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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

возрастающим вниманием со стороны исследователей к развитию физической 

культуры и спорта как в СССР, так и в Российской Федерации. Одной из 

приоритетных задач политики государства является развитие физической 

культуры и спорта (далее – ФКиС) в регионах. Более того, подобные меры уже 

предпринимались в период существования Советского Союза, исходя из чего 

подобный исторический опыт приобретает особую социальную значимость. 

На современном этапе в Российской Федерации развитие ФКиС является 

одним из важнейших приоритетов государственной политики. С 1 сентября 

2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

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

от 02.07.2021 г.)
1
. Также, в соответствии с поручениями президента Российской 

Федерации В. В. Путина, была разработана и утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 г.»
2
. Совет народных депутатов Кемеровской области тоже 

приложил усилия по развитию ФКиС в регионе. Так, в Законе Кемеровской 

области – Кузбасса от 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
3
. 

Актуальность исследования в первую очередь обусловлена тем, что 

изучаемая тема содержит в себе противоречие между потребностями практики 

и состоянием знаний в науке для удовлетворения этих потребностей. Поэтому 

восполнение пробела в направлении исторической науки, касающегося истории 

                                                 
1
 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 138-ФЗ (ред. 

от 30.04.2021 г.). URL: https://docs.cntd.ru/document/902075039 (дата обращения: 12.12.2021 г.). 
2
 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 г.). 
3
 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 г.). 

https://docs.cntd.ru/document/902075039
https://docs.cntd.ru/document/566430492
https://docs.cntd.ru/document/550305101
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ФКиС является одной из задач исследователя. Кроме того, до сих пор нет 

работ, комплексно освещающих рассматриваемый период на территории 

Кемеровской области, хотя при этом были подробно исследованы более 

поздние периоды развития ФКиС в регионе. 

Степень изученности темы. Хронологически исследование различных 

аспектов развития ФКиС можно разделить на две большие группы: первая из 

них включает исследования советского периода (1940-е гг. – 1991 г.), которые 

подразделяются на два этапа. К первому из них относятся работы, написанные 

с 1943 по 1966 гг., а второй этап включает работы, написанные после 1966 г. до 

1991 г. Вторая группа охватывает постсоветский современный период (с 1992 г. 

по настоящее время), который также подразделяется на два этапа. На первом 

этапе (1992–2010 гг.) были переосмыслены некоторые подходы к 

исследованиям ФКиС и имели место крупные обобщающие труды. На втором 

этапе (2010 г. – настоящее время) прослеживается повышенный интерес к 

истории развития ФКиС, что было связано с возросшим вниманием к 

проводившимся в России Зимней олимпиаде в г. Сочи в 2014 г. и чемпионату 

мира по футболу в 2018 г. 

На основе проблемно-хронологического принципа были выделены три 

уровня исследований: 

1. Общесоюзные/общероссийские и зарубежные исследования 

(раскрывающие те или иные аспекты развития ФКиС в стране). 

2. Регионального уровня (затрагивающие процессы, происходившие 

прежде всего в регионах Западной Сибири). 

3. Локального уровня (рассматривающие проблемы развития ФКиС в 

Кемеровской области). 

В послевоенный период актуализировались вопросы исследований 

истории ФК и олимпийского движения. Историографию ФКиС пополнили 

новые труды, которые были подготовлены педагогами, историками и другими 

специалистами. Партийными и государственными органами была осознана 
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необходимость актуализации учебников по истории ФК
4
. В начале 1950-х гг. 

был опубликован сборник документов по истории советской физической 

культуры (1917–1950 гг.), велась работа над составлением хрестоматии по 

истории физической культуры в СССР. Тем самым происходило становление 

источниковой базы истории советской ФК, что также говорило и о 

возрастающей теоретической значимости ее изучения. 

На этапе с середины 1940-х по середину 1960-х гг. были определены 

дальнейшие направления исследований в области ФКиС, увеличилось 

количество документов и других источников, а также проведена важная работа 

по освещению разных аспектов развития ФКиС. Во второй половине 1960-х гг. 

качественный рост физкультурно-спортивного движения в СССР и расширение 

международных связей спортивных организаций совпали с процессом научного 

осмысления истории ФКиС. С этого времени получило дальнейшее развитие 

исследование методологических проблем науки о ФКиС, государственной 

политики в области ФКиС и вопросов организации физкультурно-спортивного 

движения в стране. 

В этот период выходили монографии об истории развития советского 

спорта и системы физического воспитания, а также работы, связанные с 

методологическими проблемами исследований ФКиС
5
. В конце 1960-х гг. 

больше внимания уделялось изучению деятельности профсоюзов и 

добровольных спортивных обществ (далее – ДСО) и истории развития 

комплекса ГТО
6
. В 1970-е гг. сформировался исследовательский интерес к 

изучению международного спортивного и олимпийского движения. В это же 

время появились исследования зарубежных авторов, где были сделаны попытки 

                                                 
4
 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. 
5
 Физическая культура и спорт в СССР / под общ. ред. Г. Б. Хотянова. М.: Физкультура и спорт, 1967. 352 с.; 

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

Спорт и общество. Тарту, 1972. С. 10–11. 
6
 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.; Макарцев Н. А. 

ГТО в коллективе физкультуры. М.: Советская Россия, 1973. 128 с. 
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рассмотреть историю спорта в Советском Союзе сквозь призму международной 

политики
7
. 

Во второй половине 1980-х гг. во время перестройки на первый план в 

исследованиях ФКиС выдвинулась проблема национализма в спорте и 

международном олимпийском движении, что выразилось также в негативном 

отношении к Международному олимпийскому комитету
8
. 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. 

Первая попытка систематизировать данные о развитии ФКиС в Западной 

Сибири была сделана в начале 1960-х гг.
9
. Для дальнейших исследований 

развития ФКиС в Сибири было характерно стремление связать его с 

достижениями социалистического строя. Были сделаны попытки рассмотреть 

развитие регионального спорта через достижения отдельных спортсменов, 

включая информацию о развитии традиционных для Кемеровской области 

видов спорта
10

. Наконец, в разные годы издавались книги, посвященные 

городам Кемеровской области, где также содержалась информация о развитии 

там ФКиС. 

Таким образом, в советский период был накоплен и обобщен ценный 

фактический материал, отражавший передовой опыт развития ФКиС. Но вместе 

с тем в советской историографии нашла отражение тенденция к освещению 

преимущественно положительных результатов развития ФКиС как в целом по 

стране, так и в отдельных регионах. Это заметно сужало масштабы 

исследований и приводило к односторонности оценок. 

                                                 
7 Riordan J. Sport in Soviet society. Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSR. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1977. 429 с. 
8
 Починкин В. М. Физическая культура и спорт. Идеологическая борьба в современном мире. М.: Физкультура 

и спорт, 1985. 92 с. 
9
 Рохмистров М. П. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (1920–1958 гг.): Исторический очерк: 

автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1963. 17 с. 
10

 Моисеев В. М., Романов В. Д. Спортивная слава Кузбасса. Кемерово: Кем. кн. изд-во, 1980. 222 с. 
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Использование новых методов исследования в постсоветской 

историографии позволило ставить более смелые исследовательские задачи с 

привлечением междисциплинарного подхода и введением в научный оборот 

нового круга источников. Вопросы ФКиС были глубоко исследованы в 

монографии А. Б. Суника, по мнению которого, история физической культуры 

и спорта как наука в Российской Федерации находилась на стадии зарождения 

и становления
11

. Опорой на методы и принципы культурологических 

исследований с применением междисциплинарного подхода отличались работы 

зарубежных историков Р. Эдельмана и М. О’Махоуни
12

. 

Во втором десятилетии XXI в. в связи с проведением на территории 

России ряда крупных спортивных мероприятий вышли обобщающие работы по 

истории олимпийского движения, затронувшие политическую сторону спорта, 

а также исследования по социологии спорта и его роли в национальном 

строительстве и международных отношениях
13

. 

Появились первые обобщающие исследования по истории развития 

ФКиС в регионах Сибири
14

. В диссертационных исследованиях 2000-х гг. 

изучались процессы изменений в физкультурно-спортивном движении на 

рубеже 1980–1990-х гг. После 2010 г. значительно возросло количество работ, 

которые были посвящены исследованиям тех или иных аспектов развития ФК, 

спорта и туризма в Кемеровской области. Последовательно начиная с 1960-х гг. 

развитие ФКиС в пределах области было рассмотрено в работах 

А. С. Трофимовой и Е. С. Юзупкиной
15

. Важным обобщающим исследованием 

                                                 
11

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

спорт, 2010. 616 с. 
12

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

Советский спорт; АИРО-XXI, 2008. 400 с.; О'Махоуни М. Спорт в СССР: физическая культура – визуальная 

культура / пер. с англ. Е. Ляминой, А. Фишман. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 296 с. 
13

 Казарина И. В., Прозуменщиков М. Ю. Белые игры под грифом «секретно». Советский Союз и зимние 

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

модернизация. М., 2020. 455 с. Пасынкова В. В. Спорт и политика в Европе. СПб.: Норма, 2014. 224 с. 
14

 Бураков В. И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Барнаул, 1997. 

470 с. 
15

 Трофимова А. С. Развитие физкультурно-спортивного движения в Кузбассе (середина 60-х – 80-х гг. XX 

века): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2007. 26 с.; Юзупкина Е. С. История развития физической 

культуры и спорта в Кемеровской области (1985–2008): дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2019. 263 с. 
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последних лет по истории ФКиС в Западной Сибири стала монография 

Т. В. Сарычевой
16

. 

Проблемы развития туристской отрасли в Кемеровской области также 

становились предметами научного интереса в 2000-е гг. При этом актуальность 

исследования вопросов развития туризма в Кемеровской области сохраняется. 

Это подтверждает диссертация А. А. Пятовского
17

, отразившая состояние 

туристской отрасли в советский и постсоветский период. 

Кроме того, в разные годы выходили работы, которые касались развития 

отдельных видов спорта, биографические сборники об известных спортсменах 

и тренерах. Продолжился выпуск отдельных изданий по истории городов и 

районов Кемеровской области, приуроченных к тем или иным юбилейным 

датам, содержавших в разном объеме фактическую информацию об истории 

ФКиС в описываемом городе или районе. 

Вопросы истории ФКиС в Кемеровской области поднимались и в рамках 

проходивших в 2000–2010-е гг. научно-практических конференций, результаты 

которых отражались в сборниках статей. Тем самым актуальность и отсутствие 

диссертационных исследований, непосредственно затрагивающих период 

становления и развития ФКиС в Кемеровской области с момента ее 

образования в 1943 г. до середины 1960-х гг., оставляют открытым вопрос по 

обобщающему исследованию опыта развития ФКиС. 

Объектом исследования являются физическая культура и спорт как 

составляющие социальной политики государства и ее реализации с первой 

половины 1940-х до середины 1960-х гг. 

Предмет исследования составляет развитие физической культуры и 

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

                                                 
16

 Сарычева Т. В. Советская система физической культуры как социокультурный феномен XX века (на примере 

Западной Сибири, 1920–1991 гг.). Томск: Печатная мануфактура, 2019. 696 с. 
17

 Пятовский А. А. История становления и развития туристской области Кемеровской области (1940-е – 2010-е 

гг.): дис. … канд. ист. наук. Томск, 2019. 302 с. 
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1960-х гг., включая организационные основы, направления и формирование 

условий для развития физической культуры и спорта. 

Целью исследования стало выявление условий и определение 

сущностных характеристик 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 

исследования: 

– охарактеризовать развитие военно-физкультурной работы в годы Войны 

на территории Кемеровской области, а также состояние материально-

технической базы как условия развития ФКиС в Кемеровской области и 

вопросы кадрового обеспечения отрасли; 

– исследовать процесс формирования организационной структуры 

управления ФКиС в Кемеровской области и ее перестраивание, произошедшее 

после структурных изменений 1957 г.; 

– выявить формы и методы организации физического воспитания 

населения, прежде всего детей и учащейся молодежи, а также роль идеологии и 

пропаганды 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 

области; 

– обобщить опыт развития различных видов спорта в Кемеровской 

области, особенности их развития и существовавшие проблемы, а также опыт 

становления 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. 
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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 приоритетами и наличным ресурсами. 

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 рассмотреть 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. Принцип объективности 

позволил определить закономерности процесса развития ФКиС в Кемеровской 

области, что дало возможность воспроизвести картину произошедших событий 

и выявить их истинность 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 
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территории Кемеровской области, а также выявить общее и особенное в 

процессе их развития в городской и сельской местности. 

Статистический метод исследования способствовал определению 

качественной характеристики развития ФКиС в Кемеровской области, а также 

позволил ориентироваться в обширном статистическом материале, полученном 

из многочисленных справок и отчетов за разные годы. Логический метод помог 

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. 

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 

литературу. Применение историко-генетического позволило определить 

причинно-следственные аспекты становления и дальнейшего развития ФКиС в 

Кемеровской области. На основе историко-сравнительного метода удалось 

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 

каждого из них в хронологической последовательности. В свою очередь 

сравнительно-исторический метод помог определить общие черты, 

особенности и степень влияния в подходах к изучению ФКиС в советский и 

постсоветский периоды. 
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Источниковая база исследования в зависимости от происхождения, 

характера и особенностей информации была разделена на несколько групп. В 

первую группу были включены законодательные нормативно-правовые 

акты и распорядительные документы исполнительных органов власти. К 

ним относятся программные и директивные документы ВКП(б) / КПСС и 

советского правительства, Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г., 

материалы общесоюзных XIX, XX, XXI и XXII партийных съездов, пленумов 

ЦК, специальные партийно-правительственные постановления в сфере ФКиС 

от 27 декабря 1948 г., от 9 января 1959 г. и от 11 августа 1966 г. 

Ко второй группе относится делопроизводственная документация, 

включающая комплекс опубликованных и неопубликованных документов, 

часть из которых была впервые введена в научный оборот. В общей сложности 

автором были исследованы и отработаны материалы 21 фонда. 

Был проведен анализ материалов фондов Государственного архива 

Кузбасса (ГАК), Государственного архива Новосибирской области (ГАНО), 

Центра документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО), 

Государственного архива Томской области (ГАТО), Государственного архива 

Алтайского края (ГААК), Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ), а также материалов архива музея физической культуры и спорта 

Кузбасса (ФКиСК). 

К следующей группе относятся статистические данные. В настоящее 

время доступен ряд опубликованных тематических и статистических сборников 

о развитии ФКиС в Кемеровской области
18

 в рассматриваемый период. 

Дополнительная информация содержится в различных справочных 

изданиях – энциклопедиях. Полезным информационным источником является 

«Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту», 

                                                 
18

 Кемеровская область в цифрах 1965–1975 гг.: статистический сб. Кемерово, 1977. 116 с.; Народное хозяйство 

Кемеровской области: статистический сб. Кемерово, 1958. 141 с.; Шаги Семилетки. Кузбасс. Год 1960. 

Кемерово, 1961. Вып. 2. 197 с.; Шаги Семилетки. Кузбасс. Год 1964. Кемерово, 1965. 205 с.; Шаги Семилетки. 

Кузбасс. Год 1965. Кемерово, 1966. 239 с.; Шаги Пятилетки. Кузбасс. Год 1966. Кемерово, 1967. 172 с. 
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представляющий собой попытку обобщения достижений науки и практики в 

области ФКиС. Из справочников следует выделить вышедший в 2002 г. при 

поддержке Департамента физической культуры, спорта и туризма к 60-летию 

Кемеровской области фотоальбом-справочник «Они создавали спортивную 

славу Кузбасса», включавший в себя краткие статьи о заслуженных работниках 

ФК и чемпионах разных лет. 

Отдельную группу источников образуют материалы периодической 

печати. Указанная группа источников представлена прежде всего материалами 

периодической печати центральных и местных изданий за первую половину 

1940-х – вторую половину 1966 гг. В общей сложности в диссертационном 

исследовании были использованы материалы 7 журналов и 18 газет, в том 

числе 6 центральных изданий. 

Наконец, источники личного происхождения позволили на основе 

мемуаров спортсменов и тренеров расширить представление о развитии в 

Кемеровской области таких видов спорта, как тяжелая атлетика, самолетный и 

лыжный спорт. Таким образом, использованные группы источников 

обеспечили необходимую информацию для проведения комплексного и 

объективного исследования развития ФКиС в Кемеровской области в первой 

половине 1940-х – второй половине 1960-х гг. 

Научная новизна исследования в первую очередь определяется 

недостаточной разработанностью изучаемой темы 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 результатах: 

– исследована проблема становления и развития в Кемеровской области 

ФКиС как важной составляющей культурной жизни советского общества в 

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

наиболее 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 

развития ФКиС в Кемеровской области; исследована степень материально-

технической оснащенности и кадровой обеспеченности сферы ФКиС; 

– раскрыты особенности реализации на региональном уровне 

государственной политики в спорте высших достижений, а также формы и 

методы организации массовой физкультурно-спортивной работы; 

– введены в научный оборот выявленные соискателем новые архивные 

материалы, отражающие процесс реализации государственной политики 

развития ФКиС в Кемеровской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование 

позволило определить черты развития ФКиС в Кемеровской области в 

изучаемый период и тем самым углубить научные знания по истории данной 

отрасли социальной сферы. 

Выявленные характеристики развития ФКиС представляли собой 

тенденции, во многом аналогичные общесоюзной модели: приоритет военно-

прикладных видов спорта в годы Великой Отечественной войны, 

направленность работы по физическому воспитанию в первую очередь на детей 

и молодежь, важное значение комплекса ГТО, связь официальной идеологии с 

ФКиС, неравномерность развития различных видов спорта. Наряду с этим 

развитие ФКиС, занятиям которыми придавался массовый характер, 

происходило в условиях тесного взаимодействия КФКиС, ДСО и комсомола. 

Введенный в научный оборот исторический материал и результаты 

исследования могут быть использованы для разработки учебных курсов по 

Отечественной истории в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях области, включающих вопросы развития ФКиС, подготовке 
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учебной литературы 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 Кемеровской области – Кузбасса. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В годы Войны важную роль играла массовая военно-физическая 

подготовка граждан. Однако в условиях недостатка необходимых кадров 

государство придавало большое значение подготовке общественных 

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 18947 чел., по плаванию и переправам вплавь – 17345 

чел., по военно-лыжной подготовке – 57509 чел.). 

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

сформировалась система управления ФКиС. При этом партийные и 

государственные организации поощряли и поддерживали формы 

общественного руководства в привлечении граждан к занятиям ФКиС и 

туристской деятельностью, но не допускали 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 1200 тыс. руб.). Однако недостаток физкультурных 

кадров 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 

образовательными учреждениями области. 
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4. Процесс развития ФКиС в Кемеровской области имел сходство с 

другими регионами Западной Сибири, в первую очередь с Томской, 

Новосибирской областями и Алтайским краем, что проявлялось в организации 

физического воспитания, формах организации физкультурно-массовой работы 

среди населения и развитии олимпийских видов спорта. 

5. На протяжении рассматриваемого периода кузбасские физкультурники 

привлекались к участию массовых мероприятиях и праздниках, а также в 

политических кампаниях. Политизация физкультурно-спортивной практики 

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

первую очередь подрастающего поколения. 

6. В период оттепели воздействие партийно-государственной политики в 

отношении достижения массовости в занятиях ФКиС наблюдалось в 

использовании 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 

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

специалисты с профильным образованием из других регионов, включая 

европейскую часть страны. В методах, применяемых этими специалистами, и 

характере 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 периода отчетливо проявлялась тенденция по уделению 

большего внимания развитию 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 научных журналах, включенных в 

Перечень ВАК при Минобрнауки РФ. Основные положения диссертации были 
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изложены автором на региональных (Краснодар, 2023 г.), межрегиональных 

(Кемерово, 2020, 2022 гг.) и международных (Красноярск, 2020, 2021, 2022, 

2023 гг.) научных конференциях и форумах. 

Структура исследования определена поставленными целью и задачами: 

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

литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, ее хронологические и территориальные рамки, 

сформулированы цель и вытекающие из нее задачи, охарактеризована степень 

разработанности проблемы и источниковая база диссертации, раскрыты 

методология, научная новизна и практическая значимость работы, 

сформулированы выносимые на защиту положения, приведены сведения об 

апробации результатов исследования и его структуре. 

В главе 1. Организационные основы системы управления физической 

культурой и спортом в Кемеровской области раскрывается процесс 

становления и дальнейшего развития организационной структуры и системы 

управления ФКиС, а также рассматриваются направления военно-

физкультурной деятельности в годы ВОВ.  

В параграфе 1.1. Развитие военно-физкультурной работы в годы 

Великой Отечественной войны исследуется процесс организации военно-

физкультурной работы с населением области с целью укрепления его 

трудоспособности и подготовки необходимых резервов для армии. 

На протяжении Великой Отечественной войны физкультурная работа 

была переориентирована в первую очередь на подготовку резервов для армии и 

укрепление сил тружеников тыла. Физкультурные организации провели 

большую работу по военно-физической подготовке в системе всеобщего 

военного обучения населения. При этом одним из главных направлений 
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оставалась работа по комплексу ГТО, которая включала в себя всестороннюю 

физическую подготовку и привитие военно-прикладных навыков. 

После образования Кемеровской области военно-физкультурная работа 

стала более организованной, но в тоже время в условиях неполной кадровой 

комплектации была сделана ставка на общественное участие в военно-

физкультурной деятельности силами общественных инструкторов. 

Важнейшими направлениями военного обучения являлись лыжная подготовка, 

рукопашный бой, гранатометание и плавание. Военно-физическая подготовка 

находилась в пределах компетенции не только физкультурных, но и 

комсомольских организаций, а также системы ДСО профсоюзов и 

Осоавиахима. Особым направлением физкультурно-спортивной работы 

являлась лечебная физкультура (далее – ЛФК), которая способствовала 

скорейшему возвращению в строй раненых бойцов. Лучшим в проведении 

систематической шефской работы в госпиталях являлось прокопьевское ДСО 

«Медик». 

Результаты проделанной работы по массовой военно-физкультурной 

подготовке граждан отражают данные областного комитета по делам 

физической культуры и спорта (далее – КФКиС) за 1943–1945 гг. Было 

подготовлено по рукопашному бою 34380 чел., по плаванию и водным 

переправам – 28750 чел., лыжников – 180350 чел., значкистов ГТО СССР – 

26198 чел. Было подготовлено инструкторов-общественников: по рукопашному 

бою – 684 чел., по лыжам – 3167 чел. Число физкультурников области в целом 

возросло с 26769 в 1943 г. до 40265 чел. в 1945 г
19

. 

Во параграфе 1.2. Формирование и развитие организационной 

структуры и системы управления физической культурой и спортом в 1943–

1957 гг. прослеживается процесс формирования системы управления ФКиС 

Кемеровской области. Важную роль в этом процессе сыграли ДСО как 

массовые общественные организации, объединявшие занимающихся ФКиС. 

                                                 
19

 ГАК. Ф. Р-411. Оп. 1. Д. 5. Л. 82–83. 
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Комсомольская организация в рассматриваемый период оказывала не только 

идейно-политическое влияние, но и массово привлекала молодежь в ряды 

физкультурников, включая сельскую местность, а также оказывала помощь в 

формировании кадрового состава. 

Значительное место в системе ФКиС отводилось оборонным 

организациям Осоавиахиму и ДОСААФ, образовавшемуся в начале 1950-х гг. В 

1954 г. Кемеровский областной комитет ДОСААФ насчитывал на своем 

балансе 10 учебных организаций, 11 городских и 23 районных комитета. 

Недостатками в работе оборонной организации являлись кадровые проблемы, 

слабость материально-технической базы, недостаток литературы и наглядных 

пособий, что объяснялось отсутствием помощи со стороны комитетов 

комсомола и местных городских и районных Советов депутатов трудящихся. 

Однако несмотря на объективные трудности в Кемеровской области в короткий 

срок была создана управленческая структура сферы ФКиС. 

В параграфе 1.3. Структура управления физической культурой и 

спортом в 1957–1968 гг. анализируются изменения в структуре управления 

ФКиС, происходившие с 1957 г. в условиях трансформации управления 

народным хозяйством страны. В 1957 г. началось изменение структуры ДСО. 

Вместо отраслевого принципа был положен территориально-

производственный, в связи с чем создавались республиканские, 

территориальные спортивные общества. По состоянию на 1965 г. общее 

количество ДСО Кемеровской области составляло 52 спортивных общества. 

В 1959 г. был создан Союз спортивных обществ и организаций СССР. 

Согласно общесоюзным преобразованиям Кемеровский областной КФКиС 

поменял свое название на Областной Совет Союза спортивных обществ и 

организаций (далее – Облспортсоюз) Кемеровского облисполкома. Он 

направлял и координировал физкультурно-спортивное движение, работая под 

руководством партийных органов при активном участии профсоюзов и 

комсомола. Руководство спортивной работой осуществлялось через ДСО и 



20 

 

организации, объединяемые ими. В его системе имелись три отдела: 

организационный, учетно-спортивный и бухгалтерия. Кроме того, при 

Облспортсоюзе осуществляли работу спортивные секции. 

Еще одним важным компонентом системы управления ФКиС стали 

Всесоюзные и Республиканские федерации по видам спорта, созданные в 

1959 г. при Советах Союза спортивных обществ и организаций, которые вели 

работу по своему виду спорта и объединяли соответствующие секции ДСО и 

ведомств. Деятельность ДОСААФ во второй половине 1950-х гг. 

характеризовалась низким процентом охвата членством в комитетах ДОСААФ 

(составлял 14 %) взрослого населения, что было следствием слабой 

организационной работы местных комитетов и первичных организаций. 

Некоторое улучшение работы областного комитета ДОСААФ наблюдалось в 

начале 1960-х гг. 

Таким образом, в управлении ФКиС в Кемеровской области наблюдалось 

сочетание государственных и общественных форм. Общее руководство 

осуществлял Облспортсоюз, федерации планировали и координировали работу 

по развитию различных видов спорта. Физическое воспитание молодежи 

курировал оборонно-массовый и спортивный отдел при обкоме ВЛКСМ, а при 

областном Совете профсоюзов работал отдел ФКиС, развивавший 

физкультурно-спортивное движение в советах ДСО. За большинство 

технических видов спорта отвечало ДОСААФ. Однако возложение на 

Облспортсоюз множества разнообразных функций вызывало перегруженность 

и снижало эффективность его работы. 

В главе 2. Формирование условий для развития физической культуры 

и спорта в Кемеровской области исследуются проблемы развития 

материально-технической базы ФКиС, кадровые проблемы отрасли, способы 

постановки физического воспитания и вопросы организации пропаганды и 

агитации ФКиС среди населения. 



21 

 

В параграфе 2.1. Восстановление и расширение материально-

технической базы физической культуры и спорта. Подготовка профильных 

кадров рассматривается уровень материально-технической обеспеченности 

сферы ФКиС в Кемеровской области и темпы ее восстановления в 

послевоенное время, а также исследован уровень кадрового обеспечения сферы 

ФКиС в Кемеровской области. 

В Кемеровской области работа по восстановлению материально-

технической базы финансировалась из разных источников: государственные и 

профсоюзные ассигнования, а также отчисления из местного бюджета. 

Строительство и содержание стадионов обычно передавалось более 

обеспеченным ДСО. В условиях недостаточной финансовой поддержки 

сложилась практика самодеятельного строительства, где энтузиазм зачастую 

проявляли физкультурники и тренеры. 

Процесс строительства крупных спортивных сооружений в первые 

послевоенные годы осложнялся отсутствием в Кемеровской области проектных 

организаций. Кроме того, строительство спортивных сооружений осложнялось 

недостатком бюджетных средств, а местная промышленность не справлялась с 

производством необходимого количества спортинвентаря. Во второй половине 

1950-х гг. финансовые возможности области позволили построить более 

30 стадионов, свыше 100 футбольных полей и 2 тыс. различных спортивных 

площадок, а также Дворец Физкультуры и спорта в Прокопьевске. Однако в 

количественном отношении все еще преобладали простейшие плоскостные 

сооружения. 

Проблемы в материальном обеспечении физкультурных занятий 

испытывали не только образовательные учреждения области (особенно в 

сельской местности), но и спортивные школы. Повсеместное укрепление 

материально-технической базы ФКиС произошло ко второй половине 1960-х гг. 

В эти годы темпы возведения спортивных сооружений в Кемеровской области 

являлись одними из самых высоких в Западной Сибири, на что оказали 
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положительное влияние вкладывавшиеся туда инвестиции и поддержка со 

стороны руководства области (например, Первого секретаря Кемеровского 

обкома КПСС А. Ф. Ештокина). В 1966 г. были введены в строй 15 стадионов, 

174 хоккейных катка, 11 лыжных баз, 42 спортзала при школах, 62 

комплексные спортивные площадки. 

Вместе с тем кадровое обеспечение являлось не менее важным условием 

развития ФКиС. Приоритетным направлением в Кемеровской области в 

послевоенные годы являлась работа по повышению квалификации и 

переподготовке физкультурных кадров, а также по обеспечению приезжавших 

специалистов жильем. В подготовке судейских кадров значительную работу 

выполняли ДСО. 

К концу 1950-х гг. возможности подготовки физкультурных кадров 

расширились, но уровень квалификации не был пропорционален росту их 

количества, что сильнее всего отражалось на сельской местности. Только ко 

второй половине 1960-х гг. в отношении подготовки и повышения 

квалификации работников ФК начала формироваться положительная 

тенденция, связанная с появлением в Кемеровской области высших и средних 

учебных заведений, осуществлявших подготовку профильных кадров в сфере 

ФКиС (факультет физического воспитания в Кемеровском государственном 

педагогическом институте и Прокопьевский областной техникум физической 

культуры). 

В параграфе 2.2. Физическое воспитание населения были выявлены 

формы и методы физического воспитания, преимущественно ориентированные 

на детей и учащуюся молодежь. Основой советской системы физического 

воспитания являлся комплекс ГТО. В Кемеровской области процесс постановки 

физического воспитания школьников в первые послевоенные годы заметно 

отставал, что подтверждали результаты сдачи норм ГТО. При наличии 89 

средних, 327 неполных средних и 1469 начальных школ нормы ГТО I / БГТО в 

1946–1947 гг. сдали 977/246 и 476/530 школьников соответственно. 
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Значительное улучшение произошло ко второй половине 1960-х гг. В 1965 г. 

БГТО сдали 37951 человек, а количество значкистов ГТО I и II насчитывалось 

27213 чел. 

На территории области физическое воспитание школьников 

последовательно охватывалось систематическим медицинским контролем, 

однако рост сети врачебно-физкультурной службы шел медленно. Заметные 

улучшения обозначились только в середине 1960-х гг. Постоянной практикой 

стала организация для школьников и учащихся средних специальных учебных 

заведений при помощи комсомола летнего досуга с обязательной 

физкультурной составляющей. Специальной структурой, призванной повышать 

уровень спортивного мастерства, были ДСШ. Однако на протяжении большей 

части рассматриваемого периода их работа не отличалась стабильностью. При 

спортивных организациях профсоюзов также создавались детские группы и 

команды, организовывались систематические занятия. 

Существенную помощь в организации физкультурно-спортивной работы 

в средних специальных учебных заведениях оказывало ДСО «Трудовые 

резервы». Физкультурная работа с молодежью в этих учебных заведениях 

имела два основных направления: сдача нормативов ГТО и проведение 

массовых физкультурных мероприятий. Тем не менее уровень организации 

физического воспитания в системе среднего профессионального образования 

оставался низким. Положительные изменения начали происходить только в 

1960-е гг. 

В высших учебных заведениях непосредственное руководство 

физическим воспитанием осуществляли соответствующие кафедры. 

Нормативные требования комплекса ГТО I и II ступеней определяли 

содержание учебных программ по физическому воспитанию студентов, 

создавали мощный стимул для занятий ФКиС. Секционная работа наряду с 

учебной занимала существенное место в организации физического воспитания 
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студентов вузов. Работа секций не отличалась стабильностью, что во многом 

являлось общей тенденцией для Западной Сибири. 

В параграфе 2.3. Влияние идеологии и пропаганды на развитие 

физической культуры и спорта рассматривается связь ФКиС с официальной 

советской идеологией, а также характеризуются различные средства агитации и 

пропаганды ФКиС как части социалистического образа жизни. Наиболее 

простым способом агитационной работы являлось проведение массовых 

соревнований, способствовавших привлечению граждан к занятиям ФК. 

Одним из средств пропаганды ФКиС было проведение агитпробегов, 

которые часто организовывались во время политических выборов разного 

уровня. Сформированные команды-бригады, имея соответствующую 

литературу, совершали переходы в села области и между городами. 

Информация об этих мероприятиях публиковалась в местных газетах. 

Популяризации ФКиС способствовало проведение легкоатлетических эстафет и 

профсоюзно-комсомольских кроссов, физкультурных праздников в городах и 

селах, производственных коллективах и учебных заведениях. 

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). 

Период 1940–1960-х гг. характеризовался интенсивным развитием и 

совершенствованием спортивного радиовещания. Немалая роль в пропаганде 

ФКиС отводилась кинематографу. В 1955 г. в Кемеровской области 

насчитывалось 595 стационарных и передвижных киноустановок, из которых 

392 работали в сельской местности. Через десять лет число таких 

киноустановок возросло до 1603, включая 1151 киноустановку в сельской 

местности. 

Спортивная печать постоянно уделяла внимание разным событиям 

спортивной жизни страны. В свою очередь, местные издания стремились как 

можно чаще освещать физкультурно-спортивную работу в Кемеровской 
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области. Публикации и заметки затрагивали как положительные тенденции в 

развитии ФКиС в Кемеровской области, так и содержали в себе критические 

замечания. Тем самым деятельность местных и центральных периодических 

изданий стала необходимым условием развития ФКиС в регионе. 

Важным звеном в системе пропаганды ФКиС являлась лекционная 

работа, которая осуществлялась региональной организацией общества 

«Знание», а также ДОСААФ. Не менее значимым элементом пропаганды и 

популяризации достижений советского спорта являлись краеведческие музеи. 

Наконец, популяризации ФКиС способствовали визиты в города Кемеровской 

области представителей элиты большого спорта. Так, в 1965 г. состоялся визит 

всемирно известных шахматистов Т. В. Петросяна и Ю. Л. Авербаха, которые 

провели серию сеансов одновременной игры в нескольких городах области, 

сыграв около 500 партий. 

В главе 3. Основные направления развития физической культуры и 

спорта в Кемеровской области исследуются вопросы развития массовости 

ФКиС, тенденции в развитии отдельных видов спорта и спорта высших 

достижений в Кемеровской области.  

В параграфе 3.1. Физкультурно-массовая и спортивная работа среди 

населения раскрывается содержание деятельности физкультурных организаций 

и органов управления по охвату населения занятиями ФКиС. Помимо этого, 

рассматриваются новые формы организации массовой физкультурной работы. 

В послевоенные годы ключевую роль сыграло Постановление ЦК ВКП(б) 

от 27 декабря 1948 г. «О развертывании массового физкультурного движения 

страны и повышении мастерства советских спортсменов», ставшее 

программным документом для развития советского физкультурно-спортивного 

движения в конце 1940-х – середине 1960-х гг. Во многом организаторская 

работа ложилась на профсоюзные организации, включая коллективы ФК, и 

комсомол. 
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С середины 1950-х гг. руководство области увеличило бюджетную 

статью расходов на финансирование массового спорта. В период с 1956 по 

1957 гг. в различных соревнованиях приняло участие свыше 350 тыс. чел. Если 

в первой половине 1950-х гг. областные соревнования проводились лишь по 15 

видам спорта, то к концу десятилетия проведение физкультурно-массовых 

мероприятий начало расширяться. В 1959 г. в Кемеровской области 

насчитывалось 1518 коллективов ФК, которые объединяли более двухсот тысяч 

человек. 

Однако в сельской местности массовость физкультурного движения 

достигалась медленнее. В конце 1940-х гг. в 25 районах области насчитывались 

131 коллектив ФК и 201 кружок ФК (5672 чел.). Малочисленность сельских 

коллективов ФК была характерна в те же годы и для Томской области, где 

насчитывалось 204 коллектива ФК, половина из которых при этом не работала. 

В этой связи применялась практика шефства городских коллективов ФК над 

сельскими физкультурниками. Но возможности и эффективность шефской 

помощи снижались из-за разобщенности действий комсомольских, 

профсоюзных и спортивных организаций и слабости деловых контактов между 

ними. 

Во второй половине 1950-х гг. в Кемеровской области интенсивно 

развивался туризм. Тенденция формирования туристических клубов 

прослеживалась на территории области значительно раньше, чем в стране в 

целом, и имела свои специфические особенности, связанные в первую очередь 

с более динамичным развитием детского туризма. Кроме того, процесс 

формирования туристских клубов носил менее формализованный характер и 

представлял собой инициативу самих туристических секций, поэтому создание 

таких клубов способствовало оптимизации самодеятельного туризма. В 

середине 1960-х гг. более 19 тыс. чел. получили значки «Турист СССР». 

В рассматриваемый период широкое распространение получила 

производственная гимнастика (в 1960-е гг. она проводилась в 170 учреждениях 
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региона). Помимо этого, входили в практику новые формы организации 

массовой физкультурной работы: спортивные клубы, цехи здоровья, группы 

общей физической подготовки (группы здоровья), дворовые советы ФК при 

домах и лагерях здоровья, а также бригады коммунистического труда. В целом 

результаты развития массового физкультурно-спортивного движения в 

Кемеровской области свидетельствовали не только о его социальном характере, 

но и возросшей общественной активности и инициативе граждан. 

В параграфе 3.2. Проблемы развития различных видов спорта 

обобщается опыт развития различных видов спорта в регионе, рассматриваются 

особенности их развития и существовавшие проблемы, а также выделяются 

наиболее популярные виды спорта. Развитие видов спорта на территории 

Кемеровской области проходило неравномерно. Большими возможностями 

обладали крупные города, где имелись более развитая материально-

техническая база и необходимые кадры. Во второй половине 1960-х гг. в 

Кемеровской области культивировалось 36 видов спорта. 

Большой популярностью в силу благоприятных климатических условий 

пользовались зимние виды спорта. Широкое распространение получил лыжный 

спорт, на развитие которого повлияла как военно-прикладная ориентация в 

годы войны, так и приезд талантливых тренеров. В 1950-е гг. город Анжеро-

Судженск называли кузницей лыжников, так как стабильно по 5–7 человек 

попадали в сборную РСФСР. Соревнования по лыжным гонкам проводились 

повсеместно на территории области и имели направленность на развитие 

массового спорта и спорта высших достижений. 

При имеющемся разнообразии видов спорта преимущество отдавалось 

олимпийским видам. Не случайно на начало 1960-х гг. из 60 мастеров спорта в 

количественном отношении выделялись представители лыжного спорта, бокса, 

классической борьбы, тяжелой атлетики и велосипедного спорта. К концу 

рассматриваемого периода наиболее популярными считались зимние виды 

спорта, легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, шахматы и 
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шашки. Массовое распространение получил спортивный туризм, включенный в 

1949 г. в ЕВСК. В 1950-е гг. организационная структура детского туризма 

охватывала уже всю территорию области, в то время как взрослый туризм в 

организационном плане значительно отставал. 

Сельский спорт имел более слабую материально-техническую базу, 

сохранялся дефицит спортивного инвентаря и экипировки. Кроме того, заметно 

ощущался недостаток физкультурных кадров. Наибольшую популярность там 

имели простые и доступные виды – лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, 

волейбол, велогонки, городки, шахматы, шашки и пулевая стрельба. 

В параграфе 3.3. Развитие спорта высших достижений и успехи 

кузбасских спортсменов рассматривается роль спорта высших достижений в 

связи с политикой государства по отношению к олимпийскому движению, 

показываются результаты участия кузбасских спортсменов в крупных 

соревнованиях. В 1950–1960-е гг. руководство Кемеровской области уделяло 

повышенное внимание развитию спорта высших достижений и спартакиадного 

движения. 

Несмотря на это, по общим зачетам Спартакиад народов РСФСР 

Кемеровская область не поднималась высоко. Но при этом кузбасские 

спортсмены добивались неплохих результатов в различных олимпийских и 

неолимпийских видах спорта, включая международные соревнования. 

Наибольшего успеха они добились в тяжелой атлетике (Р. Плюкфельдер, 

А. Вахонин), борьбе (В. Манеев, В. Оленик), боксе (А. Ходаковский, 

В. Мамченко), велоспорте (Л. Курова, В. Терехин), шахматах (А. Кислова), 

лыжном (З. Петрова, М. Шолохов, Н. Козлов) и конькобежном 

(Б. Колокольцева, С. Юринский), самолетном спорте (В. Мартемьянов). Особо 

важными для спортивной истории Кемеровской области стали 1956 и 1964 гг., 

когда среди кузбасских спортсменов появились первые олимпийские чемпионы 

и призеры, что бесспорно стимулировало дальнейшее развитие ФКиС в 

регионе. 
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В Заключении диссертации подведены итоги исследования, 

сформулированы основные выводы. Одной из предпосылок быстрого 

становления системы ФКиС в Кемеровской области стало активное 

взаимодействие различных структур (партийных органов и комсомола, 

профсоюзов и КФКиС). Однако такое взаимодействие не свидетельствовало о 

наличии уникальной модели развития региона. 

Организация военно-физкультурной деятельности в годы Великой 

Отечественной войны и накопленный опыт помог в последующие годы 

дальнейшему развитию ФКиС. Управленческая структура отрасли с опорой на 

довоенный и военный опыт была создана в короткий период. Организационные 

изменения конца 1950-х гг. привели к сочетанию государственных и 

общественных форм в руководстве ФКиС при заметном доминировании 

первых. 

Совместная работа государственных и общественных организаций к 

концу 1950-х гг. позволила добиться некоторых улучшений материально-

технической базы ФКиС как важного условия их развития. Поэтому ко второй 

половине 1960-х гг. комплексная и сложная работа создала необходимые 

условия для дальнейших преобразований в сфере ФКиС, которые начались 

позднее. На протяжении большей части рассматриваемого периода также 

сохранялась проблема подготовки и увеличении числа квалифицированных 

физкультурных кадров. Условия для развития ФКиС влияли на постановку 

работы по физическому воспитанию, которая по сравнению с вузами заметно 

отставала в школах и средних специальных учебных заведениях. 

Ориентация на массовость приводила к значительному охвату молодежи, 

что имело важное значение для ее оздоровления в послевоенные годы. 

Заметную роль играла государственная пропаганда ФКиС. Проведение 

массовых спортивных мероприятий имело не только сильное агитационное, но 

и политическое значение. Кроме того, ФКиС как социальные феномены 

оказывали непосредственное воздействие на повседневную жизнь 
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кузбассовцев, позволяя укрепить социальное взаимодействие в разных сферах 

общественной жизни. 

Позитивные изменения в массовом охвате населения занятиями ФКиС 

наметились лишь на рубеже 1950–1960-х гг., что достигалось за счет 

совместной работы КФКиС (позднее – советов ССОО), профсоюзов и 

комсомола. Однако сохранялось значительное отставание сельского спорта. 

Вместе с тем 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. 

Развитие большинства видов спорта сдерживала слабость материально-

технической базы. Кроме того, решающую роль в востребованности того или 

иного вида спорта играла его принадлежность к олимпийским или 

неолимпийским видам. Однако деятельность тренеров-энтузиастов оказывала 

положительное влияние на отдельные виды спорта. В рассматриваемый период 

появились первые чемпионы и призеры олимпийских и других крупных 

соревнований. Но в тоже время эти достижения не имели системного характера 

и зачастую являлись результатом индивидуального мастерства отдельных 

спортсменов. 

Таким образом, в первой половине 1940-х – второй половине 1960-х гг. в 

Кемеровской области были заложены основные тенденции и черты, которые 

отчетливее проявятся в последующие два десятилетия, когда физкультурно-

спортивная работа и результаты спортсменов поднимутся на более высокий 

уровень. В этой связи накопленный в советский период опыт подтвердил свою 

актуальность и целесообразность для настоящего времени. 
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