в мае 1963 г. зональные соревнования в Кемерово по-

казали плохую подготовку администрации стадиона «Химик» к данному меро-

приятию. Оборудование площадок и их размещение делались непосредственно 

в день игр, спортивный инвентарь оказался невысокого качества, а также место 

проведения соревнований не было радиофицировано
700

. Однако в данном слу-

чае следует учесть, что стадион долгое время постоянно ремонтировался и до-

страивался, что создавало объективные трудности его полноценного использо-

вания. 

В Кемеровской области в рассматриваемый период широкую популяр-

ность получили и виды спорта, где соревновательная деятельность сводилась к 

абстрактно-логическому противостоянию соперников. В первую очередь это 

касалось развития шахмат и шашек. Известно, что в СССР шахматно-

шашечные секции создавались начиная с 1920-х гг. Однако кемеровские шах-
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матисты самоорганизовались в городскую шахматно-шашечную секцию лишь в 

1935 г., когда был проведен первый чемпионат города. В целях обеспечения по-

стоянного руководства и контроля в развертывании шахматно-шашечной рабо-

ты со стороны спортивных обществ приказом Кемеровского городского 

КФКиС № 65 от 4 февраля 1939 г. были организованы шахматно-шашечные 

секции при коллективах ФК. Помимо этого, ДСО начали осуществлять практи-

ку шефства над школами
701

. 

Первым популяризатором шахмат того времени и первым председателем 

городской секции был А. Шушуев. Отсутствие отдельного помещения долгое 

время оставалось проблемой и тормозило развитие шахмат и шашек. Среди мо-

лодых спортсменов в довоенное время выделялись П. Агафонцев, который по-

гиб на войне, и А. Барашков, ставший в 1943 г. первым чемпионом по шахма-

там образованной в том же году Кемеровской области
702

. 

После окончания Великой Отечественной войны занятие шахматами и 

шашками получило широкое распространение по всей территории области. 

Проводились шахматно-шашечные спартакиады, турниры и чемпионаты 

ДСО
703

. Важную роль в развитии шахмат сыграл чемпион области, успешный 

тренер и председатель кемеровской городской федерации шахмат В. Алексеев. 

Другим влиятельным спортсменом среди кузбасских шахматистов являлся В. 

Скоторенко, который в 1954 г. стал первым шахматистом в Сибири, получив-

шим звание мастера, а также он одним из первых получил звание судьи респуб-

ликанской категории
704

. 

В 1950-е гг., помимо имевшихся секций, начали создаваться шахматные 

клубы. Так, в г. Анжеро-Судженске в 1957 г. по инициативе местных шахмати-
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стов Х. Мухаметзянова и Л. Горчинского был основан «Клуб четырех коней», 

где в дальнейшем выступали ведущие шахматисты города
705

. Но наиболее зна-

чительным событием, сыгравшим решающую роль в дальнейшем развитии 

шахмат в области, стало открытие в феврале 1958 г. на основании решения ис-

полкома комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся от 7 

августа 1957 г. № 378 областного шахматного клуба в г. Кемерово
706

. 

При этом существенную материальную поддержку оказал директор Кок-

сохимзавода В.И. Коминов. Первым директором областного шахматного клуба 

стал М.Ф. Коноплев, перворазрядник по шахматам и судья республиканской 

категории. Основной задачей клуба являлось обслуживание соревнований ДСО, 

чемпионатов городов и области, поэтому благодаря его созданию началась ор-

ганизованная шахматная жизнь. Также в честь открытия клуба В. Алексеев и 

один из сильнейших шахматистов А. Богданас провели сеанс одновременной 

игры на 30 досках
707

. 

Вскоре вопрос о создании шахматного клуба был поставлен в Междуре-

ченске, где до этого не было никаких условий для развития шахмат и шашек. 

Поэтому Президиум городского совета ДСО «Труд» и судейская шахматно-

шашечная коллегия намеревались в 1958 г. при помощи управляющего треста 

«Томусауголь» открыть у себя в городе такой клуб
708

. Надо сказать, что шах-

матные клубы существенно расширили возможности проведения различных 

турниров, сеансов одновременной игры, судейских семинаров. Все это способ-

ствовало росту популярности данного вида спорта среди молодежи. Об этом 

свидетельствовал высокий уровень подготовки шахматистов с 1959 г. при но-

вокузнецком шахматном клубе в городском Дворце творчества под руково-

дством А. Ростовцева. 
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Проведенные Кемеровским областным советом студенческого ДСО «Бу-

ревестник» в январе 1959 г. первые командные шахматные соревнования среди 

вузов области стали значимым событием в шахматной жизни студенческого 

спортивного общества. Они констатировали существенное улучшение органи-

зации и роста мастерства шахматистов-студентов. Подобные соревнования бы-

ло решено сделать традиционными и проводить ежегодно, а также организовать 

заочный турнир между институтами
709

. 

С 1959 г. вместо общесоюзных секций по видам спорта начали создавать-

ся общественные организации – федерации по видам спорта, в том числе и по 

шахматам, которые постепенно стали важным звеном управления ФКиС. Чле-

ны федерацией, в свою очередь, являлись экспертами в узкоспециализирован-

ных спортивных вопросах. Таким образом, совместная деятельность первого 

председателя областной федерации шахмат М. Левитского, областного комите-

та по делам ФКиС и областных советов ДСО профсоюзов позволила увеличить 

число секций при дворцах пионеров, домах и дворцах культуры, а также шах-

матных клубов. 

В середине 1960-х гг. в кемеровском Дворце пионеров им. В. Волошиной 

был образован шахматный кружок под руководством И.В. Волчихина. В это 

время начинали свой путь будущие талантливые шахматисты Е. Пигусов, М. 

Меркулов, Л. Полнарева, И. Марсенайте и др
710

. Значительным событием для 

развития шахмат в Белово стал визит в 1965 г. экс-чемпиона мира по шахматам 

Т.В. Петросяна и международного гроссмейстера Ю.Л. Авербаха. В Доме куль-

туры энергетиков был устроен праздник шахматистов, на котором Ю.Л. Авер-

бах давал сеанс одновременной игры на 31 доске, отмечая впоследствии высо-

кий уровень организации мероприятия
711

. 

Нельзя не отметить, что в рассматриваемый период уделялось внимание и 

развитию технических видов спорта. Наряду со спортивными организациями 
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значимую работу в этом направлении проделывало ДОСААФ. Сами по себе 

технические виды спорта находились на особом контроле, так как их развитие 

напрямую было связано с укреплением обороноспособности государства. Осо-

бенно подчеркивалась важность привлечения в ряды ДОСААФ комсомольцев и 

большей части молодежи с целью распространения военно-технических знаний 

и овладения каждым из его членов одной из специальностей
712

. 

При ДОСААФ шло развитие СТК. Создателем первичной организации 

ДОСААФ в г. Кемерово в ноябре 1953 г. стал Д.В. Рыбин. В 1962 г. при пер-

вичной организации ДОСААФ производственного объединения «Прогресс» 

был создан спортивно-технический клуб «Кировец». Позднее в 1964 г. на базе 

новокузнецкой первичной организации ДОСААФ алюминиевого завода был 

создан СТК «Мотор». Имевшаяся там учебно-материальная и спортивная база 

позволяла развивать мотоциклетный, стрелковый, судомодельный и другие 

технические виды спорта
713

. 

Благодаря энтузиазму первых досаафовцев по мере возможностей созда-

валась учебно-материальная и спортивная база. Тем самым совместно с пер-

вичной организацией ДОСААФ СТК «Кировец» являлся центром по военно-

патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста. Осуществля-

лась подготовка мотоспортсменов, стрелков, радистов и др. Однако на област-

ных конференциях ДОСААФ неоднократно отмечалась слабая организацион-

ная работа первичных организаций городских и районных комитетов, а также 

областного комитета ДОСААФ
714

. Поэтому на рубеже 1950–1960-х гг. такое 

положение дел заметно сдерживало практику создания и развития клубов ДО-

СААФ, приобщавших молодежь к техническим и прикладным видам спорта. 

Стрелковый спорт, подразделявшийся на пулевую и стендовую стрельбу, 

наиболее успешно развивался в городах Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, 
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Юрга и др. Помимо ДОСААФ, он культивировался в ДСО «Динамо», высших и 

средних учебных заведениях. Широкую популярность данный вид спорта при-

обрел в Сталинске в 1950-е гг. Каждое крупное предприятие и организация, а 

также учебные заведения имели секции по пулевой стрельбе
715

. Однако, как 

подчеркивалось на Третьей Областной конференции ДОСААФ, состоявшейся в 

январе 1958 г., подавляющее большинство тиров были упрощенного типа и не 

оснащались для пулевой стрельбы в любое время года
716

. 

Успешным примером развития стрелкового спорта стало строительство в 

Сталинске 50-метрового тира КМК на стадионе «Металлург». Организатором 

выступил штатный инструктор тира подполковник запаса Д.С. Терещенко. Он 

начал подготовку инструкторов-общественников на семинарах в стрелковом 

тире стадиона
717

. Но несмотря на это, в 1962 г. на Пятой Областной конферен-

ции ДОСААФ указывалось, что в Новокузнецке имела место недооценка стрел-

кового спорта, не велась его пропаганда. Вместе с тем в целом по области от-

мечались слабое развитие стендовой стрельбы, наличие проблем с финансиро-

ванием соревнований на покупку дорогостоящего оружия и боеприпасов, а 

также нехватка помещений для занятий в ряде городов и районов области. На-

конец, было озвучено, что Облспортсоюз мало принимал участие в организации 

стрелковых клубов и тиров
718

. 

Наиболее распространенными направлениями технической подготовки 

населения в 1950-е гг. ДОСААФ являлись специальности шоферов, трактори-

стов, мотоспортсменов и связистов. Первичные организации ДОСААФ органи-

зовывали свои кружки в том числе и в учебных заведениях. Известно, что в 

сталинском Сибирском металлургическом институте успешно работал мото-
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циклетный кружок
719

. При этом рост качества сдерживался недостаточно разви-

той материальной базой и невысокой квалификацией преподавателей. Относи-

тельно неплохие результаты в подготовке технических кадров показывали Ки-

селевский, Осинниковский и Прокопьевский городские комитеты ДОСААФ, а 

также Таштагольский, Тисульский и Яшкинский районные комитеты
720

. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. были созданы благоприятные условия 

для развития мотоциклетного спорта. Укрепление материальной базы в городах 

Кемерово и Ленинске-Кузнецком позволяло проводить первенства Кемеров-

ской области и Сибири по мотогонкам
721

. Соревнования могли проводиться как 

на гаревой, так и на ледяной дорожках. Годовые календарные планы спортив-

ных мероприятий предполагали проведение на территории городов Кемерово и 

Прокопьевска личных первенств СССР и РСФСР
722

.  

Позитивные изменения в развитии мотоспорта в начале 1960-х гг. во мно-

гом стали возможны благодаря поддержке председателя Кемеровского област-

ного комитета ДОСААФ В.А. Шаравина, который приложил много усилий для 

успешного развития кузбасского спидвея. Вместе с тем город Юрга также рас-

полагал необходимой инфраструктурой для организации областных соревнова-

ний по мотокроссу
723

. Мотоспорт успешно развивался при ДСО «Труд» в Ново-

кузнецке
724

. Тем самым приложенные усилия позволили подготовить по облас-

ти 6 мастеров спорта
725

. 

Наиболее успешными мотогонщиками области считались спортсмены из 

Кемерово В. Щеглов, А. Челишев (в классе машин с объемом цилиндра до 125 

куб. см), А. Акимов (в классе до 250 куб. см.) и А. Лутай (в классе до 350 куб. 

см), новокузнецкие мотогонщики А. Ларин, С. Пантюхов, В. Распопин (в классе 

до 350 куб. см) Наконец, заметно способствовали популяризации мотоциклет-

ного спорта впервые проводившиеся на территории Кемеровской области в на-
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чале 1966 г. международные соревнования по мотогонкам на льду, где соревно-

вались самые мощные машины в классе 500 куб. см. Эти соревнования отлича-

лись хорошим уровнем организации и привлекли большое число зрителей
726

. 

Авиационная подготовка в 1950-е гг. проводилась преимущественно в 

крупных городах области. За 1957 г. было подготовлено и выброшено с самоле-

тов 711 парашютистов, из которых 560 в Кемерово, 126 в Прокопьевске и 25 в 

Сталинске. Местные комитеты ДОСААФ при этом медленно развивали плане-

ризм. Кемеровский аэроклуб подготовил лишь 96 планеристов, в Юрге и Ста-

линские, несмотря на наличие планеров, занятия не проводились. Еще одним 

слабо развитым видом авиационной подготовки являлся авиамоделизм (за 

1957 г. по области подготовили всего 2 337 чел.)
727

. Соревнования по прыжкам 

с парашютом часто сопровождали массовые праздники. Так, в Новокузнецке в 

1961 г. в канун празднования Дня ВМФ были проведены соревнования по 

прыжкам с самолета
728

. 

В свою очередь, самолетный спорт как один из самых сложных техниче-

ских видов спорта развивался на базе аэроклуба г. Кемерово. В 1950-е гг. суще-

ствовал ряд проблем, сдерживавших развитие самолетного спорта. Они были 

связаны с реорганизацией учебной авиационной сети ДОСААФ, ослаблением 

материально-технической базы из-за несвоевременного обновления парка спор-

тивных самолетов. Как писал абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу 

В.Д. Мартемьянов, на занятиях использовались устаревшие модели самолетов 

УТ-2 (1937) и ЯК-18А
729

. Лишь с 1963 г. в кемеровском аэроклубе появились 

новые модели самолетов ЯК-18П. 

Считалось, что в СССР период с 1962 по 1967 г. являлся наиболее значи-

мым в развитии самолетного спорта как по массовости, так и по качеству спор-

тивных результатов. Развитие массовости и повышение мастерства в этом виде 
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спорта было связано с включением его в программу всесоюзных спартакиад по 

военно-техническим видам спорта, проводимых ДОСААФ и комсомолом
730

. 

Надо сказать, что Кемеровская область полностью соответствовала ука-

занным тенденциям. В 1960-е гг. наблюдался рост массовости в авиационной 

подготовке. Так, к началу 1962 г. подготовили 172 планериста и 3 240 парашю-

тистов
731

. Вместе с тем сложилась традиция проведения авиационных праздни-

ков, которые предшествовали республиканским и всесоюзным соревнованиям. 

Появилось немало талантливых представителей самолетного спорта — чемпи-

он мира по высшему пилотажу В. Мартемьянов, Е. Мельников, Б. Петренко, 

В. Сащенко и В. Ананьев. 

Водная станция недалеко от г. Сталинска, на левом берегу р. Кондомы, 

начала работу на рубеже 1940–1950-х гг. и стала одной из первых в Кемеров-

ской области. Помимо плавания, там занимались греблей и гонками на катерах, 

имелась своя лодочная станция с 80 лодками
732

. Кроме того, в СССР осознава-

лась значимость водно-моторного спорта для развития политехнических знаний 

у молодежи. Всесоюзный КФКиС во второй половине 1950-х гг. требовал рас-

ширять учебно-спортивную и организационную работу по этому виду спорта, 

обеспечивать широкое развитие в спортивных обществах и ведомствах при на-

личии вблизи рек и водоемов, проводить слеты любителей водно-моторного 

спорта
733

. 

Судомодельные клубы начали создаваться в Кемеровской области в нача-

ле 1950-х гг. Образованный в 1950 г. Кемеровский морской клуб за 15 лет су-

ществования подготовил сотни спортсменов и инструкторов-общественников. 

К 1965 г. клуб располагал неплохой материальной базой, однако малочислен-

ность морского клуба уменьшала эффективность его работы. Начальником Ке-

меровского морского клуба являлся А.С. Краюшин. Соревнования и массовые 

выступления спортсменов-водников обычно проводились на р. Томь и Белов-
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ском море. Отмечалась в середине 1960-х гг. хорошая работа водно-моторных и 

судомодельных секций при Новокузнецком, Прокопьевском и Юргинском гор-

комах ДОСААФ
734

. 

Развитие судомоделизма было связано и с открытием в начале 1960-х гг. 

клубов технического творчества при крупных промышленных предприятиях. 

Жители всех возрастов могли обучиться там основам конструирования и моде-

лизма. Наиболее широкое распространение данная практика получила в Ново-

кузнецке, где в рамках народного образования открылись детские городские 

станции юных техников. В них работали самые разные технические кружки, в 

том числе и судомодельные. Регулярно проводились городские соревнования, 

на которые только в Новокузнецке выставлялось по 12–14 команд. Начиная с 

1963 г. новокузнецкие судомоделисты проводили соревнования уже на област-

ном уровне. Проводились также и областные слеты судомоделистов
735

. 

Помимо этого, рассматриваемый период наряду с культивированием в 

Кемеровской области олимпийских видов спорта характеризовался становлени-

ем и развитием спортивного туризма. В 1949 г. Всесоюзный КФКиС включил 

туризм в ЕВСК. Тем самым походы и сплавы приобрели спортивный статус, в 

связи с чем в начале 1950-х гг. был утвержден регламент формирования тури-

стских групп, определен перечень требований (возрастных, квалификацион-

ных) к их участникам. 

В первые послевоенные годы заметное развитие получила детская экс-

курсионно-туристическая деятельность. Ее особенностью было то, что в роли 

организующих центров туризма выступали органы народного образования – 

Министерство просвещения РСФСР и территориальные управления образова-

ния. В этот период организационная структура детского туризма охватывала 

уже всю территорию области. Ее центром являлась Сталинская ДЭТС, переве-

денная в 1949 г. в Кемерово и преобразованная в областную ДЭТС. Под руко-

водством последней во всех городах области создавались клубы юных путеше-
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ственников. В марте 1951 г. Кемеровское общество юных краеведов-

путешественников получило новое название «Кузбасс»
736

. 

Наряду с интенсивным развитием детского краеведческого и спортивного 

туризма взрослый туризм в организационном плане значительно отставал. Для 

массового развития туризма среди трудящихся образованная в январе 1958 г. 

областная секция по туризму под руководством А.Д. Швайко рекомендовала 

организовать в коллективах ФК на предприятиях, учреждениях и организациях 

туристские секции из числа активистов и спортсменов-разрядников по туризму 

при тесном сотрудничестве с комсомольскими и профсоюзными организация-

ми. Для подготовки младших инструкторов по туризму в июле 1958 г. област-

ная секция провела семинар и первый областной слет. После этого последовала 

массовая организация туристских секций в городах области
737

. Таким образом, 

организационная структура взрослого туризма в рассматриваемый период 

включала в себя туристические секции, создаваемые на предприятиях и органи-

зациях, курируемых территориальными организациями спортивных обществ. 

Совершенствование инфраструктуры школьного туризма происходило за 

счет финансирования и помощи со стороны партийных и общественных орга-

нов, а также поддержки со стороны шефских предприятий. Так, весной 1953 г. 

Кемеровской областной ДЭТС было выделено собственное помещение, а в ию-

не 1955 г. у Писаных скал на берегу р. Томь открылся новый лагерь, где про-

шел первый Всекузбасский слет юных туристов. Позднее, в 1963 г. в Новокуз-

нецке был создан городской туристский клуб «Алкис». Новокузнецкие туристы 

имели свою горнолыжную турбазу, оборудованную подъемником. Городские 

клубы туристов также возникли в городах Анжеро-Судженск, Киселевск, Ма-

риинск, Осинники и Таштагол
738

. 

Важным событием в развитии туризма стало принятие Постановления 

Президиума ВЦСПС от 1962 г. На его основе была предложена новая организа-
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ционная структура отрасли. Сохраняя принцип централизованного управления 

отраслью профсоюзами, оно преобразовало ТЭУ ВЦСПС в Центральный совет 

по туризму (далее – ЦСТ), в ведение которого был передан не только плановый, 

но и самодеятельный туризм. В регионах создавались советы по туризму. Вме-

сте с тем нормативной основой реализации принципа участия общественности 

стала предоставленная советам возможность организации новых туристских 

секций и разработки новых маршрутов. Кроме того, за ними были закреплены 

право создания и руководство клубами туристов на городском и районном 

уровнях
739

. 

В следующем году 21 февраля 1963 г. на основании постановления Сек-

ретариата ВЦСПС от 25 января 1963 г. был образован Кемеровский областной 

совет по туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и экскурсиям 

(председатель Л.Н. Шутов). Его задачами являлось развитие туризма среди 

трудящихся и учащейся молодежи, а также дальнейшее развитие туристско-

экскурсионного дела и превращение его в крупную отрасль обслуживания на-

селения
740

. Областной совет по туризму и экскурсиям постепенно расширял 

свою компетенцию, включив в сферу влияния самодеятельный туризм. Совет 

также взял на себя часть функций Кемеровского городского клуба туристов и 

направлял деятельность общественных объединений туристов. В апреле 1966 г. 

пленум областного совета по туризму и экскурсиям рассмотрел вопрос «О со-

стоянии и мерах по улучшению развития самодеятельного туризма в Кузбас-

се»
741

. 

В этой связи кемеровский исследователь А.А. Пятовский отмечал, что 

главная задача государственной политики в сфере внутреннего туризма заклю-

чалась в создании единой централизованной социально-хозяйственной отрасли. 

А общественное участие, в свою очередь, рассматривалось как одно из средств 
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оптимизации туристской деятельности
742

. Таким образом, формирование еди-

ной системы управления туристским сектором Кемеровской области датирова-

лось первой половиной 1960-х гг., при этом сохранялась выраженная направ-

ленность на массовый охват населения занятиями спортивным и краеведческим 

туризмом. Причем в количественном и организационном отношении более ди-

намично в рассматриваемый период развивался детский туризм. 

Таким образом, при имеющемся разнообразии видов спорта, которые 

культивировались в рассматриваемый период на территории Кемеровской об-

ласти, преимущество все же отдавалось олимпийским видам. Не случайно на 

начало 1960-х гг. из 60 мастеров спорта в количественном отношении выделя-

лись представители лыжного спорта, бокса, классической борьбы (по 7 чел.), 

тяжелой атлетики и велосипедного спорта (по 6 и 5 чел. соответственно)
743

. 

Кроме того, это подтверждают данные таблицы областных рекордов, согласно 

которой наибольшее число раз обновлялись рекорды по плаванию, конькобеж-

ному спорту, тяжелой и легкой атлетике
744

. Тем не менее в целом, согласно 

сводному отчету по ФК за 1965 г., наиболее популярными видами считались 

зимние виды спорта, легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, 

шахматы и шашки, а также спортивный туризм (количество занимающихся по 

области составляло 81 523 чел.)
745

.  

Наконец, имеет смысл отдельно охарактеризовать проблемы развития ви-

дов спорта в сельской местности. Как уже отмечалось в предыдущих главах, 

сельский спорт имел более слабую материальную базу, сохранялся дефицит 

спортинвентаря и экипировки. Основу материально-технической базы на селе 

составляли простейшие плоскостные сооружения, не требовавшие существен-

ных капиталовложений в их строительство и ремонт. Вместе с тем заметно 

ощущался недостаток физкультурных кадров. 
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Несмотря на это, в сельской местности в первые послевоенные годы по-

пулярностью пользовались лыжные соревнования. Так, например, в соревнова-

ниях сельской молодежи по лыжному спорту с 1945 по 1947 г. постепенно уве-

личивалось число участников (если в 1945 г. участвовало всего 12 чел., то через 

два года количество участников возросло до 55). Лучшие результаты показали 

команды Яшкинского, Топкинского и Ленинск-Кузнецкого районов
746

.  

В рубеже 1940–1950-х гг. проводились лыжные эстафеты
747

, областные 

спартакиады и первенства районов, куда входили легкая атлетика, футбол, ве-

логонки, городки, пулевая стрельба
748

. Получил также распространение среди 

сельских поселений и волейбол
749

. На тот период легкая атлетика и городки 

были хорошо развиты в Топкинском районе, что позволило его спортсменам 

победить во Второй областной спартакиаде сельской молодежи
750

. 

В условиях особенностей демографического развития Кемеровской об-

ласти процент сельских спортсменов был сравнительно небольшим. Общей 

тенденцией развития сельского спорта было то, что в рассматриваемый период 

приоритет имели наиболее доступные и недорогие его виды. Поэтому обычно 

предпочтение отдавали легкой атлетике, велосипедному спорту, шахматам и 

волейболу, по которым также проводились соревнования
751

. При этом в середи-

не 1950-х гг. ДСО «Урожай» не всегда уделял внимание поддержке и развитию 

некоторых видов спорта. В частности, заметно отставало развитие велоспор-

та
752

. 

К началу 1960-х гг. хорошо были развиты шашки, в связи с чем кузбас-

ские шашисты успешно выступали на республиканских соревнованиях ЦС 

ДСО «Урожай»
753

. А также в сельских районах стремились развивать туризм, 
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особенно среди школьников, организовывая походы
754

. К середине 1960-х гг. 

неплохо развивались вольная борьба и самбо, по которым проводились сорев-

нования среди районов области
755

. Вместе с тем большое количество сельских 

физкультурников продолжало привлекаться к соревнованиям по волейболу, го-

родкам и легкой атлетике. Например, летом 1965 г. на стадионе п. Школьный 

была проведена первая спартакиада Прокопьевского района с количеством уча-

стников около 300 чел.
756

 

Вместе с тем в сельской местности старались развивать и новые виды 

спорта. Например, в Чебулинском районе одной из форм массового досуга все-

гда были спортивные соревнования. Помимо традиционных для села футбола, 

легкой атлетики и лыжного спорта в районе получили распространение волей-

бол, баскетбол, бокс, тяжелая атлетика, пулевая стрельба и велоспорт
757

. В Иж-

морском районе жители сами изготавливали инвентарь для занятий городош-

ным спортом. Кроме этого, широкую популярность приобрели пулевая стрель-

ба и авиамодельный спорт, которым занимались на базе местного Дома пионе-

ров. В 1954 г. ученик ижморской средней школы В. Жуйков стал участником 

Всероссийской выставки технического творчества пионеров и школьников, по-

лучив диплом 1-й степени. А районный комитет ДОСААФ устраивал соревно-

вания по автомобильному многоборью среди водителей колхозов и совхозов
758

. 

В Беловском районе в 1959 г. был создан райком ДОСААФ, который про-

водил соревнования по военно-прикладным видам спорта. В совхозах «Бачат-

ский», «Моховский», Краснобродском училище механизации сельского хозяй-

ства были организованы кружки по техническим видам спорта, а во всех шко-

лах района стрелковые секции. Также в середине 1950-х гг. на территории рай-

она действовало пять спортивных обществ с охватом около 2 тыс. чел. В 1957 г. 

был образован районный комитет ДСО «Урожай», руководителем которого 
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стал перворазрядник по волейболу Ф.И. Наумкин. Благодаря ему и деятельно-

сти местного райкома комсомола проводились турниры по волейболу, футболу 

и шахматам, была организована районная команда по городошному спорту. Ор-

ганизовывались и соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, лапте и 

конному спорту
759

. 

В середине 1960-х гг. в Крапивинском районе существовало 35 коллекти-

вов физкультуры: 10 производственных и 25 школьных. В районе работало 

2 283 физкультурника по различным видам спорта. Из них 3 чел. имели первый 

разряд, 64 чел. – второй разряд, а 470 чел. получили значок ГТО. Кроме того, 

было установлено 10 рекордов района
760

. 

Отдельные виды спорта неплохо развивались в Тяжинском районе. Боль-

шое внимание уделялось физкультурной работе в колхозе им. Маленкова. В 

нем имелись футбольная, волейбольная и городошная команды, а также шах-

матная и шашечная секции. В 1956 г. партийная организация и правление кол-

хоза выделили 3 тыс. руб. на покупку спортивного инвентаря. При районном 

КФКиС были созданы секции по лыжному спорту, шахматам, шашкам, боксу и 

борьбе. Известно, что тяжинские велосипедисты и мотоциклисты принимали 

участие в звездной эстафете, посвященной открытию Спартакиады народов 

РСФСР 1956 г. Юные спортсмены показывали неплохие результаты на спарта-

киадах пионеров и школьников по легкой атлетике
761

. 

Тяжинский комитет ДОСААФ старался поддерживать развитие и попу-

ляризацию парашютного спорта. Во время проведения Второго Тяжинского 

фестиваля молодежи 27 июня 1959 г. осуществлялась выброска 30 парашюти-

стов из самолета, предоставленного областным комитетом ДОСААФ
762

. Однако 

не во всем районе были одинаково благоприятные условия для развития раз-

личных видов спорта. В начале 1960-х гг. в пгт. Итатский отмечалось неудовле-
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творительное состояние физической культуры и спорта, которым занимались 

около 5 % населения
763

. 

Таким образом, во второй половине 1960-х гг. в Кемеровской области 

культивировалось 36 видов спорта. Принимая во внимание сложную ситуацию 

первых послевоенных лет, когда приоритет имели наиболее доступные и недо-

рогие виды спорта, можно сказать, что вопреки неблагоприятным обстоятель-

ствам удалось увеличить как количество культивируемых видов спорта, так и 

число занимающихся в различных спортивных секция (Приложение 13). 

Соответственно, развитие отдельных видов спорта на территории Кеме-

ровской области проходило неравномерно. Города, где находились крупные 

промышленные предприятия, имели значительные преимущества в виде более 

развитой материальной базы и возможностей для культивирования отдельных 

видов спорта в высших и средних учебных заведениях. Решающую роль в раз-

витии того или иного вида спорта во многом играла его принадлежность к 

олимпийским или неолимпийским видам, а также факт его включения в реестр 

престижных соревнований. 

Несомненно, существенное влияние в рассматриваемый период на разви-

тие видов спорта в Кемеровской области оказала деятельность тренеров-

энтузиастов, большинство из которых не являлись уроженцами области, но при 

этом в непростых условиях работы заложили необходимый фундамент для под-

готовки будущих спортсменов и дальнейшего роста числа спортивных секций и 

спортивных школ при ДСО и КФКиС. Положительно повлияло на развитие ви-

дов спорта создание федераций по видам спорта, которые постепенно стали 

важным звеном управления сферой ФКиС, а их члены экспертами в узкоспе-

циализированных спортивных вопросах. Но вместе с тем к концу рассматри-

ваемого периода потенциал развития многих видов спорта в Кемеровской об-

ласти, особенно неолимпийских, полностью не был раскрыт. 
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3.3. Развитие спорта высших достижений и успехи  

кузбасских спортсменов 

Послевоенный период стал временем, когда спорт высших достижений в 

СССР постепенно становился одним из приоритетных направлений его внут-

ренней и внешней политики, при этом пользуясь первостепенной поддержкой 

партийных и государственных органов, а также общественности. Советский 

Союз как один из победителей во Второй мировой войне занял ведущее место в 

мире. Следовательно, это означало, что все сферы жизни в Советском государ-

стве должны соответствовать ее новому мировому статусу, в том числе и спорт. 

Эта идея получила развитие на страницах журнала «Теория и практика 

физической культуры», где уже в 1945 г. отмечалась необходимость подъема 

спортивно-технических достижений советских спортсменов на более высокий 

уровень, достойный страны-победительницы в войне
764

. Позднее сформирова-

лась устойчивая тенденция связывать успехи советских спортсменов на между-

народной арене с развитием массовой ФК. 

По мнению современных исследователей, массовый спорт, охватывая 

проблемы здоровья нации, повышения производительности труда, идеологиче-

ского воспитания, допризывной подготовки и решения национального вопроса, 

был основой для спорта высших достижений, который, в свою очередь, был на-

правлен на установление господства СССР в мировом спорте, что позволяло 

демонстрировать миру преимущества социалистического пути развития
765

. 

В СССР международный спорт был многоплановым общественным явле-

нием, связанным с различными социальными процессами. Огромное влияние 

на развитие международного спорта оказывала и политика, так как он был од-

ной из областей общественной жизни, в которой осуществлялось мирное сосу-

ществование государств с различным общественно-экономическим строем и в 

то же время шло напряженное соревнование – самыми мирными средствами, 
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когда-либо созданными человечеством
766

. Вместе с тем международное спор-

тивное движение, являясь неотъемлемой частью общественной жизни и межго-

сударственных отношений, отражало в своем развитии борьбу двух противо-

стоящих друг другу общественных систем, представленных национальными 

спортивными организациями, выступающих проводниками разных по своему 

существу идеологий и политик
767

. 

Более того, можно с уверенностью утверждать, что спорт всегда являлся 

важнейшей составляющей не только внутренней, но и внешней политики госу-

дарства. Поэтому крупные международные соревнования давали возможность 

государству продемонстрировать успешность политической, экономической, 

социальной и культурной сфер, что повышало имидж государства и делало его 

привлекательнее и влиятельнее в глазах мировой общественности
768

. Эта пози-

ция безусловно была актуальной для СССР в условиях биполярного мира и вы-

страивания отношений с социалистическим и капиталистическим лагерем. 

Вместе с тем это гармонично сочеталось с официальными заявлениями Совет-

ского Союза о стремлении сохранить мирные отношения с другими государст-

вами. 

В послевоенный период СССР вышел на международную спортивную 

арену. Резолюция ЦК ВКП(б) 1948 г. обозначила целью советских спортсменов 

достижения мирового господства в спорте, для чего была разработана специ-

альная программа, предусматривавшая широкую государственную поддержку 

олимпийских видов спорта, организацию спортивных школ, активное исполь-

зование средств массовой информации для популяризации спорта
769

. 

Поворот в сторону приоритета спорта высших достижений был закреплен 

статьей в журнале «Теория и практика физической культуры», написанной за-

местителем председателя КФКиС при СМ СССР Н.Н. Романовым. В ней автор 
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озвучил исходящее из Постановления ЦК ВКП (б) требование к физкультур-

ным, комсомольским и профсоюзным организациям добиться массовости спор-

та и на этой основе повысить спортивное мастерство советских спортсменов на 

международных соревнованиях, установив тем самым, что массовый спорт 

встал на службу спорту высших достижений
770

. 

На страницах периодической спортивной печати все большую важность 

приобретала тема, затрагивающая установление мировых рекордов, достижение 

которых связывалось с общим прогрессом страны и всей советской спортивной 

культуры, поэтому рекорд отдельного спортсмена становился достоянием всего 

народа
771

. В газете «Советский спорт» публиковались статьи, которые содержа-

ли информацию о сравнении достигнутых советскими и американскими спорт-

сменами мировых рекордов. В 1950 г. отмечалось, что из 205 мировых рекор-

дов по шести видам спорта 58 принадлежало СССР, а США обладали лишь 32 

мировыми рекордами
772

. Также публиковались таблицы всесоюзных рекордов 

по различным видам спорта, где, в частности, в 1950 г., отмечалось, что 12 из 

148 рекордов превышали официальные мировые рекорды
773

, а в 1952 г. указы-

валось уже 68 результатов, превышавших мировые рекорды
774

. Таким образом, 

с 1948 г. спорт высших достижений стал приоритетным направлением для Со-

ветского Союза. 

После войны советские спортивные организации становились членами 

международных спортивных объединений. В 1951 г. был сформирован Олим-

пийский комитет СССР, который был признан МОК, а в 1952 г. Советский Со-

юз впервые принял участие в Олимпийских играх. Выход на олимпийскую аре-

ну советских спортсменов нарушил восприятие американского спорта как эта-

лона для подражания и показал другим странам, что, помимо капиталистиче-

ского, существует альтернативный путь развития спорта
775

. 

                                                 
770

 Романов Н.Н. За большевистские темпы выполнения постановления ЦК ВКП(б) о физкультурном движении 

// Теория и практика физической культуры. 1949. № 7. С. 488. 
771

 Советский рекорд // Физкультура и спорт. 1949. № 6. С. 3. 
772

 Дальнейшему расцвету советского спорта! // Советский спорт. 1950. 7 января. С. 1. 
773

 Во славу нашей Советской Отчизны // Советский спорт. 1950. 8 июля. С. 1. 
774

 Смелее штурмовать рекорды! // Советский спорт. 1952. 10 января. С. 1. 
775

 Гуськов С.И. В атаке доллар. Международный спорт и идеологическая борьба. М.: Мысль, 1988. С. 16. 



 

253 

 

Более того, ценности Олимпийских игр вполне соответствовали идеоло-

гии СССР. Как справедливо заметила Л.А. Шевелева, олимпийская мультис-

портивная, комплексная модель соревнований была уже давно привлекательна 

для партии, особенно в условиях интернационализма внутри Советского Союза, 

в которых она использовалась как символ единения народов и мира во всем ми-

ре
776

. 

Между тем в условиях холодной войны и противостояния капиталистиче-

ского и социалистического военно-политических блоков международное значе-

ние Олимпийских игр приобрело конфронтационный характер. Например, на 

Играх 1956 г. в Мельбурне (Австралия) состоялся первый олимпийский бойкот 

в ответ на Суэцкий кризис и события в Венгрии
777

. В этой связи советский 

спорт на международной арене был вынужден испытывать на себе политиче-

ское влияние. При этом победы советских спортсменов, как уже отмечалось ра-

нее, должны были доказывать преимущество социалистического строя. 

Как отмечал М. О'Махоуни, к середине 1960-х гг. утопический идеализм, 

понимавший ФК как средство создания нового человека, постепенно сошел на 

нет. Спорт стал простым и прямолинейным средством международной полити-

ки, а спортсмены рассматривались в качестве инструментов для реализации го-

сударственной установки на мировое лидерство. Спортивные победы уже не 

вели прямиком к воцарению коммунизма на планете – они заменили собой эту 

цель, которая со временем размывалась и тускнела
778

. 

На основе глубокого исследования истории мирового и советского спорта 

М.Ю. Прозуменщиков отмечал, что спорт и политика в СССР были неразрывно 

связаны, хотя советскому человеку настойчиво внушалась мысль, что эти вещи 

совершенно несовместимы
779

. Однако с данной позицией категорически не со-

глашался А.Б. Суник, отмечая, что в советской историографии истории ФКиС 
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факт взаимосвязи, взаимовлияния спорта и политики особо подчеркивался, 

учитывая их неразрывность и имманентную природу
780

. 

В то же время, опираясь на исследования, сложившиеся в рамках социо-

логии спорта и его политических исследований, В.В. Пасынкова показала, что 

спорт мог использоваться государством как инструмент внутренней политики с 

целью социального контроля, социальной интеграции и социального строи-

тельства. Кроме того, спорт выступал в качестве средства экономического раз-

вития и укрепления здоровья нации, а как инструмент внешней политики он яв-

лялся важным средством укрепления или ослабления международных связей
781

. 

Между тем именно специфика спорта, оформившаяся в первой половине 

XX в., обозначила принципы международного взаимодействия в спортивной 

сфере: произошло утверждение МОК как ведущего международного актора, 

сформировались основные спортивные державы, спортивные успехи стали си-

нонимом международного престижа. В этой связи спорт выступал как инстру-

мент создания положительного образа государства, организации, социальной 

группы или индивида
782

. Наконец, следует добавить, что в идее олимпийского 

движения непосредственным образом была поставлена задача использовать 

спорт для создания мирного общества. Поэтому олимпизм должен был высту-

пать для спортсмена как определенная система этико-философских принципов, 

в соответствии с которыми должно было выстраиваться поведение спортсмена 

в жизни и спорте
783

. 

Развитие спорта высших достижений в Западной Сибири происходило на 

фоне качественных перемен в советском спорте в целом, связанных прежде 

всего с совершенствованием его структурной основы и системы подготовки 

высококвалифицированных атлетов и команд. При этом официально сохранял-

ся курс на развитие массовости физкультурно-спортивного движения. Вместе с 
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тем актуальными оставались задачи поиска и подготовки талантливых спорт-

сменов, выражавшиеся в увеличении числа спортивных школ, а также спортив-

ных секций и клубов. 

Известно, что в Кемеровской области в 1950–1960-е гг. профессиональ-

ный спорт стал объектом пристального внимания со стороны органов, руково-

дивших ФКиС. По мнению А.С. Трофимофой, в советском спорте была жесткая 

нацеленность на чемпионские титулы в Олимпийских играх и других крупных 

международных соревнованиях. В связи с чем партия и государство требовали 

направлять ресурсы на развитие олимпийских видов спорта. Так, в Кемеров-

ской области в конце 1950-х гг. Облспортсоюз направлял значительные ресур-

сы на развитие олимпийских видов спорта. Но в результате это привело к уси-

лению диспропорции между развитием массовой ФК и спортом высших дости-

жений
784

. 

В целом можно с уверенностью утверждать, что 1960-е гг. являлись важ-

нейшим этапом в становлении спортивных школ, их количественном росте, 

расширении масштабов деятельности и улучшении спортивных достижений их 

воспитанников. Таким образом, был сделан крупный шаг вперед в развитии 

юношеского спорта в Кемеровской области, заложена хорошая основа для его 

дальнейшего роста. По мере расширения масштабов отечественного физкуль-

турно-спортивного движения, роста достижений советских спортсменов со-

вершенствовалась деятельность спортивных школ. 

В Кемеровской области, как отметил Н.Р. Новосельцев, наибольшее ко-

личество спортсменов высокого класса, участников спартакиад, предоставляли 

ДСО и спортклубы предприятий-гигантов, а их подготовка была направлена на 

участие в Олимпийских играх. Спартакиады синтезировали в своей структуре 

ряд комплексных мероприятий, стимулировавших развитие в первую очередь 

олимпийских видов спорта среди различных категорий населения. При этом 
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массовость мероприятий росла благодаря включению многоборий комплекса 

ГТО в программы спартакиад низовых коллективов
785

. 

Таким образом, развитие спорта высших достижений и массового спарта-

киадного движения было важной составляющей сферы ФКиС в Кемеровской 

области. Кроме того, как и в целом по стране, спартакиады стимулировали при-

ток занимающихся в спортивные секции и школы. Согласно статистическому 

анализу, проведенному А.С. Трофимовой, в 1960 г. в области насчитывалось 

1 402 коллектива ФК, а число физкультурников достигало 291486 чел. Среди 

них было 49 мастеров спорта и 49 015 спортсменов-разрядников
786

. Через не-

сколько лет, в 1966 г. таких коллективов было уже 1 668, а число физкультур-

ников составляло 635 448 чел., включая 60 мастеров спорта и 116 425 разрядни-

ков
787

. 

Как следствие, развитие отдельных видов спорта предполагало проведе-

ние соревнований разного уровня. В этой связи история проведения спартакиад 

народов РСФСР и СССР отражала совершенствование процесса управления 

сферой ФКиС как в стране, так и в Кемеровской области. Благодаря стимули-

рованию развития массового физкультурного движения в стране происходило 

создание и дальнейшее совершенствование соревновательной системы спарта-

киад по зимним и летним видам спорта, позволявшим выявить одаренную мо-

лодежь. Росту популярности спорта, прежде всего в молодежной среде, в нема-

лой степени способствовали летние и зимние Олимпийские игры 1952–1964 гг., 

в которых кузбасские спортсмены начали не только принимать участие, но и 

занимать призовые места. 

Уже на рубеже 1950–1960-х гг. СССР по праву стал одной из ведущих 

держав в мире. С 1956 по 1964 г. на летних и зимних Олимпийских играх со-

ветские атлеты завоевали в общей сложности 135 золотых, 105 серебряных и 

119 бронзовых медалей. Среди них были также и кузбасские спортсмены. Тем 
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самым позитивные процессы в спорте высших достижений в Кемеровской об-

ласти развивались в соответствии с усилением позиций советского спорта в ми-

ровом олимпийском движении. 

Согласно Н.Р. Новосельцеву, «так как значительную роль в спорте выс-

ших достижений играли спортсмены ДСО профсоюзов, по окончании Олимпи-

ад Президиум ВЦСПС обычно подводил итоги участия в них спортсменов ДСО 

профсоюзов»
788

. Одно из таких постановлений в 1964 г. было посвящено уча-

стию Советского Союза в летних и зимних Олимпийских играх. В постановле-

нии отмечалось, что советские спортсмены достигли успехов не во всех видах 

спорта советские спортсмены, а в некоторых из них выступили ниже своих 

возможностей. В нем также содержалось требование улучшить подготовку 

спортсменов по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, конькобежному и др., 

а также укреплять материальную базу, шире практиковать массовые соревнова-

ния, развивать юношеский спорт и работу сети ДСШ
789

. 

Тяжелая атлетика Кемеровской области благодаря своим представителям 

одна из первых добилась успехов и международного признания. В японском 

Токио олимпийским медалистом Кемеровской области стал А. Вахонин (золо-

тая медаль)
790

. Вторую золотую медаль на тех же Играх завоевал Р. Плюкфель-

дер, после чего оба спортсмена прочно завоевали места в сборной команде Со-

ветского Союза
791

. Несмотря на то, что оба чемпиона на момент своего триумфа 

уже проживали в г. Шахты Ростовской области, их становление как выдающих-

ся спортсменов, без сомнения, является заслугой Кемеровской области. 

В 1960-е гг. в Кемеровской области активно развивалась вольная борьба. 

В этот период на первенстве Сибири и Дальнего Востока за сборную команду 

области успешно выступал, демонстрируя хорошие личные показатели, 
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А. Брайко
792

. Высоких результатов добился пятикратный чемпион Кемеровской 

области А. Борисов, выигравший также чемпионат ЦС ДСО «Труд»
793

. 

В рассматриваемый период наибольшего успеха добились тренеры шко-

лы спортивной гимнастики из Ленинска-Кузнецкого супруги И.И. Маметьев и 

Г.Н. Маметьева, которые одними из первых в стране ввели в детскую гимна-

стику элементы высочайшей сложности ультра-си, что предопределило успех 

многих воспитанников. При этом, несмотря на критику за излишнюю жесткость 

тренировок, результаты не заставили себя ждать. В 1964 г. были достигнуты 

первые успехи. Юные спортсмены В. Кадаев, В. Фогель, В. Гурин, В. Дубс 

одержали победу на II Всесоюзных пионерских играх, завоевав 11 медалей
794

. 

В 1963 г. юношеская хоккейная команда «Металлург» вышла в финал 

всесоюзного первенства, и вскоре группа талантливой молодежи составила ос-

новной костяк взрослой хоккейной команды. «Металлург» также вошел в шес-

терку сильнейших команд Спартакиады народов СССР 1966 г., заняв 3-е ме-

сто
795

. Однако после 1966 г. в игре кузбасской команды наступил спад, который 

объяснялся короткой скамейкой запасных и оттоком игроков в другие, более 

престижные клубы, в первую очередь московские
796

. 

Выдающихся успехов в лыжных гонках добился лыжник из Анжеро-

Судженска Н.И. Козлов. Как отметил Н.Р. Новосельцев, Н.И. Козлов, получив 

звание мастера спорта за успехи на первенстве СССР в составе вооруженных 

сил, был включен в состав сборной СССР и в 1954 г. принял участие в розы-

грыше XIII первенства мира по лыжным гонкам, проходившего в Фалуне 

(Швеция). В составе команды СССР Н.И. Козлов завоевал серебряную медаль, 

став первым кузбасским спортсменом-призером международных соревнований. 
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После ухода на тренерскую работу в 1957 г. он возглавил сборную команду 

Кемеровской области
797

. 

В 1960-е гг. кузбасские лыжники продолжали показывать хорошие ре-

зультаты. В 1963 г. лыжники Кемеровской области стали серебряными призе-

рами в финальных соревнованиях Спартакиады профсоюзов СССР в г. Златоус-

те
798

. На II зимней Спартакиаде народов СССР в эстафете 4х10 км команда Ке-

меровской области заняла 3-е место
799

. Стабильно высокий уровень выступле-

ний показывали кемеровские лыжники Д. Ярлыков и В. Пустогачев, которые 

становились призерами всесоюзных турниров и чемпионами Всемирной уни-

версиады 1966 г. в Италии
800

. 

Первыми успешными биатлонистами Кемеровской области в конце 1950-

х гг. являлись Н. Шушпанников и С. Суворов. В 1963 г. команда Кемеровской 

области приняла участие в Спартакиаде ВЦСПС России в г. Уфе, где вошла в 

первую десятку. На первенстве зоны Сибири и Дальнего Востока ДСО «Трудо-

вые резервы» в 1964 г. Н. Шушпанников стал чемпионом, а новокузнечанин 

А. Стариков занял 2-е место. Вскоре кузбасские биатлонисты приняли участие 

во всесоюзном первенстве ДСО «Трудовые резервы», где А. Стариков завоевал 

бронзовую медаль и выполнил норматив мастера спорта, став первым в Кеме-

ровской области мастером спорта СССР по биатлону и получив место в сбор-

ной команде СССР
801

. 

Проверкой мастерства кузбасских спортсменов стало участие во II зим-

ней Спартакиаде народов РСФСР 1961 г. в Свердловске. В команду входили С. 

Юринский, В. Соловьев, А. Стафеев, О. Бушланова, У. Потапова, Г. Шадрина 

(ДСО «Труд»), О. Солодухин, Д. Овчаров, В. Арчков, Р. Новоселова (ДСО «Бу-

ревестник»), И. Ефремов (ДСО «Локомотив») и Е. Червова (ДСО «Спартак»). 
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Однако по результатам командного зачета команда оказалась лишь на 13-м 

месте
802

. 

Вместе с тем следует упомянуть, что именно в первой половине 1960-х гг. 

уроженцы Кемеровской области впервые приняли участие в зимних Олимпий-

ских играх. Первым таким спортсменом стала Б.И. Колокольцева, которая ро-

дилась и начала заниматься спортом в Кемерово, позднее перебралась в Колом-

ну, где имелись более благоприятные условия для тренировок. На зимних 

Олимпийских играх в Инсбруке в 1964 г. она заняла 3-е место на дистанции 

1 500 м
803

. 

Среди неолимпийских видов спорта следует упомянуть достижения куз-

басских спортсменов в городошном спорте. Одним из сильнейших в этом виде 

спорта был кемеровчанин, представитель ДСО «Химик», мастер спорта СССР 

Н.Н. Фурс, который стал чемпионом СССР в 1957 г. Еще один кемеровчанин, 

представитель ДСО «Труд», мастер спорта В.М. Молодин на чемпионате 

РСФСР 1962 г. в личном зачете занял 5-е место
804

. В то же время на соревнова-

ниях и первенствах среди регионов Сибири и Дальнего Востока городошники 

Кемеровской области традиционно занимали призовые места
805

. 

Значительных успехов в неолимпийских технических видах спорта на 

всесоюзном и международном уровнях добились представители самолетного 

спорта. В начале 1960-х гг. в Кемеровской области сформировалась первая пи-

лотажная пятерка, куда входили Е. Мельников, Б. Петренко, В. Сащенко, В. 

Ананьев и В. Мартемьянов. В июле 1963 г. они приняли участие в зональных 

соревнованиях первенства Сибири, где команда заняла 2-е место
806

. 

Однако наибольшего успеха добился именно В.Д. Мартемьянов. Так, на 

чемпионате СССР по высшему пилотажу, проходившем в Куйбышеве в 1963 г., 
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он завоевал 3 медали (одну серебряную и две бронзовых)
807

. Надо сказать, что 

он четырежды становился абсолютным чемпионом СССР по самолетному 

(авиатехническому) спорту. А в августе 1966 г. на IV чемпионате мира в Моск-

ве В.Д. Мартемьянов завоевал звание абсолютного чемпиона мира по высшему 

пилотажу, а также был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта СССР» и 

получил право быть капитаном сборной СССР по самолетному спорту
808

. 

Наконец, показательным было увеличение числа квалифицированных 

кузбасских шахматистов. Повышение уровня шахматной игры находилось в 

прямой зависимости от организации детских секций, создания сети шахматных 

клубов и формирования системы соревнований. Процесс позитивных перемен в 

этом виде спорта в Кемеровской области происходил на фоне роста авторитета 

советской шахматной школы в мировом физкультурном движении. 

В 1950-е гг. сильнейшим шахматистом Кемеровской области являлся ке-

меровский спортсмен В. Скоторенко, который девять раз становился чемпио-

ном области. В 1953 г. он стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока, а через 

год играл в полуфинале личного первенства СССР, где первым из кузбасских 

шахматистов выполнил норматив мастера спорта СССР
809

. В 1955 г. он выиграл 

чемпионат Всесоюзного спортивного общества «Шахтер», однако после этого 

перешел в заочные шахматы, так и не став гроссмейстером. Уверенную игру и 

хорошие результаты на первенстве РСФСР по шахматам показал А. Белогород-

цев в 1960 г., став одним из лучших в команде Кемеровской области
810

. 

Но первой из кузбасских спортсменов в число сильнейших шахматистов 

страны вошла уроженка г. Мариинска А. Кислова. Уже в 7-м классе она стала 

чемпионкой области в 1960 г.
811

 Затем вошла в число лучших игроков на Все-

союзном шахматном турнире среди школьников
812

. А также в составе команды 
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Кемеровской области молодая спортсменка уверенно выступила в Саратове на 

Всероссийском шахматном турнире памяти М.И. Чигорина, обыграв многих 

именитых соперников и получив специальный приз за красивейшую партию
813

. 

Вскоре она переехала в Омск, где в то время действовала сильная шахматная 

школа с многолетними традициями. В течение 1960-х гг. А. Кислова успешно 

выступала в составе сборной РСФСР, начала принимать участие в междуна-

родных соревнованиях, стала серебряным призером чемпионата СССР в 1966 г. 

и в этом же году удостоилась звания международного мастера среди женщин
814

. 

Таким образом, в Кемеровской области, несмотря на объективные труд-

ности, шло дальнейшее создание и укрепление коллективов ФК как основного 

звена физкультурно-спортивного движения. Происходило постепенное улуч-

шение состояния учета и отчетности по развитию ФКиС. Силами Комсомола и 

других общественных организаций велась шефская работа на селе. Начали 

складываться условия для повышения роли спортивных школ по подготовке 

высококвалифицированных спортсменов и общественно-физкультурных кад-

ров. При этом необходимо подчеркнуть, что развитие массового спорта явля-

лось важным звеном и первым шагом для повышения спортивного мастерства и 

развития спорта высших достижений. 

В 1950–1960-х гг. как в стране, так и в Кемеровской области окончатель-

но сформировалась устойчивая тенденция развития спорта высших достижений 

и направленность на победы и новые рекорды в крупных международных тур-

нирах. 

Как отмечалось выше два года (1956 и 1964) можно назвать вехами в ис-

тории кузбасского спорта. Бесспорно стимулировало дальнейшее развитие 

ФКиС в области появление спортсменов-призеров Олимпиад, но при этом при-

оритет оставался за олимпийскими видами спорта. Однако все эти достижения 

не имели системного характера и зачастую являлись результатом индивидуаль-
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ного мастерства отдельных спортсменов, часто успехи сменялись провалами 

сборной области. 

Относительное укрепление материально-технической базы и расширение 

возможностей для подготовки специализированных кадров способствовало 

росту числа спортивных достижений кузбасских спортсменов как в Советском 

Союзе, так и в Кемеровской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие физической культуры и спорта в Советском Союзе во многих 

аспектах определялось направлением социально-экономического развития об-

щества в тесной связи с проводившейся на тот момент государственной поли-

тикой и господствующей идеологией. В процессе этого развития состояние 

ФКиС и сложившаяся в этой сфере система управления были обусловлены той 

ролью, которую играли органы власти, общественные объединения и организа-

ции. При этом как общественное явления ФК включала в себя не только физи-

ческое, но и идейно-патриотическое и нравственное воспитание. 

Будучи частью страны, Кемеровская область жила и развивалась в рамках 

ее процессов, включая развитие ФКиС. Одной из предпосылок быстрого ста-

новления системы ФКиС в Кемеровской области стало активное взаимодейст-

вие различных структур (партийных органов и комсомола, профсоюзов и 

КФКиС). Однако такое взаимодействие не свидетельствовало о наличии уни-

кальной модели развития региона. Это было характерно как для других регио-

нов Западной Сибири, так и для страны в целом. Но вместе с тем подобное 

взаимодействие означало расширение возможностей и методов по развитию 

массовости в занятиях ФК и ее внедрении в быт граждан. 

Образование Кемеровской области произошло в период Великой Отече-

ственной войны, когда на одно из первых мест вышла массовая военно-

физическая подготовка граждан. Соответственно, в условиях неполной кадро-

вой комплектации заметная роль отводилась подготовке общественных инст-

рукторов по физической культуре. Более того, на протяжении Великой Отече-

ственной войны занятия ФКиС продолжали оставаться важнейшим средством 

воспитания патриотизма у молодежи и трудящихся.  

Физкультурная деятельность была в первую очередь направлена на под-

готовку резервов для Красной Армии, где важное место занимала сдача норм 

комплекса ГТО. Вместе с тем в силу особой стратегической важности Кемеров-

ской области занятия ФК способствовали укреплению сил тружеников тыла, на 

которых лежало материальное снабжение фронта, а развитые методы ЛФК 
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имели особое значение для скорейшего возвращения в строй раненых бойцов. 

Впоследствии положительный опыт помог сформировать направления развития 

ФКиС в Кемеровской области в послевоенные годы. 

Статус отдельного региона позволил Кемеровской области заметно уско-

рить там процесс становления и развития ФКиС, начатый в предшествующие 

два десятилетия. Управленческая структура ФКиС с опорой на довоенный и во-

енный опыт была создана в достаточно короткий период. Более того, решение 

задачи массового привлечения населения к занятиям ФКиС обусловило участие 

в работе управленческого аппарата различных структур и общественных орга-

низаций – комсомола и профсоюзов. 

Определяющую роль в рассматриваемый период оказали правительст-

венные и партийные постановления 1948 и 1959 гг.: Постановление ЦК ВКП(б) 

от 27 декабря 1948 «О развертывании массового физкультурного движения в 

стране и повышении мастерства советских спортсменов» и Постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР от 9 января 1959 г. № 56 «О руководстве физической куль-

турой и спортом в стране». 

Желание оптимизировать развитие ФКиС в 1950-е гг. привело к приня-

тию ряда организационных изменений и управленческих решений. Однако не 

все изменения приводили к четкой координации деятельности в руководстве 

ФКиС, что заметно сдерживало их дальнейшее развитие. Наряду с этим поощ-

рение и поддержка самодеятельных форм привлечения граждан к занятиям 

ФКиС и туристской деятельностью должны были укрепить принципы общест-

венного управления сферой ФКиС. Дальнейший курс на расширение общест-

венных начал в развитии сферы ФКиС на рубеже 1950–1960-х гг. привел к соз-

данию федераций по видам спорта, что, помимо усиления элемента обществен-

ного руководства, концентрировало внимание на развитии отдельных видов 

спорта. 

Однако на практике заявленный демократический централизм при реше-

нии принципиальных вопросов оставался в большей степени номинальным. 

В свою очередь, создание Облспортсоюза означало не только передачу части 
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государственных функций по руководству ФКиС общественным организациям, 

но и выполнение разноплановых задач. Соответственно такое управленческое 

решение не привело к кардинальному улучшению, а лишь вызвало дополни-

тельную нагрузку на работников ФК и усложнило решение многих вопросов. 

Таким образом, воздействие партийно-государственной политики в от-

ношении достижения массовости в занятиях ФКиС наблюдалось в использова-

нии экспериментальных методов путем повышения общественного начала в 

управлении сферой, что обосновывалось государственной программой по-

строения коммунизма и сочеталось с решениями съездов КПСС и принятой в 

начале 1960-х гг. новой программой и уставом партии. При этом ключевая роль 

в увеличении массовости физкультурно-спортивного движения отводилась 

профсоюзам и ДСО. 

Несмотря на заявленное расширение общественной инициативы и укреп-

ление коллективного руководства ФКиС, новые органы все же не могли сфор-

мировать самостоятельную повестку, которая отличалась бы от линии партии и 

правительства, так как строительство коммунизма не предполагало противоре-

чий. Тем самым в руководстве ФКиС в Кемеровской области наблюдалось со-

четание государственных и общественных форм, что в целом соответствовало 

общим тенденциям того времени. 

Соответственно, одним из ключевых условий развития ФКиС в Кемеров-

ской области являлось состояние материально-технической базы. В то же время 

важную роль играла подготовка специализированных кадров. Можно говорить 

о том, что совместная работа государственных и общественных организаций к 

концу 1950-х гг. позволила добиться относительных улучшений материально-

технической базы ФКиС, развитие которых зависело и от энтузиазма деятелей 

ВЛКСМ, профсоюзов, тренеров и директоров спортивных школ, которые зачас-

тую выступали инициаторами спортивного строительства в городах и районах 

области. 

Однако положительная динамика в первую очередь отражала прежде все-

го количественный рост числа спортивных сооружений. При этом преимущест-
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во отдавалось строительству плоскостных и ограниченным введением в строй 

объемных сооружений. Вместе с тем заметное отставание демонстрировало 

развитие материально-технической ФКиС в сельской местности, включая про-

блемы, связанные с обеспечением спортивным инвентарем и экипировкой. 

Кадровое обеспечение до конца 1950-х гг. в своей основе также не соот-

ветствовало необходимому уровню, обозначенному стратегической линией го-

сударства. На протяжении всего периода существовала постоянная необходи-

мость организации учебных курсов и семинаров по повышению квалификации, 

а распределение работников по различным структурам было неравномерным. 

Помимо этого, подготовка квалифицированных преподавателей физического 

воспитания на большем протяжении рассматриваемого периода осложнялась 

отсутствием на территории области специализированных учебных заведений по 

их подготовке. Положительные изменения, связанные с расширением возмож-

ностей для подготовки физкультурных кадров, наблюдались только к концу 

рассматриваемого периода. 

Тем не менее, обращая внимание на объективные недостатки, следует со-

гласиться с тем, что проделанная ко второй половине 1960-х гг. комплексная 

сложная работа создала необходимые условия для дальнейших преобразований 

в сфере ФКиС, которые продолжатся позднее на рубеже 1960–1970-х гг. Вместе 

с тем укрепление материально-технической базы во многом было связано с ин-

дустриальным характером развития Кемеровской области, что положительно 

влияло на складывание системы подготовки физкультурных кадров и спорт-

сменов по различным видам спорта. 

Условия для развития ФКиС в Кемеровской области, как следствие, влия-

ли на постановку работы по физическому воспитанию. В школах и средних 

специальных учебных заведениях оно значительно отставало по сравнению с 

вузами, что было связано с квалификацией преподавателей, неудовлетвори-

тельной материально-технической базой и недостаточным методическим со-

провождением. Недостатки в работе по физическому воспитанию отражались и 

на результатах сдачи норм комплекса ГТО. 
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Определенными достижениями в постановке физического воспитания в 

рассматриваемый период можно считать то, что ориентация на массовость при-

водила к значительному охвату молодежи. Это имело важное значение для ее 

оздоровления в послевоенные годы. Вместе с тем имела место повсеместная 

организация учебной работы, а также произошло систематическое внедрение в 

учебных заведениях медицинского контроля. 

Таким образом, по организации и постановке физического воспитания 

учащихся и молодежи, подготовке и сдаче норм ГТО Кемеровская область по-

казывала определенное сходство с другими регионами Западной Сибири, в пер-

вую очередь с Томской, Новосибирской областями и Алтайским краем, что по-

зволяет говорить об отсутствии в этом отношении ярко выраженной специфики 

области. Во многом имевшие место явления и существовавшие недостатки бы-

ли характерны в целом для Западной Сибири. 

Наряду с деятельностью государственных и общественных организаций 

по развитию ФКиС на территории Кемеровской области немаловажную роль 

играла государственная пропаганда ФКиС. На протяжении рассматриваемого 

периода выступления физкультурников являлись неотъемлемой частью много-

численных массовых мероприятий и праздников, многие из которых были по-

священы ключевым датам в истории Советского государства. Проведение мас-

совых мероприятий имело сильное агитационное значение и способствовало 

выполнению курса партии и правительства на развитие массовости и мастерст-

ва в сфере ФКиС. Помимо этого кузбасские физкультурники привлекались к 

участию в политических кампаниях. 

Следовательно, занятия ФКиС одновременно пропагандировались и 

практиковались как важнейшая часть культурной жизни советского граждани-

на, а также были тесно связаны с гражданско-патриотическим воспитанием. 

В условиях улучшения в 1960-е гг. социально-бытовых условий людей широкое 

освещение спортивных побед способствовало более широкому приобщению 

граждан к участию в физкультурно-спортивном движении. Особую роль в про-

паганде ФКиС играли различные периодические издания, радио, кино, музеи и 
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зарождающееся телевидение. Кроме того, ФКиС как социальные феномены 

оказывали непосредственное воздействие на повседневную жизнь кузбассов-

цев, позволяя укрепить социальное взаимодействие в разных сферах общест-

венной жизни в непростой послевоенный период. 

В рассматриваемый период в Кемеровской области массовый охват насе-

ления занятиями ФКиС происходил не только в количественном, но и условно в 

качественном отношении. Так как государство возлагало большую надежду в 

расширении массовости на коллективы ФК, важная роль отводилась профсою-

зам. Однако позитивные изменения здесь наметились лишь на рубеже 1950–

1960-х гг., что достигалось за счет совместной работы КФКиС (позднее – сове-

тов ССОО), профсоюзов и комсомола. 

Наряду с этим сохранялось значительное отставание сельского спорта, 

несмотря на шефскую помощь со стороны городских предприятий и учрежде-

ний. Это было в первую очередь связано с индустриальным характером разви-

тия региона, где сельскому хозяйству отводилась второстепенная роль. Начали 

также складываться условия для повышения роли спортивных школ по подго-

товке высококвалифицированных спортсменов и общественно-физкультурных 

кадров. При этом необходимо подчеркнуть, что развитие массового спорта яв-

лялось важным звеном и первым шагом для повышения спортивного мастерст-

ва и развития спорта высших достижений. 

Вместе с тем в рассматриваемый период получили распространение но-

вые формы организации массовой физкультурной работы: спортивные клубы, 

цехи здоровья, группы здоровья, дворовые советы ФК при ДУ и лагерях здоро-

вья, а также бригады коммунистического труда. Все перечисленные формы 

имели место в Кемеровской области и способствовали не только популяриза-

ции, но и повышению социальной роли ФК в системе воспитания детей и моло-

дежи. 

Учитывая множество общих черт развития ФКиС в Кемеровской области, 

следует отметить и некоторую специфику, которая выражалась в развитии и 

популяризации отдельных видов спорта на территории области. Спортсмены и 



 

270 

 

тренеры зачастую вопреки существовавшим недостаткам помогали развитию 

отдельных видов спорта и нередко добивались выдающихся результатов. 

Во второй половине 1960-х гг. в Кемеровской области культивировалось 

36 видов спорта. Однако развитие большинства из них сдерживала слабость ма-

териально-технической базы. При этом недостаток спортивных сооружений, а 

также спортивного инвентаря и экипировки в большей степени был характерен 

и создавал значительные трудности в занятиях ФКиС для жителей сельской ме-

стности. Поэтому данное обстоятельство заметно влияло на возможности более 

интенсивного развития в сельских районах различных видов спорта. Кроме то-

го, решающую роль в востребованности того или иного вида спорта во многом 

играла его принадлежность к олимпийским или неолимпийским видам, а также 

факт его включения в реестр престижных соревнований. 

Несомненно, специфику развития видов спорта в Кемеровской области 

характеризовала деятельность тренеров-энтузиастов, которые, исходя из мест-

ных условий, выбирали наиболее приемлемые методы работы. При этом мно-

гие из них не являлись уроженцами области, но в непростых условиях работы 

заложили необходимый фундамент для подготовки будущих спортсменов. На-

конец, положительно повлияло на развитие видов спорта создание федераций 

по видам спорта, которые постепенно стали важным звеном управления сферой 

ФКиС, а их члены – экспертами в узкоспециализированных спортивных вопро-

сах. 

В 1950–1960-х гг. как в стране, так и в Кемеровской области окончатель-

но сформировалась устойчивая тенденция развития спорта высших достижений 

и направленность на победы и новые рекорды в крупных международных тур-

нирах. 

Появление первых олимпийских чемпионов и призеров бесспорно стиму-

лировало дальнейшее развитие ФКиС в области, но при этом закреплялся при-

оритет в развитии прежде всего олимпийских видов спорта. А также отчетливо 

прослеживается общая тенденция нацеленности на достижение и улучшение 

рекордов и побед в международных соревнованиях. 
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Относительное укрепление материально-технической базы и расширение 

возможностей для подготовки специализированных кадров способствовало 

росту числа спортивных достижений спортсменов Кемеровской области. Одна-

ко все эти достижения не имели системного характера и зачастую являлись ре-

зультатом индивидуального мастерства отдельных спортсменов, часто успехи 

сменялись провалами сборной области. Поэтому по отношению к рассматри-

ваемому периоду не представляется возможным говорить о стабильно положи-

тельной динамике в развитии спорта высших достижений. 

Поводя итог развития ФКиС в Кемеровской области, следует констатиро-

вать, что в первой половине 1940-х – второй половине 1960-х гг. в этом процес-

се сформировались основные направления и черты, которые более ярко про-

явятся в последующие два десятилетия, когда физкультурно-спортивная работа 

и результаты спортсменов поднимутся на более высокий уровень. ФКиС как 

социальная и динамичная система включали в себя все достижения и умение 

развиваться в неблагоприятных условиях. В этой связи накопленный в совет-

ский период опыт подтвердил свою актуальность и целесообразность для на-

стоящего времени. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БГТО – будь готов к труду и обороне СССР 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

Всевобуч – всеобщее военное обучение 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВСФК – Высший совет физической культуры 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ГИФК – Государственный институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

Гороно – городской отдел народного образования 

Горспортсоюз – городской совет Союза спортивных обществ и организаций 

ГТО – готов к труду и обороне 

ДОСААФ – Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту 

ДОСАВ – Всесоюзное добровольное общество содействия авиации 

ДОСАРМ – Всесоюзное добровольное общество содействия армии 

ДОСФЛОТ – Всесоюзное добровольное общество содействия флоту 

ДСО – добровольное спортивное общество 

ДСШ – детская спортивная школа 

ЕВСК – единая всесоюзная спортивная классификация 

ДУ – домоуправление 

ДЭТС – детская экскурсионно-туристская станция 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 

ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора 

Запсиб – Западно-Сибирский металлургический завод 

КМК – Кузнецкий металлургический комбинат 

Коллектив ФК – коллектив физической культуры 

КФКиС – Комитет по делам физической культуры и спорта 

ЛФК – лечебная физическая культура 

МОК – Международный олимпийский комитет 
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МТС – машинно-тракторные станции 

НТР – научно-техническая революция 

Облоно – областной отдел народного образования 

Облсофпроф – областной Совет профессиональных союзов 

Облспортсоюз – областной совет Союза спортивных обществ и организаций 

Кемеровского облисполкома 

Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству 

ПАЗ – противоатомная защита 

ПВХО – противовоздушная и химическая оборона 

РОКК – Российское общество Красного Креста 

РТС – ремонтно-технические станции 

РУ – ремесленное училище 

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская школа олимпийского ре-

зерва 

ССОО – Союз спортивных обществ и организаций 

СТК – спортивно-технический клуб 

СШМ – спортивная школа молодежи 

ФЗМК – фабрично-заводские и местные комитеты 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Сою-

за 

ЦСТ – центральный совет по туризму 

 



 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

303 

 

 

Приложение 1 

Отчет Комитета по делам физической культуры и спорта при исполкоме  

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся за 1943 г. 

Контрольные задания по выполнению норм ГТО
815

 

 

Всего 

Задание Выполнение % выполнения 

ГТО I ГТО 

II 

БГТО ГТО 

I 

ГТО 

II 

БГТО ГТО I ГТО 

II 

БГТО 

14000 250 10000 7010 131 5302 50% 52% 53% 

ДСО 7660 225 464 4257 78 432 55,4% 34,6% 69,3% 

Школы 

Наркомпроса 

2425 - 6660 823 - 2577 34,2% - 38,2% 

Ремесленные 

и ж/д 

училища, 

школы ФЗО 

2825 - 2700 1314 - 2313 46,5% - 85,6% 

Колхозы 630 - - - - - - - - 

 

 

Приложение 2 

Председатели областных секций по видам спорта при областном Совете 

ССОО в 1960 г.
816

 

Бокс Егоров С.П. Борьба Игнатцев В.М. 

Баскетбол Тугарин В.Я. Велоспорт Ткаченко И.И. 

Волейбол Елов Б.Я. Спортивная гим-

настика 

Порошин А.И. 

Городки Фурс И.С. Конькобежный 

спорт 

Юринский С.В. 

Легкая атлетика Егоров В.П. Лыжный спорт Голофаст И.В. 

Настольный 

теннис 

Ожерович Ю.Б. Туризм Швайко А.А. 

Фехтование Прушинский В.А. Футбол/Хоккей Маклас Н.Е. 

Шахматы Калинин Ю.С. Тяжелая атлети-

ка 

Павлюков В.Т. 

Плавание Коробков В.А.   

 

 

                                                 
815

 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 5. Л. 145. 
816

 ГАК. Ф. Р-1111. Оп. 1. Д. 27. Л. 17. 
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Приложение 3 

Спортивные сооружения Кемеровской области и их стоимость в 1956 г.
817

 

Спортивное сооруже-

ние 

Город Стоимость, руб. 

Лыжный трамплин  Прокопьевск 250 тыс. руб. 

Стрелковый тир «Шах-

тер» (50 метров) 

Прокопьевск 275 тыс. руб. 

Спортивный зал «Трудо-

вые резервы» 

Кемерово 400 тыс. руб. 

Спортивная база «Шах-

тер» 

Белово 100 тыс. руб. 

 

Приложение 4 

Общее количество построенных в Кемеровской области спортивных сооруже-

ний в 1960 и 1965 гг.
818

 

Спортивное сооружение 1960 1965 

Стадионы (с трибунами от 1 500 мест) 21 24 

Комплексные спортивные площадки 112 326 

Футбольные поля 118 374 

Баскетбольные площадки 377 808 

Волейбольные площадки 1291 3540 

Теннисные площадки 17 53 

Бассейны 1 1 

Лыжные станции 17 72 

Туристические базы 25 156 

Спортивно-гимнастические залы 207 529 

Катки для хоккея 50 383 

Катки для конькобежного спорта 29 103 

                                                 
817

 ГАК. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 9. Л. 129. 
818

 ГАК. Ф. Р-1111. Оп. 1. Д. 27. Л. 37; ГАК. Ф. Р-1111. Оп. 1. Д. 52. Л. 11. 
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Приложение 5 

Подготовка и переподготовка физкультурных кадров, работавших на штат-

ной физкультурной работе в 1946 г.
819

 

Наименование 

мероприятия 

Проводя-

щая  

организа-

ция 

Переподготовле-

но 

Переподготовле-

но вновь 

обуча-

лись на 

тот мо-

мент 

Двухнедельные 

семинары пре-

подавателей 

физкультуры 

школ 

Облоно 127 чел. — — 

Месячные кур-

сы преподава-

телей и воен-

руков непол-

ных средних 

школ 

Облоно 89 чел. — 35 чел. 

Трехмесячные 

курсы препо-

давателей физ-

культуры школ 

Облоно — 24 чел. 20 чел. 

Шестимесяч-

ные курсы для 

преподавате-

лей школ 

Облоно — — — 

Месячные кур-

сы для препо-

давателей сис-

темы Трудовых 

резервов 

управление 

Трудовых 

резервов 

60 чел. — — 

Итого  276 чел. 24 чел. 55 чел. 

 

                                                 
819

 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 5. Л. 65. 
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Приложение 6 

Размещение по ведомствам и организациям специалистов с физкультурным 

образованием на начало 1947 г.
820

 

Ведомства Уровень образования  

Всего аппараты  

комитетов 

высшее курсовое среднее 

областные 2 1 3 6 

городские 1 7 — 8 

районные — 6 — 6 

учебные 

заведения 

 

высшие  2 5 3 10 

средние — 10 5 15 

школы — 120 — 120 

аппараты 

ДСО 

 

областные — 1 — 1 

городские — 24 — 24 

заводские и 

шахтовые 

коллективы 

ФК 

— 19 2 21 

 

 

Приложение 7 

Сельские районные комитеты по делам ФКиС в 1947 г. Состав председате-

лей
821

 

Возраст Пол Партийная принадлежность 

до 

20 

лет 

до 

25 

лет 

до 

30 

лет 

от 

35 

лет 

муж. жен. член 

ВКП(б) 

канд. 

ВКП(б) 

член 

ВЛКСМ 

б/п 

5 14 2 2 23 0 4 4 6 9 

Уровень образования стаж по физкультурной работе 

начальное начальное 

среднее 

среднее высшее до 1 

года 

до 2 

лет 

до 3  

лет 

более  

3 лет 

17 5 1 0 15 7 1 0 
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 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 5. Л. 63. 
821

 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 5. Л. 48. 



 

307 

 

Приложение 8 

Академическая справка
822

 

Выдана Государственным ордена Ленина и ордена Красного Знамени Ин-

ститутом физической культуры им. П.Ф. Лесгафта слушателю курсов перепод-

готовки руководящих работников по физической культуре товарищу Кудлаеву 

Филиппу Лукичу в том, что он за время учебы на курсах в 1955/1956 учебном 

году сдал нижеследующие дисциплины: 

1 Основы марксизма-ленинизма 130 час. отлично 

2 Анатомия 100 час. хорошо 

3 Психология 60 час. хорошо 

4 Организация физической культуры 70 час. отлично 

5 Теория физического воспитания 68 час. отлично 

6 Педагогика и история педагогики 60 час. хорошо 

7 История физической культуры 60 час. отлично 

8 Физиология 80 час. отлично 

9 Строительство и эксплуатация спортивных 

сооружений 

24 час. зачет 

10 Лыжный спорт 48 час. зачет 

11 Плавание 35 час. зачет 

12 Легкая атлетика 48 час. зачет 

13 Спортивные игры 70 час. зачет 

14 Гимнастика 60 час. зачет 

Настоящая справка дана для предоставления в Омский институт физиче-

ской культуры 

Заместитель директора института по УНР – С. Синицын 

                                                 
822

 Музей ФКиСК. Д. 56: Кудлаев Ф.Л. 
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Приложение 9 

Таблица роста числа кабинетов врачебного контроля и ЛФК по годам
823

 

Дата Кабинеты 

врачебного 

контроля 

Число посе-

щений спорт-

сменами 

Число каби-

нетов ЛФК 

Число боль-

ных, охвачен-

ных лечением 

в кабинетах 

ЛФК 

1954 6 — 5 886 

1955 11 — 6 1264 

1956 21 16102 9 6942 

1957 22 19987 12 8794 

1958 23 44073 15 8979 

1959 33 72833 18 11107 

1960 33 88449 19 16500 

1961 33 93385 20 14850 

1962 33 102065 30 16962 

1963 31 120723 33 17391 

1964 31 124457 52 22866 

1965 33 118428 62 27859 

 

 

 

 

Приложение 10 

Количество значкистов ГТО и БГТО по отчетам Кемеровского городского 

КФКиС за 1954
824

 и 1957гг.
825

 

Нормы ГТО и БГТО 1954 1957 

ГТО I 2 025 чел. 4 032 чел. 

ГТО II 455 чел. 1 437 чел. 

БГТО 522 чел.  769 чел. 

                                                 
823

 ГАК. Ф. Р-942. Историческая справка. Л. 3. 
824

 ГАК. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
825

 ГАК. Ф. Р-56. Оп .1. Д. 7. Л. 1. 
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Приложение 11 

План работы по пропаганде и агитации Горспортсоюза (Кемерово) на июль-

август 1960 г.
826

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 В окне краеведческого музея 

установить фотохронику ТАСС 

спортивных мероприятий 

к 01.08 Коробецкий 

2 В горсаду закончить стенд 

«Физкультура и спорт» 

к 20.07 Юдина 

3 В День физкультурника провес-

ти парад физкультурников, 

спортивные соревнования, лек-

ции, беседы 

с 01.07 по 17.07 Комиссия 

4 Написать статью в газету «Куз-

басс» о Дне физкультурника 

к 15.07 Коробецкий 

5 Через радиокомитет организо-

вать спортивные обозрения за 

неделю в городе Кемерово 

к 01.08 Коробецкий 

6 На стадионе изготовить витри-

ну для газеты «Советский 

спорт» 

к 01.08 Сидоров 

7 Совместно с Облспортсоюзом 

изготовить стенд «Физкультур-

ники Кузбасса в семилетке» 

по особому плану Облспортсоюз 

8 При Горспортсоюзе организо-

вать рабкоровскую группу 

к 15.08 Степанова 

                                                 
826

 Музей ФКиСК. Д. 261: Козина О.А. 
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Приложение 12 

Список кинофильмов по ФКиС, находившихся в 1955 г. в действительном ки-

нофонде местной конторы «Областного кинопроката»
827

 

Художествен-

ные 

Хроникальные Научно-

популярные 

Учебные 

1. «Первая пер-

чатка» 

2. «Спортивная 

честь» 

3. «Команда с 

нашей улицы» 

1. «Водный спорт в ДО-

СААФ» 

2. «Встреча велосипеди-

стов СССР и Болгарии-52» 

3. «ДОСААФ в колхозе» 

4. «Мастера спорта на Па-

мире» 

5. «На первенство СССР 

по баскетболу» 

6. «На первенство Совет-

ского Союза по конному 

спорту» 

7. «Советские конькобеж-

цы – чемпионы мира» 

8. «Советские лыжники» 

9. «Соревнования силь-

нейших горнолыжников» 

10. «Спортивная слава» 

11. «Спартакиада суворов-

цев» 

12. «Советские футболи-

сты за рубежом» 

13. «Пик Дружбы» 

14. «Соревнования конь-

кобежцев СССР – Норве-

гия» 

15. «Художественная гим-

настика» 

16. «Международные со-

ревнования лыжников» 

17. «Советские гимнасты» 

18. «Туристы на лыжах» 

1. «Колхозные 

физкультурники» 

2. «Овладевайте 

военными специ-

альностями» 

1. «Бокс – 44» 

2. «Искусство мет-

кой стрельбы (1951 

г.)» 
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Приложение 13 

Наиболее распространенные виды спорта по количеству занимающихся в сек-

циях (данные за 1946 и 1965 гг. соответственно)
828

 

1946 1965 

Вид спорта Количество 

занимающихся, 

чел. 

Вид спорта Количество 

занимающихся, 

чел. 

Лыжные гонки 12 314 Лыжные гонки 87 117 

Легкая атлетика 5 390 Легкая атлетика 66 159 

Спортивная гимна-

стика 

3 543 Спортивная гимнасти-

ка 

12 670 

Волейбол  4 734 Волейбол  65 569 

Футбол  2 728 Футбол  42 464 

Баскетбол  1 171 Баскетбол  48 863 

Шахматы и шашки 2 322 Шахматы и шашки 64 708 

Бокс 267 Бокс 6 060 

Велосипедный 

спорт 

392 Велосипедный спорт 5 234 

Тяжелая атлетика 205 Тяжелая атлетика 3 697 

Борьба классиче-

ская 

232 Борьба 3 141 

Борьба вольная — Борьба вольная 1 640 

Конькобежный 

спорт 

677 Конькобежный спорт 11 072 

Хоккей с мячом 547 Хоккей с мячом 6 768 

Хоккей с шайбой — Хоккей с шайбой 13 507 

Городошный спорт — Городошный спорт 11 201 

Плавание — Плавание 9 786 

Настольный теннис — Настольный теннис 26 069 

Пулевая стрельба — Пулевая стрельба 24 190 

Туризм — Туризм 83 521 

Автомотоспорт — Автомотоспорт 1 432 
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Приложение 14 

Итоговые результаты сборной команды Кемеровской области на летних и 

зимних Спартакиадах народов РСФСР
829

 

Год 
Летняя Спартакиада наро-

дов РСФСР 
Год 

Зимняя Спартакиада на-

родов РСФСР 

1956 19 место 1958 29 место 

1959 26 место 1961 23 место 

1961 23 место 1966
830

 - 
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 Трофимова А.С. Спортивная история Кузбасса (1966–1985). Кемерово, 2008. С. 112–113. 
830

 Финальные игры III зимней Спартакиады народов РСФСР в 1966 г. проводились как составная часть II зим-

ней Спартакиады народов СССР. Более того, в I и II зимних Спартакиадах народов СССР команды из Сибири 

участия не принимали. 


