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ОТ РЕДАКЦИИ

”•------- сотрудников ка-
ll настоящий сборник трудов включены работы <осковского, Ки- 

федр истории и организации физической культуры А‘тутов физиче- 
< цского, Омского, Киргизского государственных ин^д Дагестанского 
ской культуры и факультета физического воспитанИя 
педагогического института. физической

В очерке О. А. „Милыптейца (Омский инстй^ охраны и ук- 
культуры) «Физическая культура и спорт на служ'7 ,гр()Ительства и 
репления здоровья советского народа в период Социологическом 
победы социализма (1917—1937 гг.)» в историко- ^іЄйщих законо- 
плане раскрывается и обосновывается одна из ваЯ^г воспитания — 
мерностей развития советской системы физическоГ^ 
оздоровительная направленность. <0номерности на

Прослеживается действие и проявление этой заСдческого воспи- 
оеновных этапах развития советской системы фиЗ^ и взаимообус- 
Г.ІНПЯ. Вскрываются специфичность, повторяемость овительной на- 
лонлешюсть процессов и явлений, связанных с оздоЯтания. 
правценностью советской системы физического восП*4 культуры как

Вскрывается социальная сущность физической 
средства охраны и укрепления здоровья. цческой культу-

11 статье 10. II Теппера (Киевский институт фи^Дтй ССР» про- 
ры) «Развитие физкультурного движения в УкраиН^льтуры и спор- 
| доживаются основные этапы развития физической К^-ерес представ
ая на Украине за годы Советской власти. Особый иі*ия в УССР на 
лист освещение перестройки физкультурного движеИ под руководст- 
оспове широких демократических начал, проведенной еРшения строй
ном Коммунистической партии Украины в период за^.е широко пока- 
тельстпа социалистического общества в СССР. В рабо^х организаций 
запа роль и место самодеятельных физкультурниц 
Украины в коммунистическом воспитании трудЯщиХ^Ст’ физической

В очерке Л. П. Соколова (Киргизский инстиТ ^ргизской ССР 
культуры) «Подъем физкультурного движения в К организаций 
и 1959 1963 гг.» показывается борьба физкулЬТурн^рТа в быт кир- 
республики за внедрение физической культуры и спсхЕ, работы физ- 
гннекого парода. В нем анализируются формы и мето^граммы КПСС 
культурных организаций по претворению в жизнь Пр^ Р 
и области физической культуры и спорта. цческий инсти-

В статье Ф. А. Агапова (Дагестанский педагоіСц» освещаются 
туг) Физическая культ ураи" спорт в Северной ОсетГЛ1ОрГа в Север- 
основные этапы развития физической культуры и с*'1 F
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ной Осетии за годы Советской власти. Убедительно показана роль 
физической культуры и спорта в осуществлении культурной рево
люции и в укреплении дружбы между осетинским и русским на
родами.

Статья Н. Н. Бугрова (Государственный Центральный ордена 
Ленина институт физической культуры) «Спортивные связи стран 
социалистического содружества» в историческом аспекте раскры
вает спортивные отношения между странами социалистической сис
темы, показывает формы и содержание этих связей и их роль в пере
устройстве физической культуры и спорта на новых основах.

Подчеркивается, что страны социалистического содружества 
благодаря заботе коммунистических и рабочих партий о физическом 
воспитании трудящихся и широкому обмену опытом в физкультур
ной и спортивной работе за короткий исторический срок добились 
значительных сдвигов в развитии массовости физкультурных орга
низаций, росте технических результатов спортсменов и успехов на 
международной спортивной арене.

В работе В. П. Козьминой (ГЦОЛИФК) «Международное ра
бочее спортивное движение посл'е Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (1917—1928 гг.)» показано влияние Октябрьской 
социалистической революции и вызванного ею революционного 
подъема на рост международного рабочего спортивного движения 
как одной из форм массовой организации трудящихся.

В статье освещаются пути образования двух направлений в 
международном рабочем спортивном движении: реформистского, 
возглавляемого Люцернским спортивным интернационалом, и рево
люционного, возглавляемого Красным спортивным интернационалом. 
В ней прослеживается борьба этих двух -направлений за массы ра
бочих-спортсменов, борьба революционных сил в рабочем спортив
ном движении за единство в период подготовки и проведения 1 ми
ровой рабочей олимпиады 1925 г.

В работе рассказывается о том, как расширяется эта борьба 
после I мировой рабочей олимпиады, как углубляется кризис пра
вой социал-демократии в рабочем спортивном движении. Статья 
заканчивается Московской спартакиадой 1928 г., завершившей собой 
первый период в истории международного рабочего спортивного 
движения.

Сборник рассчитан на широкий круг работников советского физ
культурного движения, преподавателей и студентов физкультурных 
учебных заведений

Замечания и предложения по материалам сборника редакция 
просит направлять по адресу: Москва К-6. Каляевская ул., д, 27, 
Издательство «Физкультура и спорт»,



МИЛЬШТЕИН О. А., 
старший преподаватель

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
НА СЛУЖБЕ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА 

(1917—1937 гг.]

Омікии государственный институт физической культуры

Благодаря неустанной заботе Коммунистической пар
тии и Советского государства в нашей стране создана 
научно обоснованная система физического воспитания, 
являющаяся органической частью общей системы ком- 
м\іиістіїческого воспитания трудящихся. Ее основная 
не и, воспитание всесторонне развитых строителей ком
мунистического общества, гармонически сочетающих 
в себе духовное богатство, моральную чистоту и физиче
ское совершенство.

В дореволюционной России не было единой государ- 
1 гпенной системы физического воспитания.

В силу общей отсталости и отсутствия заботы правя
щих классов о здоровье народа Россия по состоянию 
іиравоохранения и физического воспитания значительно 
"ісіавала от США, Англии, Франции, Германии и 
других стран.

Только партия большевиков настойчиво и последо- 
ваіельно боролась за интересы трудящихся, за сохране
ние их здоровья и всестороннее развитие. Уже в первой 
Программе партии, принятой на II съезде РСДРП в 
І'ІОЗ г, были сформулированы основные задачи и требо-
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вания партии в области охраны здоровья народа и фи
зического воспитания трудящихся.

В Программе с особой силой подчеркивалось, что 
«в интересах охраны рабочего класса от физического и 
нравственного вырождения, а также и в интересах раз
вития его способности к освободительной борьбе партия 
требует:

1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки 
для всех наемных рабочих.

2. Установление законом еженедельного отдыха, не
прерывно продолжающегося не менее 42 часов...» 1

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК- I, изд. 7, стр. 41—42.

Программа требовала запрещения сверхурочных ра
бот, ночного труда там, где это позволяет технический 
процесс; запрещения детского труда и ограничения ра
бочего дня подростков; улучшения 1 вопросов труда 
вообще и женского труда в частности; охраны здоровья 
малолетних и предоставления декретных отпусков жен
щинам-работницам; улучшения санитарно-технических 
условий и др. Эти революционные требования отражали 
коренные нужды рабочих и крестьян России.

Таким образом, еще до Октябрьской революции пар
тия большевиков фактически определила основную за
дачу физического воспитания в социалистическом об
ществе— содействовать всестороннему развитию челове
ка и укреплению его здоровья.

Лишь с победой социалистической революции эта за
дача получила реальную основу для воплощения.

Физическая культура и спорт на службе охраны 
и укрепления здоровья народа в первые годы 

Советской власти (1917—1929 гг.)

Претворением в жизнь требований первой Програм
мы партии по вопросам охраны здоровья и физического 
воспитания трудящихся были решения и декреты Со
ветского государства о восьмичасовом рабочем дне, о 
сокращении рабочего времени подростков, об охране 
здоровья детей и другие, принятые в первые же дни 
после Октябрьской революции

Спустя несколько дней после победы Октябрьской 
революции (9 ноября 1917 г.) В. И. Ленин в беседе с
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разраб'

Л. В. Луначарским в связи с назначением его на Д°;1Ж 
пость народного комиссара по народному просвет011111? 
указал на необходимость введения уроков физиче011011 
культуры в школе. Это указание В. И. Ленина бь1Л0 
положено в основу обращения врачебно-санитарного от" 
дела Государственной комиссии по народному обра30' 
ванию, опубликованного 24 ноября (7 декабре 
1917 г. В нем подчеркивалось, что в школах «дол>1<ны 
производиться наблюдения за физическим и умствен1113™ 
развитием детей и должны проводиться гимнаст111<а’ 
спорт, игры, купание, прогулки...» 1

1 Основные положения, приказы и инструкции по вопросам с 
петской физической культуры и спорта. 1917—1957 гг. СОе 
И. Г. Чудинов. ФиС, 1959, стр. 41.

2 Бюллетень школьно-санитарного отдела при Комиссариат 
народного просвещения, 1918. № 1, стр. 2.

Врачебно-санитарный отдел был одной из пер0Ь1х 
организаций, начавших практически решать вопр(?СЬ| 
подготовки кадров по физической культуре и разра®а’ 
тывать научно-теоретические и методические вопр°сЫ 
физического воспитания в нашей стране.

Врачебно-санитарный отдел Государственной коМ11С 
сии по народному образованию начал свою деятельнОсТЬ 
в декабре 1917 г. Позднее, с образованием НародН°го 
комиссариата просвещения, он был переименован в 
школьно-гигиенический отдел. Заведовала отделом с0 
дня его создания видный партийный работник и сорат1111К 
В. И. Ленина врач В. М. Бонч-Бруевич (ВеличкиН0 
В своем первом бюллетене отдел отмечал, что основ11011 
его целью является привлечение широких пролетарем11* 
масс к делу охраны здоровья и физического воспитан1151 
подрастающего поколения1 2.

Непосредственное осуществление контроля за ПР°’ 
ведением физического воспитания в школах было воз-710" 
жено на специально организованный Главный школь110" 
санитарный совет Наркомпроса, утвержденный ре!110’ 
ниєм Советского правительства. В его состав воД1-7111 
врачи, педагоги, представители рабочих, профсоюзНь1Х 
организаций и родительских комитетов.

На Главный школьно-санитарный совет среди ДрУ" 
гих возлагались следующие задачи:

«...2. Постановка физической культуры и наблюдеН110 
за проведением ее в жизнь в школе.
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3. Обсуждение и разработка общих мероприятий, от
носящихся к охране здоровья учащихся...

5. Рассмотрение и обсуждение вопросов о подготовке 
педагогического персонала для средних учебных заве
дений по отношению к физической культуре, о подготов
ке школьных врачей, руководителей физических упраж
нений и ручного труда...» 1

1 Бюллетень школьно-санитарного отдела при Комиссариате на
родного просвещения, 1918, № 1, стр. 2.

2 Т а м же, № 2, стр. 4.

Главный школьно-санитарный совет школьно-гигие
нического отдела Наркомпроса был руководящим орга
ном. Непосредственно же вопросы физической культуры 
решались в исполнительном органе — школьно-санитар
ном отделе, к работе в котором были привлечены спе
циалисты в области физического воспитания (по гимна
стике, спортиграм, плаванию), врачи и педагоги.. Среди 
них следует отметить приват-доцента Московского уни
верситета В. Е. Игнатьева, врачей М. В. Головинского, 
М. М. Модель, Д. В. Ненюкова.

Эта плеяда врачей-энтузиастов, возглавляемая 
В. М. Бонч-Бруевич, понимала, что задача, поставлейная 
Коммунистической партией — сохранение главной про
изводительной силы трудящихся масс, их здоровья,— 
есть основная задача современности и требует использо
вания всех средств, в том числе и физической культуры. 
В передовой статье второго номера бюллетеня были 
выдвинуты конкретные задачи:

«Физическое образование... должно... дать здоровых, 
правильно развитых граждан, способных взяться за вся
кое дело и умело защищать себя и других. Поэтому 
школьно-санитарный отдел должен принять также уча
стие в постановке методов обучения подростков и юно
шей разным военным приемам и упражнениям. С другой 
стороны, физическое образование должно развивать в 
юношах инициативу и научить их идти в жизни дорогой 
свободного труда...» 2

Несколько позже эти задачи формулируются более 
четко, подчеркивается качественно новый характер со
циалистического труда. Физическая культура, по мнению 
авторов, должна служить подготовке «к солидарной 
деятельности (к труду), направленной к личному и кол-
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лективному возможно полному удовлетворению потреб
ностей человека...» 1

1 Бюллетень школьно-санитарного отдела при Комиссариате на
родного просвещения, 1918, № 4, стр. 13.

2 'Г а м же.

Так, правильно отражая задачи партии, впервые в 
нашей стране была предпринята попытка конкретной 
формулировки задач качественно новой физической 
культуры — охрана здоровья для подготовки к труду и 
обороне Родины.

Практическое осуществление этих задач проявилось 
в целом ряде мероприятий, проведенных отделом. Здесь 
разрабатываются первые программы курсов подготовки 
преподавателей физической культуры для школ; наме
чаются указания по проведению физической культуры 
в школах и других учреждениях; проводится контроль 
за их выполнением на местах.

Отдел вел работу по сбору и регистрации данных о 
санитарном состоянии «учебных заведений и организуе
мых на местах учреждений, относящихся к физическому 
образованию». Школьно-санитарный отдел весной 
1918 г. начал в школах и детских колониях проводить 
систематическое наблюдение за физическим состоянием 
и развитием детей и постоянный «врачебный контроль» 2.

Отделом разрабатываются вопросы методики препо
давания гимнастики, спорта, игр, прогулок. Особое вни
мание обращается «а роль врача в проведении этих 
мероприятий и его тесный контакт с педагогом.

При школьно-санитарном отделе для специалистов 
(врачей и педагогов) читались лекции, в которых рас
крывались задачи физической культуры в новых усло
виях, давалось толкование понятий «физическая культу
ра», «физическое воспитание», «физическое образова
ние». Рассматривались такие важные вопросы, как о 
единстве физического, умственного и нравственного 
воспитания; о влиянии физических упражнений на орга
низм; о средствах физической культуры и роли спорта 
(плавание, борьба, метания); о прикладное™ физиче
ских упражнений; о методах учета физического разви
тия. В лекциях освещалась проблема «Физическая куль
тура и труд», давалась критика существующих систем 
гимнастики и т. п.
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Многогранная деятельность отдела уже тогда выдви
нула объективную необходимость создания учреждения, 
которое бы начало заниматься планомерной подготовкой 
специалистов по физическому воспитанию и научной 
разработкой его проблем. В качестве такого учреждения 
отдел предложил создать в Москве первый в пашей 
стране институт физической культуры. Создание инсти
тута явилось важным историческим фактом в деятель
ности школьно-санитарного отдела.

Такова роль школьно-санитарного отдела—первой 
государственной организации, положившей начало рабо
те по физической культуре в нашей стране и разработке 
научно-теоретических и методических основ физического 
воспитания, формированию основных положений совет
ской системы физического воспитания, и в первую оче
редь ее оздоровительной направленности.

Значительная роль в утверждении оздоровительной 
направленности советского физкультурного движения 
принадлежит органам народного здравоохранения, соз
данным по декрету Совета Народных Комиссаров в июне 
1918 г. Ведущим направлением советского здравоохране
ния становится профилактическое направление. Одним 
из средств профилактического направления здравоохра
нения выдвигается физическая культура.

Важным мероприятием Советского государства 
в деле развития зарождающейся советской физической 
культуры и определения ее основных задач было созда
ние органов Всевобуча (апрель — май 1918 г.), при кото
рых организуются комиссии и подотделы физической 
культуры (впоследствии реорганизованные в отделы до
призывной подготовки и спорта) в центре и на местах.

Физическое воспитание становится делом государст
венной важности, делом всего народа молодой Советской 
республики. Оно направлено на разрешение основных 
задач, стоящих перед трудящимися Советской России, на 
их воспитание, укрепление здоровья.

Первая государственная программа для школ, раз
работанная Всевобучем на основе указаний VII съезда 
Коммунистической партии, выдвинула перед школой на 
первое место задачу оздоровления учащихся посредст
вом физического воспитания. Этому способствовала дея
тельность школьно-санитарного отдела Наркомпроса, 
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переданного с образованием Наркомздрава в его ве
дение и переименованного в отдел охраны здоровья 
детей.

Отдел представлял собой рабочий орган Нарком
здрава, занимавшийся вопросами охраны здоровья де
тей в стране. Состоял он из 8 подотделов. Одним из них 
был подотдел физической культуры. Наиболее важными 
задачами отдела являлись «вопросы по физическому 
воспитанию подростков...» 1

1 Центральный государственный архив Октябрьской революции 
(ЦГАОР), фонд 4085, опись 12, дело 48, лист 340.

2 Т а м же.

Одним из ценных начинаний отдела была организа
ция опытной работы по физическому воспитанию детей. 
С этой целью институту физической культуры в 1918 г. 
была передана трудовая школа, «где под руководством 
опытных преподавателей и специалистов подростки в 
возрасте от 8 до 16 лет на вольном воздухе и в простор
ных помещениях проходят курс физического воспи
тания...» 2.

К работе в подотделе физической культуры, в инсти
туте физической культуры, в его опытной школе были 
привлечены врачи и педагоги, методисты физическо
го воспитания. Здесь начинают проводиться первые 
научные исследования в области физического воспи
тания.

В конце 1920 г. при подотделе физической культуры 
создается постоянно действующая комиссия научного 
совещания, начавшая заниматься разработкой научно- 
теоретических и методических вопросов физической 
культуры.

Комиссия обсуждала самые разнообразные вопросы, 
касающиеся проблем развития научно-методических 
основ советского физкультурного движения (программы, 
планы подготовки педагогических кадров и т. п.). Ко
миссией был выработан план организационной работы 
по физической культуре для школ I ступени, учебные 
планы различных курсов и другие документы, имевшие 
важное значение в деле развития физического воспита
ния подрастающих поколений нашего народа.

Исключительное значение для организации физиче
ского воспитания детей и молодежи имели «Положение»
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It «Декларация о единой трудовой школе», принятые в
1918 г. В них утверждались основные принципы новой 
школы и определялись ее задачи. Подчеркивались место 
и роль физической культуры в школе. Указывалось на 
значение спорта и гимнастики в деле оздоровления уча
щихся, их всестороннего развития, на обязанность вра
чебного контроля за занимающимися физической куль
турой.

В дальнейшем вопросы охраны здоровья советского 
народа были четко сформулированы во второй ленин
ской Программе партии, принятой на VIII съезде в
1919 г.

Тогда Коммунистическая партия наряду с политиче
скими и экономическими задачами определила и задачи 
в области охраны здоровья народа, просвещения, куль
туры и искусства.

В Программе партии в специальном разделе указы
валось, что главным в области охраны здоровья народа 
партия считает «прежде всего проведение широких оздо
ровительных и санитарных мер» ’.

Партия выдвигает на первое место качественно но-, 
вую задачу: не только охрану, а улучшение, укрепление 
здоровья. Следовательно, еще большую значимость по
лучает принцип профилактического направления совет
ского здравоохранения. При этом профилактика совет
ского здравоохранения, как подчеркивает видный исто
рик медицины профессор Б. Д. Петров, это не только 
политическое требование в области здравоохранения, 
это и закономерное развитие передовой отечественной 
медицинской мысли, в развитие которой большой вклад 
внесли передовые врачи и деятели здравоохранения 1 2.

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК, ч. I, изд. 7, стр. 429.

2 Очерки истории профилактического направления советской ме
дицины. Под ред. Б. Д. Петрова. М., 1958, стр. 7.

Утверждая профилактическое направление советско
го здравоохранения, партия в своих решениях и доку
ментах вместе с этим утверждает и оздоровительную 
направленность физической культуры, рассматривая 
последнюю и как важное средство всестороннего физи
ческого развития, подготовки трудящихся к труду и обо
роне Родины. Тесной взаимосвязью здравоохранения и 



физической культуры можно объяснить успех развития 
последней. На это указывал Н. А. Семашко: «Советское 
понимание задач физической культуры, с одной стороны, 
профилактическое направление советской медицины, с 
другой, сближает теснейшим образом обе эти отрасли 
работы» '.

Наиболее конкретно и четко цели и задачи физкуль
турного движения в нашей стране были сформулирова
ны в решениях III съезда РКСМ. Содержание этого 
решения вытекало из исторической речи В. И. Ленина, 
в которой, исходя из конкретных условий страны, были 
поставлены задачи коммунистического воспитания моло
дежи.

Речь В. И. Ленина явилась программной в деле вос
питания молодого поколения вообще и физического вос
питания в частности. Более конкретно эти задачи были 
сформулированы в выступлении Н. И. Подвойского на 
III съезде. Говоря о допризывной подготовке и ее роли, 
он подчеркнул, что она включает в себя не только овла
дение основами военного дела, но и всестороннее физи
ческое, умственное развитие и трудовое обучение.

Ленинские идеи легли в основу программных реше
ний в резолюции съезда «О милиционной армии и физи
ческом воспитании молодежи».

«Физическое воспитание подрастающего поколения 
является одним из необходимых элементов общей си
стемы коммунистического воспитания молодежи, направ
ленной к созданию гармонически развитого человека, 
творца — гражданина коммунистического общества». 
И далее: «...физическое воспитание преследует также не
посредственно практические цели:

1) подготовку молодежи к трудовой (производствен
ной) деятельности и 2) к вооруженной защите социа
листического отечества».

В резолюции подчеркивалось, что физическое воспи
тание в новых условиях становится на одно из первых 
мест «вследствие причины общегосударственного зна
чения» 1 2.

1 Н. А. Семашко. Десятилетие советской медицины и фи
зическая культура. «Теория и практика физической культуры», 1928, 
№ 5 (17), стр. 4.

2 Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам 
физической культуры и спорта 1917—1957 гг. ФиС, 1959, стр. 43, 44.
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Таким образом, решение съезда явилось творческим 
развитием марксистско-ленинского учения о роли физи
ческого воспитания в условиях построения социалисти
ческого общества. Ленинские указания способствовали 
созданию идеологических основ советской системы физи
ческого воспитания, определению основных ее принци
пов: всестороннее развитие личности; связь физического 
воспитания с трудовой и оборонной деятельностью; 
оздоровительная направленность.

В рассматриваемый нами период (1917—1920 гг.) 
наметились лишь основы советской системы физическо
го воспитания. Органы народного образования, здра
воохранения, военного дела и другие были объединены 
важной государственной задачей — укреплением здо
ровья и поднятием работоспособности трудящихся. Та
ким образом, устанавливалась ответственность этих 
организаций, осуществляющих физическое воспитание 
народа, перед государством, утверждалась совместная 
деятельность врача и педагога. В то время этот прин
цип, как и принципы всесторонности и прикладности, 
еще не был сформулирован. Понятия принципов, их фор
мулировка совершенствовались в ходе развития совет
ской системы физического воспитания. И только единст
во всех трех основных принципов (положений) уже’ 
в те годы определяло основы советской системы физиче
ского воспитания. Они получили свое дальнейшее раз
витие на последующих этапах строительства Советского 
государства, а следовательно, и формирования советской 
системы физического воспитания.

Безусловно, в тот период каждое из этих положений 
реализовывалось в разной степени, что зачастую приво
дило к извращениям в развитии физической культуры, 
а иногда и тормозило это развитие.

И только правильное понимание этих основных поло
жений, неуклонное их выполнение как объективных тре
бований, выдвигаемых всем ходом социалистического 
строительства, привели к развитию советской системы 
физического воспитания на последующих этапах.

Немаловажную роль в утверждении принципов, и в 
частности принципа оздоровительной направленности, 
сыграло создание организационных основ советского 
физкультурного движения.

Уже на I Всероссийском съезде по школьной санита
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рии, проходившем в Москве 20—26 марта 1919 г., вы
двигается предложение о создании единого межведомст
венного органа для координации и руководства работой 
по физической культуре во всей стране

Вторично это предложение было выдвинуто Е. П. Ра
диным на I Всероссийском съезде по физической куль
туре и спорту и допризывной подготовке, созванном дву
мя неделями позже (3—8/IV 1919 г.). Съезд вынес 
решение создать при Главном управлении Всевобуча 
Высший совет физической культуры, который и был 
образован осенью 1920 г.

Сектор социального воспитания Наркомпроса, со
трудниками которого были многие члены Комиссии 
научногр совещания отдела охраны здоровья детей, 
21 октября 1920 г. принимает проект «Декрета о физиче
ской культуре РСФСР» для внесения его на рассмотре
ние Наркомпроса1 2. В нем четко определяются задачи, 
обязанности и права каждого из ведомств. Так, осущест
вление физического воспитания подрастающего поколе
ния с самого раннего возраста до 17 лет вменялось в 
обязанность Наркомздрава и Наркомпроса. На них же 
возлагалась научная разработка вопросов физической 
культуры и «создание высших учебно-ученых учрежде
ний». В функции Наркомпроса входило: рациональное 
использование инструкторов физической культуры, ко
торых готовил Всевобуч, подготовка педагогов-инструк
торов физической культуры. Осуществление физического 
воспитания молодежи с 17 лет и старше предлагалось 
вменить в обязанность Всевобуча. Для объединения 
всей работы в качестве научно-консультативных органов 
при Наркомздраве предлагалось создать советы физиче
ской культуры на местах и в центре. Для «идейного и 
практического» руководства физической культурой на 
местах рекомендовалось организовывать Дома физиче
ской культуры.

1 И. А. Крячко. Вклад деятелей медицины в становление 
и развитие советской физической культуры (1917—1927 гг.). «Совет
ское здравоохранение», 1962, № 6, стр. 70.

2 ЦГАОР, фонд 482, опись 11, дело 58, лист 26.

Этот документ и был положен в основу известного 
«Положения о Высшем совете физической культуры», 
утвержденного СНК РСФСР 28/Х 1920 г.

В октябре 1920 г. Высший совет физической культуры
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издает три приказа, вышедших за подписью народных 
комиссаров — просвещения А. В. Луначарского, здра
воохранения Н. А. Семашко и начальника Главного 
управления Всевобуча Н. И. Подвойского, которые яви
лись программой деятельности местных и центральных 
органов народных комиссариатов просвещения, здра
воохранения и Всевобуча в области физической культу
ры. В них были подняты вопросы подготовки физкуль
турных кадров, методов работы по физической культуре 
на местах, подготовительных мероприятий по созда
нию советов физической культуры, финансирования 
и др. 1

1 ЦГАОР, фонд 482, опись 11, дело 58, лист 20.
2 Т а м же, лист 388.
3 Т а м же, опись 95, дело 73 лист 9.

В мае 1921 г. принимается еще один важный доку
мент — «Положение о согласовании функции Нарком- 
здрава и Наркомпроса в деле охраны здоровья детей и 
подростков»2. Этим документом за Наркомздравом за
крепляются организация и руководство научной работой 
по физической культуре и учреждения, занимающиеся 
ею (институты физической культуры: Московский, Петро
градский и Томский, а также Дома физкультуры).

Этим же «Положением» при Наркомпросе учреждал
ся подотдел физического воспитания при Главном отде
ле социального воспитания. Аналогичные подотделы 
создавались при губернских и уездных отделах социаль
ного воспитания.

12 мая 1921 г. это «Положение» было с некоторыми 
поправками принято на заседании коллегии Нарком- 
здрава 3.

Несмотря на ряд положений, которые узаконили пол
номочия ведомств в ВСФК, нередко возникали разногла
сия между ведомствами, особенно в вопросах практиче
ского осуществления стоящих задач.

Ратуя за развитие физической культуры как средства 
охраны и укрепления здоровья, ряд работников Нарком- 
здрава преувеличивал эту сторону, умаляя остальные 
задачи физической культуры, что и приводило, к утвер
ждениям о «спортизации» физической культуры, «мили
таризации» ее и т. д. Впоследствии это привело к гигие
ническому уклону в развитии физической культуры. Не
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соблюдение в равной степени всех положений, гипербо
лизация одного из них и приводило к извращениям в 
понимании задач физической культуры, тормозило ее 
развитие. В частности, тогда имела место недооценка 
развития спорта. Серьезные ошибки в работе по физиче
ской культуре допускались и на местах.

Несмотря на ряд принятых документов, в которых 
разграничивались компетенции отдельных ведомств в об
ласти физической культуры, между ними нередко возни
кали разногласия и трения, проистекающие из различ
ного понимания задач физического воспитания.

Наличие разногласий по вопросам физической куль
туры между ведомствами тормозило развитие физиче
ской культуры и спорта в стране. В июле 1921 г. Народ
ным комиссариатом здравоохранения принимается 
специальное постановление «О задачах проведения физи
ческой культуры в РСФСР и согласовании работы раз- 

.^чных ведомств».
Одной из первых задач ставилась «правильная орга- 

fy< низационная схема работы как в центре, так и на ме- 
Л *стах», подчеркивалось, что «необходимо все врачебные 

и педагогические силы бросить на совместную работу со 
Всевобучем, чтобы в трудовом союзе трех ведомств из- 

> жить попытки поглощения работы одним из них...» 1

1 ЦГАОР, фонд 482, опись 11, дело 60, лист 83.

Жизнь показывала, что только в тесном контакте
врача и подготовленного, компетентного педагога и 
инструктора физической культуры она достигает 
цели, к тому же с развертыванием в стране социалисти
ческого строительства, восстановлением народного хозяй
ства все большую роль приобретала задача укрепления 
здоровья основной производительной силы — Трудящих
ся. Отсюда и то значение, которое партия и правитель
ство придают в этот период физической культуре. При
мером этого явилось образование ВСФК при ВЦИК 
27 июня 1923 г.— первого государственного органа по 
физической культуре. Председателем Высшего совета 
был назначен народный комиссар здравоохранения 
Н. А. Семашко.

Сам факт назначения народного комиссара здра
воохранения председателем Высшего совета физической

2 Зак. 357 17



культуры подчеркивает оздоровительную сущность фи
зической культуры, ее связь с профилактическим направ
лением советского здравоохранения. Единство задач 
молодого советского здравоохранения с параллельно 
формирующимся советским физкультурным движением 
проявлялось не только в формировании идеологических 
и организационных основ советской системы физического 
воспитания, но и в развитии ее научно-теоретических 
основ.

С этой целью при ВСФК организуется научно-техни
ческий комитет, состоящий из двух отделов: научно
учебного и технического. В задачи первого и входила 
разработка научных основ физической культуры.

Профессор В. В. Гориневский £ак определял цели 
научно-технического комитета:

«1. Получить возможно полную информацию относи
тельно производимых научных работ по физкультуре по 
всей территории СССР, особенно в местных советах фи
зической культуры.

2. Связать общей целью все учреждения, где про
водится эта научная работа...» 1

1 ЦГАОР, фонд 4085, опись 12, дело 15, лист 218.

В состав комитета вошли видные специалисты, воз
главлявшие различные научные учреждения. Среди них 
были профессор В. В. Гориневский, возглавивший 
научно-учебный отдел, Ненюков, Модель, Бирзин, Орбе- 
ли, Чиркин, Егоров, Волоцкой, Песков и др. Председате
лем комитета был избран ректор ГЦИФКа А. А. Зик- 
мунд.

Научно-технический комитет начал свою деятель
ность в середине октября 1923 г. На заседании комитета 
11 декабря 1923 г. с докладом «О целях и задачах физ
культуры в Советском государстве» выступил А. А. Зик- 
мунд. Профессор В. В. Гориневский раскрыл задачи 
физической культуры детей дошкольного возраста в до
кладе «Принципы физического воспитания в дошколь
ном возрасте». Сотрудники ГЦИФКа И. А. Арямов и 
В. К- Стасенков в своих докладах «О биологических осо
бенностях переходного возраста» и «Физическая культу
ра школьного возраста от 7 до 18 лет» показали особен
ности физической культуры школьников. Преподаватель 
ГЦИФКа М. С. Филитис в докладе «Игра и труд в их
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Взаимоотношениях» дал оценку игры как важного сред
ства физического воспитания детей.

В дальнейшем научно-технический комитет изучал 
особенности занятий физической культурой женщин. Эту 
тему исследовали врачи В. В. Гориневская и И. А. Ара
мов, преподаватели ГЦИФКа А. И. Зикмунд и М. М. Кон- 
торович.

Сообщения сотрудников ГЦИФКа и других учрежде
ний основывались на результатах экспериментов и на
блюдений, проведенных в опытной школе института, его 
кабинетах и лабораториях, а также в Главной военной 
школе физического образования трудящихся и других 
учреждениях и учебных заведениях.

К началу 1924 г. работниками врачебно-контрольной 
секции, входившей в состав научно-учебного отдела, бы
ли разработаны: план обследования участников первен
ства СССР по зимним видам спорта, карточка врачеб
ного контроля; нормы оборудования врачебного каби
нета и другие материалы *.

В научно-техническом комитете обсуждались «вопро
сы об отношении к спорту, атлетике и элементам их: 
соревнованию, мастерству, рекордсменству и нормаль
ным достижениям», вопрос о занятиях физической куль
турой со слаборазвитыми и больными детьми и ряд 
других 1 2.

1 «Известия физической культуры», 1924, № 3, стр. 22.
2 Там же, № 1, стр. 25.
3 ЦГАОР, фонд 4085, опись 12, дело 1584, лист 199.

О*

Программно-методическая секция НТК занималась 
разработкой программ по физическому воспитанию де
тей дошкольного и школьного возрастов, программ для 
учащихся фабзауча, допризывников и служащих в ар
мии и пр.

Научно-технический комитет координировал и направ
лял развитие науки о физическом воспитании, которой 
занимались ГЦИФК, Институт физического образования 
им. П. Ф. Лесгафта, Военно-медицинская академия, 
Высшие курсы физической подготовки РККА, Институт 
профвредностей, Государственная академия художест
венных наук и другие учреждения 3.

Успешному решению научно-методических вопросов 
физической культуры в Главном военно-санитарном
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управлении способствовало во многом то, что им руко
водил заместитель народного комиссара здравоохране
ния 3. П. Соловьев, внесший большой вклад в теорети
ческую разработку советского здравоохранения. Пони
мая профилактику советского здравоохранения как 
комплекс оздоровительных социально-гигиенических ме
роприятий, 3. П. Соловьев рассматривает физическую 
культуру как одну из важнейших в числе других меро
приятий и связывает ее непосредственно с социалисти
ческим строительством.

Указывая на то, что физическая культура является 
важным средством воспитания подлинных борцов и 
строителей коммунистического строя, он подчеркивает 
огромное социально-гигиеническое значение ее.

«Физическая культура,— пишет он,— идет у нас по 
пути выработки у трудящихся физических и духовных 
качеств, необходимых для наиболее современного и в то 
же время здорового выполнения трудовых процессов... 
Такое содержание нашей физической культуры пол
но глубочайшего социального и революционного смыс
ла» '.

Придавая огромное значение врачебному контролю в 
процессе занятий физической культурой, 3. П. Соловьев 
организует при Военно-медицинской академии в Ленин
граде кафедру физической культуры и врачебного конт
роля1 2. По его же инициативе проводится массовое об
следование физической подготовленности личного соста
ва Красной Армии. Мысли и положения, высказанные 
3. П. Соловьевым о роли и значении физической куль
туры, актуальны и в наши дни.

1 «Московский служащий», 1925, № 20, стр. 12.
2 «Гигиена и санитария», 1954, № 5, стр. 9.

Помимо военных учебных заведений, вопросами науч
ной разработки основ физической культуры были заняты 
и другие учреждения и организации страны. Так, напри
мер, вопрос о коррекции профессиональных вредностей 
посредством физической культуры разрабатывался в 
Институте профвредностей им. Обуха. Изучением влия
ния на организм футбола, баскетбола, лапты, городков 
занимался Сталинградский городской совет физической 
культуры, общество «Динамо» и др.

В 1926 г. научно-технический комитет завершил раз
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работку методики паучно-врачебного контроля; была 
разработана схема показаний и противопоказаний для 
занятий физическими упражнениями и спортом; были 
выработаны основные методические указания для заня
тий физической культурой женщин. В этом же году 
пленум ВСФК РСФСР вносит предложения во ВЦИК 
о дальнейшей координации научно-исследовательской 
работы по физической культуре и спорту, о привлечении 
к этому всех университетов страны и о создании единого 
плана научной работы на три года

В плане намечалась разработка вопросов: по влия
нию личных соревнований на организм спортсмена; по 
изучению детского организма в связи с занятиями физ
культурой и некоторыми видами спорта; по изучению 
проблемы утомляемости и тренировки; по нормированию 
нагрузок и др.

Оздоровительная направленность выдвинула на пер
вый план естественнонаучное обоснование физического 
воспитания. А отсюда появление и развитие врачебного 
контроля, который и в тот период представлял собой 
синтезирующую научную дисциплину, пытающуюся от
ветить на широкий круг вопросов: физическое развитие 
занимающихся физической культурой; физиологические 
изменения в организме занимающихся; психологические 
процессы; использование физической культуры в качест
ве лечебного средства и многие другие.

Этим проблемам посвящались труды ГЦИФКа «Физ
культура в научно-практическом освещении», издавае
мые в 1924—1928 гг. Из специальных работ по врачеб
ному контролю того времени следует назвать «Руковод
ство по врачебному контролю за физическим развитием» 
Г. К. Бирзина и В. В. Гориневской; сборник инструкций 
под руководством В. В. Бунака «Методика антропомет
рических исследований», где была дана единая методика 
антропометрических исследований, выработанная спе
циальной комиссией под руководством автора; аналогич
ное руководство В. Е. Игнатьева «Исследование физиче
ского развития человека» и т. п.

Оригинальной попыткой теоретического обоснования 
целей и задач научного исследования в области физиче
ского воспитания была книга И. Д. Королева и
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М. Г. Собецкого «Научный контроль и учет результатов 
по физическому воспитанию». Авторы пытались описать 
не только методики исследований во врачебном контро
ле, но и дать рекомендации по использованию средств и 
методов физического воспитания. Ряд книг был посвя
щен врачебному контролю растущего организма. Это 
«Постановка контроля над физическим развитием детей 
в дошкольных учреждениях» В. В. Гориневской; «Антро
пометрические измерения детей» — сборник статей под 
редакцией А. С. Дурново.

И особо следует отметить книгу Б. А. Ивановского 
«Научно-врачебный контроль над физическим развити
ем», вышедшую в 1927 г. и выдержавшую несколько 
изданий.

Большую роль в формировании научных основ совет
ской системы физического воспитания и ее оздоровитель
ной направленности сыграла деятельность выдающихся 
партийных и государственных деятелей: Н. А. Семашко, 
Н. П. Подвойского, А. В. Луначарского, а также их со
ратников-ученых, врачей, педагогов и практических ра
ботников: В. В. Гориневского, Г. К- Бирзина, Б. А. Ива
новского, Е. П. Радина, Л. А. Орбели, Е. Ю. Зеликсона, 
А. А. Зикмунда, А. Г. Иттина, Б. А. Кальпуса. В эти же 
годы начинается научная и практическая деятельность 
выдающихся в дальнейшем ученых: И. М. Саркизова- 
Серазини, М. Ф. Иваницкого, П. А. Рудика, А. И. Крес- 
товникова и др.

Колоссальное 
питания народа оказал в эти годы первый комиссар 
здравоохранения (1918—1930 гг.) и председатель Выс
шего совета физической культуры (1923—1930 гг.) Нико
лай Александрович Семашко.

Деятельность его в этой области была очень много
гранной и отличалась творческой инициативой и целе
устремленностью.

Деятельность Н. А. Семашко во многом является 
практическим претворением и творческим развитием 
указаний В. И. Ленина по этим вопросам.

Страстный пропагандист и пламенный агитатор, он 
оставил после себя огромное литературное наследие: 
свыше 250 книг, брошюр и статей. Из них десятая часть 
посвящена вопросам физического воспитания. Наиболее 
важные из них: «Физическая культура и здравоохране- 
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ниє в СССР», «Итоги и перспективы научной работы по 
физической культуре», «Больше внимания вопросам ги
гиены физической культуры» — помещены в сборнике 
избранных произведений Н. А. Семашко, выпущенном 
в 1954 г.

Считая физическую культуру огромным социальным 
и культурным завоеванием советского народа, Н. А. Се
машко неоднократно подчеркивал, что ее первейшей за
дачей является воспитание во всех отношениях здоро
вых и бодрых строителей коммунистического общества 
и стойких защитников социалистической Родины. 
Н. А. Семашко прекрасно понимал, что это «не только 
задача узко медицинская, узко физкультурная — это ос
новная задача нашего Советского правительства, основ
ное условие успешности социалистического строитель
ства...» 1

1 Н. А. Семашко. Пути советской физкультуры. Физкульт- 
издат, 1926; стр. 14.

2 «Известия физической культуры», 1924, № 8, стр. 11—12.
3 И. А. Семашко. Пути советской физкультуры. Физкульт- 

издат, 1926, стр. 14.

Выступая на I Всесоюзном совещании советов физи
ческой культуры в апреле 1924 г., Н. А. Семашко в от
четном докладе ВСФК говорил: «...на будущее время 
прежде всего нам необходимо углубить идейную пере
работку физкультуры, детально переработать все вопро
сы методологически... добиться надлежащего понятия о 
физкультуре сречи широких слоев населения...» Все это, 
подчеркивал Н. А. Семашко, дает возможность идти в 
ногу со всем советским строительством к намеченной 
цели, «к усилению и оздоровлению наших трудовых ре
сурсов, поднятие которых даст нам дальнейшую воз
можность бороться на фронте труда, а если потребует
ся— и на фронте войны!»2

«Борьба за оздоровление пролетариата должна 
явиться очередной и неотложной задачей не только ра
боче-крестьянского государства в целом, но и каждого 
трудящегося в отдельности.

С успехом ее тесно связаны как задачи хозяйствен
ного восстановления страны (человек — ее производи
тельная сила) и организация обороны республики, так 
и вообще развитие форм культуры пролетариата»3,—
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писал FI. А. Семашко в директивном письме ВСФК в 
ноябре 1923 г., глубоко вскрывая при этом социальную, 
экономическую и политическую сущность физической 
культуры. Исходя из такой оценки ее, И. А. Семашко 
выдвинул свой крылатый лозунг, который был символом 
развития физической культуры в 20-е годы в нашей 
стране: «Физкультура — 24 часа в сутки!» Это значило 
в его понимании «правильно работать, правильно отды
хать, спать, соблюдать правила гигиены и укреплять 
силы организма», т. е. речь идет о целесообразном со
четании физических упражнений с различными гигиени
ческими факторами и рациональным режимом труда и 
отдыха. Давая такое широкое толкование понятию «фи
зическая культура», Н. А. Семашко прежде всего пре
дусматривал оздоровительную гигиеническую направ
ленность ее, что в тот период было особенно важным.

Некоторые работники физической культуры обвиняли 
его (к сожалению, это мнение бытует иногда и в наши 
дни) в том, что таким широким толкованием физиче
ской культуры Н. А. Семашко способствует «гигиени- 
зации физической культуры», «узко врачебному подхо
ду» к физкультуре и. спорту. Но вся практическая дея
тельность Н. А. Семашко, его многочисленные выступле
ния в печати опровергают это мнение. В статье «Десять 
лет советской физкультуры» он так отвечал своим кри
тикам: «Советская физкультура ставит высокие оздоро
вительные и политические задачи. Вот почему смешно, 
просто безграмотно говорить о каком-то «узком врачеб
ном подходе к занятиям физической культурой». Гово
рить так — значит не понимать азов советской физкуль
туры, значит не выполнять того постановления Цент
рального Комитета нашей партии, который установил 
основы советской физкультуры. Нельзя противопостав
лять физкультуру «врачебному подходу», ибо физкуль
тура является средством оздоровления, как нельзя про
тивопоставлять гигиену здоровью, ибо это только разные 
названия одного и того же понятия» 1. В то же время он 
подчеркивал, что не должно умаляться значение спорта, 
гимнастики, игр. По его мнению, они представляют, по
мимо их оздоровительного значения, «замечательную 
часть физической культуры, втягивают население в ши-

1 «Теория и практика физической культуры», 1927, № 5, стр. 6.
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рокое поприще физического оздоровления и физического 
воспитания...»

Он подверг резкой критике противников спорта и 
спортивных соревнований. Характерны в этом отноше- 
ни его слова: «Если держать население на манной кашке 
гигиенической гимнастики, до физкультура широкого 
распространения не получит» Не случайно поэтому 
одним из эффективнейших средств физического воспи
тания он считал спорт, называя его «входными воротами 
в физкультуру». Занятия спортом «не только укрепляют 
те или иные органы, но и содействуют умственному раз
витию человека: они приучают к вниманию, точности, 
отчётливости движений, развивают красоту движений, 
они воспитывают волю, силу, ловкость, которые так от
личают советского человека» 1 2. Подчеркивая роль сорев
нований, он указывал, что это наиболее привлекательная 
сторона в занятиях спортом и в то же время самое луч
шее средство вовлечения молодежи в занятия физкуль
турой. «Соревнование должно служить в конечном сче
те средством вовлечения широких масс в дело социали
стического строительства. Вот как смотрим мы на спорт 
и на соревнование» 3.

1 Н. А. Семашко. Физическая культура и здравоохранение 
в СССР. Избр. произв. Медгиз, 1954, стр. 264.

2 Т а м же, стр. 266.
3 Н. А. Семашко. Пути советской физкультуры. Физкульт- 

издат, 1926, стр. 22.
4 «Вестник физической культуры», 1928, № 5, стр. 13.

Особое значение Н. А. Семашко придавал врачеб
ному контролю над занимающимися физической куль
турой и спортом. Еще на заре физкультурного движения 
он выдвинул лозунг: «Без врачебного контроля нет со
ветской физкультуры!» Н. А. Семашко считал необходи
мым обеспечить проведение занятий физической культу
рой в гигиенических условиях, установить степень их 
влияния на здоровье и физическое развитие занимающих
ся, «регулировать нагрузку занятий для сохранения здо
ровья занимающихся, для укрепления их сил и во избе
жание утомления»4. Врачебные наблюдения и врачебный 
контроль стали неотъемлемой частью советского физкуль
турного движения. Наряду с педагогическим врачебный 
контроль лег в основу одного из основных принципов
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советской системы физического воспитания — принципа 
оздоровительной направленности.

Н. А. Семашко был одним из первых популяризато
ров взглядов основоположников марксизма-ленинизма 
на физическую культуру и физическое воспитание. Он 
одним из первых показал, что физическая культура при 
социализме является частью советского социалистиче
ского строя, советской государственности и социалисти
ческой культуры; вскрыл социальную сущность физиче
ской культуры не только как средства охраны здоровья, 
но и как важного средства идеологического воспитания 
молодежи.

Заслуживают внимания и высказывания Н. А. Се
машко о методах научно-исследовательской работы в об
ласти физической культуры, о школьной гигиене, гигиене 
физических упражнений, лечебной физкультуре и спор
тивном травматизме.

Многие из этих положений получили широкое разви
тие в отечественной науке о физическом воспитании и 
находят свое творческое отражение в мероприятиях по 
совершенствованию советской системы физического вос
питания.

Однако превалирование тогда естественнонаучных 
основ за счет развития медико-биологических исследова
ний несколько затормозило разработку педагогических 
основ физического воспитания. Теория физического вос
питания, которая тогда еще не выделялась в самостоя
тельную отрасль знаний, находилась под сильным влия
нием медико-биологических дисциплин.

Отставание общественных наук в области физическо
го воспитания явилось одной из причин появившихся в 
этот период уклонов в физкультурном движении. В ряде 
случаев это вело к биологизации физической культуры, 
к недооценке ее как средства воспитания, к запрещению 
ряда видов спорта ,(бокс, футбол, поднятие тяжестей 
и др.), к отрицанию, а порой и запрещению соревнова
ний и т. п.

Имели место и другие причины, которые порождали 
извращения в развитии и становлении советской системы 
физического воспитания. Они были глубоко вскрыты в 
постановлении ЦК РКП (б) от 13 июля 1925 г., явившем
ся программой развития советского физкультурного дви
жения. ЦК партии указал на то, что физическая куль- 
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тура — это не только средство физического воспитания 
и оздоровления, но и важнейшее средство коммунисти
ческого воспитания, «средство сплочения широких рабо
чих и крестьянских масс вокруг тех или иных партийных, 
советских или профсоюзных организаций, через которые 
крестьянские массы вовлекаются в общественно-полити
ческую жизнь».

Призвав партийные организации обеспечить полити
ческое руководство физкультурным движением, Цент
ральный Комитет РКП (б) также указал на непосредст
венную роль в этой работе комсомольских, профсоюзных 
и физкультурных организаций.

Анализ развития советской системы физического вос
питания в этот период, ее основ и принципов наглядно 
подтверждает диалектическое единство их, определяет 
целостность и стройность самой системы.

Этот анализ еще раз наглядно подтверждает мысль 
о единстве, взаимодействии и взаимообусловленности 
всех трех основных принципов советской системы физи
ческого воспитания.

Недооценка общественно-педагогической роли физи
ческого воспитания привела к нарушению принципа свя
зи физического воспитания с трудовой и оборонной 
деятельностью, который фактически и раскрывает об
щественную роль физического воспитания, его социаль
ную, политическую сущность и является основным, пред
определяющим роль и значение двух других принци
пов— всесторонности и оздоровительной направленно
сти. Несоблюдение одного из этих основных положений 
приводит к искажению целей и задач физического воспи
тания и, следовательно, нарушает целостность всей си
стемы физического воспитания.

И, наконец, этот анализ наглядно показывает роль 
субъективного фактора, т. е. деятельности партии, на
родных масс и отдельных личностей в соблюдении этих 
объективных основных требований.

Следовательно, если в годы гражданской войны бы
ли лишь определены основные принципы зарождающей
ся системы физического воспитания, то в период ре
конструкции народного хозяйства, когда закладывался 
фундамент социалистической экономики, благодаря за
ботам партии и правительства и огромному труду ра
ботников физкультурного движения, здравоохранения,
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народного образования и других отраслей советского 
строительства были заложены основы советской системы 
физического воспитания, утверждены ее принципы, в том 
числе принцип оздоровительной направленности.

Усиление оздоровительной направленности 
советской физической культуры и спорта в годы 
развернутого строительства и победы социализма 

(1930—1937 гг.)

Победа социализма в СССР, одержанная под руко
водством Коммунистической партии в 30-х годах в ре
зультате успешного выполнения первого и второго пя
тилетних планов развития народного хозяйства и осу
ществления сплошной коллективизации на селе, явилась 
источником дальнейшего улучшения культурно-мате
риального положения трудящихся нашей Родины, со
циалистического преобразования их быта и обеспече
ния более высокого уровня здоровья всего народа.

Успехи, одержанные советским народом в годы пер
вой и второй пятилеток во всех областях народного хо
зяйства, и рост национального дохода страны позволили 
значительно увеличить ассигнования на социально-куль
турные мероприятия.

По государственному бюджету расходы на социаль
но-культурные нужды за годы первой пятилетки соста
вили 20,5 млрд. руб.

Во второй пятилетке, включая ассигнования на со
циальное страхование, они составили уже 93,7 млрд. руб.

Социально-культурные Годы и сумма расходов (в млн. руб.)

мероприятия 1934 1935 1936 1937

Просвещение 7212,1 9178,6 14 036,4 16 613,7
Здравоохранение 3497,9 6422,4 6460,4 8015,1
Физическая культура 41,1 57,4 118,8 224,4
Охрана труда 976,5 1088,8 4373,9 6043,5

За годы второй пятилетки расходы на социальные 
и культурные нужды по сравнению с первой пятилеткой 
возросли в 4,1 раза, а удельный вес их в общей сумме
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бюджетных расходов увеличился с 22,1% в 1932 г. до 
29,1% в 1937 г. На душу населения в 1932 г. они со
ставляли 10 руб. 73 коп., а в 1937 г.—'234 руб. 74 коп.; 
соответственно возросли затраты на здравоохранение и 
физическую культуру. С 12 руб. 69 коп. в 1932 году они 
выросли до 60 руб. 16 коп. в 1937 г., т. е. в 5 раз *.

Приведенные выше данные отражают лишь одну сто
рону уровня жизни трудящихся. Известно, что уровень 
жизни советских людей, кроме того, определялся целой 
системой показателей, которые в совокупности отражали 
повышение народного благосостояния. Основными из 
них являлись занятость населения в народном хозяй
стве, народный доход, заработная плата, доступность 
образования и медицинской помощи, занятий физиче
ской культурой, социальное обеспечение, жилищные 
условия и др.

И, наконец, общий уровень жизни трудящихся ха
рактеризуется ростом фондов общественного потребле
ния, которые образуются из средств государства и 
средств профсоюзов. За период с 1932 по 1940 г. рост 
фондов общественного потребления характеризуется 
следующими данными (без расходов на жилищное 
строительство) 1 2.

1 К. Н. Плотников. Очерки истории бюджета Советского 
государства. Госфиниздат, 1955, стр. 210.

2 Социалистическое народное хозяйство СССР в 1933—1940 гг, 
М-, Издание АН СССР, 1963, стр. 647.
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Статья общественных фондов потребления Увеличение во 
сколько раз

Общий объем общественных фондов 4,9
Пенсии и пособия 3,7
Здравоохранение и физическая культура 4,2
Санаторно-курортное обслуживание и лечебное пи-

тание 5,5
Просвещение 5,0
Обслуживание детей 2,0

Систематический планомерный рост уровня благо
состояния сопровождался таким же ростом уровня



культуры, просвещения и здравоохранения. Это обеспе
чивало широкий размах физкультурного движения, ко
торое характеризуется в этот период наиболее полным 
соответствием форм и методов физического воспитания 
его целям и задачам. Это было следствием тех социаль
но-экономических, политических, культурных и других 
изменений, которые происходили в стране.

Решение Президиума ЦИК СССР от 3 апреля 1930 г. 
об учреждении Всесоюзного совета физической культу
ры (ВСФК СССР) как органа государственного руко
водства и контроля за физкультурным движением в 
стране было ответом на постановление ЦК ВКП(б) 
«О физкультурном движении» и отражало объективное 
требование, выдвинутое всем ходом социалистического 
строительства.

Этим же было продиктовано и изменение самой 
структуры физкультурных организаций, принципов их 
построения — переход на производственный принцип ор
ганизации, в основу которого был положен коллектив 
физической культуры, и подчинение задач физической 
культуры непосредственно политическим задачам стра
ны— задачам строительства социализма.

Задаче приближения физкультурного движения к 
требованиям социалистического строительства пол
ностью отвечал комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), предложенный ленинским комсомолом, а в марте 
1931 г. утвержденный ВСФК.

В комплексе нашли свое конкретное выражение все 
основные принципы советской системы физического во
спитания. Фактически это сделало комплекс его практи
ческой основой.

В комплексе ГТО был отражен принцип оздорови
тельной направленности. Весь комплекс был построен 
на нормативной основе. Так, в комплексе ГТО I сту
пени предусматривались испытания по 15 видам физи
ческих упражнений и 6 теоретических требований. 
Вскоре была введена II ступень ГТО, в которой содер
жались более высокие требования, направленные к еще 
большей всесторонней физической подготовке. В ней 
уже содержалось 22 нормы практических испытаний 
(для женщин — 21) и 3 теоретических требования. Для 
более планомерной подготовки к сдаче норм ГТО разра
батывается и в 1934 г. вводится комплекс испытаний по 



физической подготовке школьников и подростков «Будь 
готов к труду и обороне». Эта начальная ступень все
стороннего развития ребят включала 16 норм и требо
ваний.

Все нормы комплекса от БГТО и до ГТО II ступени 
нарастали по степени трудности. Такая система норма
тивных оценок была продиктована целями и задачами 
физического воспитания в нашей стране. Нормы и тре
бования были разграничены в соответствии с возраст
ными и половыми особенностями. Постепенный возра
стающий переход от одной ступени к другой предполагал 
систематические занятия физической культурой, что то
же являлось выражением принципа оздоровительной 
направленности.

Кроме того, комплексами предусматривалось овла
дение и теоретическими знаниями в области гигиены, 
врачебного контроля, оказания первой помощи и т. д. 
И, наконец, обязательность врачебного контроля при 
подготовке и сдаче норм комплекса ГТО всех ступеней 
была также отражением принципа оздоровительной на
правленности.

Комплекс ГТО явился наиболее массовой формой 
вовлечения в занятия физической культурой и спортом.

Рост числа сдавших нормы комплекса в этот период 
наглядно характеризует следующая таблица.

Количество сдавших нормы комплекса 1 
(в тыс.)

Годы БГТО ГТО I ст. ГТО II ст. Всего

1931 — 24,0 _ _ 24,0
1932 — 465,0 — 465,0
1933 — 835,0 — 835,0
1934 10,0 1280,0 0,1 1290,1
1935 197,3 1126,0 4,8 1328,1
1936 245,0 655,0 15,5 915,5
1937 307,5 552,0 16,2 875,7

1 «Физическая культура и спорт в цифрах и фактах (1917— 
1961 гг.)». ФиС, 1962, стр. 51.

J
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V

Это означало широкое проникновение комплекса во 
все звенья советской системы физического воспитания. 
Комплекс ГТО сыграл большую роль в вовлечении мил
лионов советских людей в систематические занятия фи
зической культурой и спортом.

За годы действия комплекса был накоплен большой 
опыт работы и вместе с тем выявлены его недостатки 
(большое количество норм и требований, что снижало 
темпы вовлечения новых масс в занятия физической 
культурой и спортом; отсутствие учета географических 
и климатических особенностей, что приводило к хаоти
ческой замене норм на местах и пр.), которые в ряде 
случаев тормозили его дальнейшее развитие. Все это 
потребовало его усовершенствования. С 1 января 1940 г. 
вступил в силу новый Всесоюзный физкультурный ком
плекс «Готов к труду и обороне СССР», утвержденный 
постановлением Совнаркома.

Новый комплекс устранял указанные недостатки и 
стал еще более действенным средством вовлечения ши
роких трудящихся масс в физкультурное движение.

Физическая культура в это время начинает широко 
внедряться не только в процесс воспитания подрастаю
щего поколения, но и использоваться как средство 
активного отдыха взрослого населения. Это нашло свое 
отражение в развитии физической культуры и спорта в 
коллективах физкультуры, в домах отдыха, в санато
риях и курортах, в местах общественного отдыха (пар
ках культуры, садах и т. п.).

Рост числа физкультурных организаций и числа физ
культурников, увеличение ассигнований на физическую 
культуру вызвали и расширение материально-спортив
ной базы в стране. Лишь с 1931 по 1955 г. этот рост 
выразился в следующих цифрах.

Сооружения
Годы и количество сооружений

1931 1935

Площадки и стадионы 2882 4550
Водные и лыжные станции 369 800 .
Дома физкультуры 70 200
Физкультурные залы 717 2300
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Увеличение сети курортов, санаториев и домов отды
ха позволило значительно расширить применение средств 
физического воспитания с самыми разными контин
гентами.

Значительно увеличилось количество кабинетов ле
чебной физкультуры в санаториях. Так, на курортах 
Кавказских минеральных вод в 1932 г. работало 3 та
ких кабинета. Через 2 года их количество возросло до 
16. Примечательно, что почти вся работа здесь строи
лась на основе комплекса ГТО

Интересна и динамика роста домов отдыха ВЦСПС, 
где также широко применялась физическая культура в 
режиме дня отдыхающих. Только за 3 года число отды
хающих в них увеличилось почти на 25%.

В местах общественного отдыха (парках культуры 
и отдыха, городских садах, скверах и т. п.) физическая 
культура также находит все большее применение. 
Отсюда проистекали новые формы и методы работы.

Создавая материально-техническую базу социализ
ма, государство предусматривает и создание таких 
условий труда, которые лучше содействовали бы сохра
нению и укреплению здоровья трудящихся масс.

Партия и Советское правительство, исходя из объек
тивных условий, сложившихся в стране, уже в начале 
30-х годов указывают на использование физической 
культуры в числе мероприятий «по оздоровлению и по
вышению производительности труда».

5 февраля 1931 г. Народный комиссариат труда 
СССР принял постановление, в котором требовал от 
всех организаций и учреждений страны введения физ
культуры на производстве «как мероприятия оздоров
ления труда и быта, борьбы с профзаболеваемостью и 
меру повышения производительности труда. Осущест
вление этого мероприятия проводить в порядке плано
мерного организованного включения физкультуры по 
отраслям промышленности, по отдельным предприя
тиям» 1 2.

1 ЦГАОР, фонд 482, опись 24, дело 213, лист 2.
2 ЦГЛОР, фонд 7576, опись 3, дело 61, лист 151.

В постановлении указывалось на необходимость 
научного изучения опыта и выделялось 17 предприятий 
страны для проведения экспериментальных работ. Вся

3 Зак. 357 33



научно-исследовательская работа была возложена на 
Московский и Ленинградский институты физкультуры, 
где были специально организованы «производственные» 
факультеты. Помимо них, в работе участвовали Цент
ральный, Украинский, Закавказский и Нижневолжский 
научно-исследовательские институты физкультуры, пси
хофизическая лаборатория Наркомата путей сообщения, 
кабинет лечебной и профилактической физкультуры по
ликлиники Московского узла железной дороги и другие 
организации

При ВСФК создается специальная комиссия физиче
ской культуры на производстве. В Наркомате труда эту 
работу возглавило Управление оздоровления труда и 
быта.

20—26 мая 1932 г. в Москве проходила I Всесоюз
ная конференция по планированию здравоохранения, 
рабочего отдыха и физической культуры, созванная 
президиумом Госплана СССР. Здесь широко рассматри
вались вопросы здравоохранения, физической культуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, отдыха рабочих и 
т. п. Большое внимание было уделено внедрению физи
ческой культуры в процесс производства как состав
ной части советского физкультурного движения и со
циалистического строительства, а не только как средства 
охраны труда и оздоровления трудящихся 2.

Первые экспериментальные исследования показали 
положительный эффект производственной гимнастики. 
Но этому внедрению гимнастики во многом мешали 
возникшие на производстве недостатки. Новизна этого 
начинания и полное отсутствие какого-либо опыта пу
гали многих руководителей предприятий и самих рабо
чих, создавали неуверенность. Руководители предприя
тий не помогали научно-исследовательским бригадам.

В течение долгого времени этой работой занимался 
только ВСФК и исследовательские учреждения. В ра
боту плохо включались наркоматы, ведомства, проф
союзы.

Кроме того, внедрение производственной гимнастики 
не связывалось со всей физкультурной работой на пред
приятии, в учреждении. Эта обособленность вытекала из

1 ЦГАОР, фонд 7576, опись 3, дело 67, листы 135, 136, 187 и др.
2 Т а м же, дело 69, лист 81.
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неправильного толкования задач производственной 
гимнастики и рассмотрения ее только как средства охра
ны труда.

Производственная гимнастика расценивалась как 
предупреждающее средство против так называемых 
профессиональных вредностей и профзаболеваний.

Кроме того, многие научно-исследовательские брига
ды, проводя опыты, не готовили актива. После ухода 
этих бригад вся работа прекращалась.

Были существенные ошибки и в методике самих ис
следований.

Решения II Всесоюзной конференции, проходившей в 
Москве в начале 1933 г., и дальнейшие мероприятия 
физкультурных, профсоюзных организаций, органов 
здравоохранения, труда позволили устранить эти недо
статки. Были найдены новые формы и методы внедрения 
физической культуры в производственный процесс.

Характерной чертой этого периода является широкое 
развитие спорта как наиболее эффективного средства 
охраны, укрепления и совершенствования здоровья чело
века.

Культивирование разнообразных видов спорта, раз
работка системы спортивной тренировки, весь процесс 
спортивного совершенствования были направлены на 
повышение работоспособности советских людей, на си
стематическое совершенствование здоровья.

Принцип оздоровительной направленности спортив
ної! тренировки нашел свое отражение во Всесоюзной 
единой спортивной классификации, в основу которой, 
так же как и в комплексе ГТО, были положены норма
тивные требования.

Введение Всесоюзной единой спортивной классифи
кации в 1935—1937 гг. явилось большим стимулом в 
развитии спорта в стране. За первых 3 года действия 
классификации, в которую были включены нормы толь
ко по 10 видам спорта, было подготовлено более 
100 тысяч спортсменов, в том числе 884 мастера спорта, 
6420 спортсменов первого разряда, 18 798 — второго и 
76 892 — третьего '.

Значительное улучшение благосостояния и общего

1 'Физическая культура и спорт в цифрах и фактах» ФиС, 1962, 
стр. 59, 75.
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жизненного уровня советских людей в рассматриваемый 
период, проникновение физического воспитания во все 
звенья советской образовательной системы, в процесс 
производства, в быт и законодательное его закрепление 
явились основными факторами в укреплении здоровья 
и улучшении физического развития советских граждан.

Этому во многом способствовало дальнейшее разви
тие науки о физическом воспитании. Бурное развитие 
естественнонаучных основ физического воспитания при
водит к дифференцированию некоторых дисциплин. 
В самостоятельную отрасль знаний выделилась лечеб
ная физическая культура. Благодаря трудам И. М. Сар- 
кизова-Серазини, Б. Я. Шимшилевича, В. Н. Мошкова и 
других эта отрасль физкультурных знаний развивается 
в самостоятельную науку, обогатившую практику физи
ческой культуры и советского здравоохранения.

Исследования Л. А. Орбели, А. Н. Крестовникова и 
его школы, затем Н. А. Бернштейна и В. С. Фарфеля 
привели к появлению физиологии спорта.

Экспериментальные и теоретические работы В. В. Го- 
риневского, ученика и продолжателя П. Ф. Лесгафта, 
исследования М. Ф. Иваницкого и И. А. Богашова по
служили основой для появления анатомии физических 
упражнений.

В этот же период выделяются из врачебного конт
роля в самостоятельные предметы гигиена физических 
упражнений, спортивная травматология. Анализ разви
тия этих дисциплин дан в работах И. А. Крячко, С. П. Ле- 
тунова, И. М. Саркизова-Серазини, В. С. Фарфеля.

Изменяется характер исследований и в самом вра
чебном контроле. Врачебный контроль все больше под
чиняется практике физкультурного движения, все боль
ше становится врачебно-цедагогическим контролем.

Учитывая возрастающее значение врачебного конт
роля в связи с развитием физической культуры, Сов
нарком РСФСР 12 июня 1928 г. принимает постанов
ление «Об усилении врачебного контроля над физиче
ской культурой», где законодательно возлагает его на 
Наркомздрав. Постановление обязывало Наркомздрав 
и Наркомфин увеличить ассигнования «на расходы по 
оборудованию врачебно-контрольных кабинетов» и 
«рассмотреть вопрос об увеличении ассигнований на со
держание и оборудование существующих институтов 
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физкультуры, как центров научно-исследовательской 
работы и подготовки квалифицированных руководителей 
физкультуры и врачебного контроля...» '.

Наркомздрав предпринимает ряд мер для улучшения 
врачебного контроля. В августе 1929 г. при здрав
отделах учреждается бюро физической культуры. В их 
задачи входило не только руководство работой по фи
зической культуре и врачебному контролю в здравотде
лах, но и «развертывание физкультурной работы в про
филактических и лечебных учреждениях».

Разрабатывается «Положение» о враче по физкуль
туре: обязанности врача на спортивных соревнованиях, 
инструкции врачу, сопровождающему команду на со
ревнования; инструкция по санитарному надзору над 
местами соревнований, схема санитарно-гигиенических 
обследований спортивных сооружений; карточка сани
тарно-гигиенических навыков спортсмена; карточка ре
гистрации несчастных случаев при физических упраж
нениях. Все эти мероприятия и документы в значи
тельной степени изменили как характер работы врача в 
области физкультуры, так и характер связи органов 
здравоохранения и физкультурных организаций. На это 
указывал Н. А. Семашко в статье «Очередные задачи 
органов здравоохранения по физкультуре».

«Прежде всего врачебным контролем должны быть 
охвачены все детские учреждения, учащиеся вузов, тех
никумов, рабфаков. Физкультурные уклоны опасны для 
взрослых, но они в тысячу крат вреднее для молодого 
подрастающего организма...» Далее Н. А. Семашко под
черкивает, что как сам по себе ни важен медицинский 
осмотр, являющийся задачей врачебного контроля, но 
последний не должен исчерпываться этим. «Врачебный 
контроль должен также простираться и на спортивные 
площадки, и на спортивный инвентарь, и на распорядок 
во время занятий». Подчеркивая плохое качество уста
ревшего спортивного инвентаря, а часто и неудовлетво
рительное состояние мест соревнований, устаревшие 
правила, Н. А. Семашко указывает, что в этом кроются 
и причины травматизма в спорте. В этой связи он гово
рит, что все «это надо изучить, и на основе изучения 
причин... выработать профилактику». И далее: «Будет

1 Цит. из книги Б. А, Ивановского. '«Врачебный контроль». ФиТ, 
1932, стр. 294.
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прямым преступлением со стороны здравотделов, если 
города и агрогорода будут строиться и расширяться без 
спортплощадок и физкультурных приспособлений или 
последние будут неудовлетворительными с гигиенической 
стороны. Города будущего должны быть прежде всего 
здоровыми, а для этого они должны дать простор на
стоящей физической культуре» '.

Эти предложения нашли свое отражение в поста
новлении Президиума ВЦИК от 20 марта 1932 г., в ко
тором всем местным исполкомам предлагалось «развер
нуть строительство детских физкультурных стадионов, 
площадок, водных станций, а также отвести специаль
ные места для физкультурной работы с детьми на буль
варах, в садах и парках общественного пользования; во 
всех городах предусмотреть строительство детских пля
жей, соляриев, душей, в бассейнах для плавания пре
дусмотреть места для занятий с детьми...» 1 2

1 «Теория и практика физической культуры», 1930, № 2 (26), 
стр. 4.

2 ЦГАОР, фонд 1235, опись 76, дело 18, лист 39.

К документам, изменяющим направление врачебного 
контроля, следует отнести директивные письма Нарком- 
здрава: «О вовлечении физкультурников в борьбу за 
санитарный минимум», «О работе здравпункта на пред
приятии по физической культуре», «О работе по физиче
ской культуре в соцсекторе сельского хозяйства», 
«О физкультуре на курортах» и др. В этих документах 
подчеркивается роль врача в организации и проведении 
физической культуры на местах. Эту направленность вра
чебного контроля утвердил в своих решениях I Всесоюз
ный съезд врачей по физической культуре.

И если на первом этапе развития советской системы 
физического воспитания врачебный контроль зачастую 
сводился к медицинским осмотрам занимающихся 
физическими упражнениями, к наблюдению над ними, к 
консультациям, то в рассматриваемый период он все 
теснее связывается с практикой проведения занятий по 
физической культуре, тренировок и соревнований. Рабо
та врачей все больше связывается с работой педагогов 
и тренеров. Она направлена на совершенствование ме
тодов их работы, а позднее, с развитием спорта,— на 
совершенствование тренировки, на помощь спортсмену 
и тренеру в спортивном совершенствовании.

38



Таким образом, несмотря на изменение структуры 
физкультурного движения, на переход его на более са
мостоятельные основы, органическая связь его со здра
воохранением не потеряла своей силы.

К концу 30-х годов были созданы самостоятельные 
курсы методик по основным видам спорта, по физиоло- 
I ин спорта, теории физического воспитания и другим 
научным дисциплинам. Выходят первые учебники. Тео
ретики физического воспитания сформулировали научно 
обоснованные понятия советской системы физического 
воспитания и ее основных принципов, что в значитель
ной степени расширило понимание и правильное исполь
зование основных методов и средств физического воспи
тания.

* * *

Таким образом, годы строительства и победы социа
лизма были важным этапом развития и советской си
стемі,і физического воспитания. Физкультурное движе
ние приобрело массовый характер. Широкое развитие 
получили новые формы и методы, сформировалось и 
усилилось оздоровительное направление советской ch
i' гемы физического воспитания.

Оздоровительная направленность приобретает силу 
закономерности. Она становится одной из ведущих в раз
витии советской системы физического воспитания.

ТЕППЕР Ю. Н„ 
старший преподаватель

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНСКОЙ ССР

Киевский государственный институт физической культуры

Физкультурное движение в Украинской ССР 
от Великой Октябрьской социалистической революции 

до Великой Отечественной войны

До революции физическая культура и спорт на 
Украине, как и во всей царской России, были достоя
нием правящих классов. Жесткие параграфы уставов и
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высокие членские взносы закрывали трудящимся Украи
ны вход в спортивные залы и на игровые площадки бур
жуазных клубов.

На 1 января 1915 г. в городах Украины существовало 
196 спортивных клубов, союзов и кружков, членами ко
торых были 8 тысяч человек '. Таким образом, по числу 
спортсменов дореволюционная Украина была равна 
одному нынешнему спортивному клубу.

Кроме небольшого спортивного ядра, построенного в 
Киеве к открытию Всероссийской олимпиады 1913 г., на 
Украине не было ни одного сколько-нибудь значитель
ного спортивного сооружения: стадиона, плавательного 
бассейна, лыжной базы.

Достижения выдающихся украинских спортсменов, 
мировых рекордсменов и победителей международных 
встреч П. Заковорота, С. Уточкина, Ф. Гриненко были 
победами талантливых одиночек, которые пришли в 
спорт и добились успеха лишь в силу огромного даро
вания и случайно сложившихся благоприятных обстоя
тельств.

Но в украинских селах из поколения в поколение 
передавались традиционные народные игры. Члены юзов- 
ского легкоатлетического общества в 1905 г. были пер
выми на горловских баррикадах, а спортсмены юзовско- 
го общества «Вперед», возглавляемого А. Филиным, под 
видом спортивных занятий поддерживали связь между 
революционными отрядами, перевозили оружие, неле
гальную литературу1 2.

1 Партархив Украинского филиала института Маркса-Энгельса-
Ленина (УФ ИМЭЛ), фонд 7, опись 7—1, ед. хранения 60, лист 30.

2 Газета «Радяньский спорт», 1956, 10 февраля.

Пожелтевшие фотографии «диких» рабочих футболь
ных команд давно стали архивной редкостью. Недавно 
сотрудники Ростовского областного архива, изучая фо
тографию футбольной команды г. Сулина, обратили вни
мание на лицо капитана команды. Это был С. В. Кос- 
сиор — один из виднейших революционных и государст
венных деятелей Советской Украины. Оказалось, что 
сулинские футбольные команды были нелегальными 
большевистскими организациями, которые использовали 
товарищеские встречи для укрепления боевого револю
ционного товарищества.
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В грозные предреволюционные дни физическая под
готовка впервые была поставлена на службу трудя
щихся.

В отрядах Красной Гвардии военно-физическую под
готовку проходили члены социалистических союзов 
украинской молодежи. Они вели борьбу с буржуазными 
спортивно-просветительскими организациями «Юность», 
■ Маккаби», «Молот», скаутскими отрядами, которые 
сгремились использовать спорт для отвлечения украин
ских юношей и девушек от революционной борьбы.

Первые декреты и распоряжения Советской власти — 
о земле и мире, об упразднении сословий, о равнопра
вии женщин, об отделении церкви от государства и шко
лы от церкви и др.— создали необходимые предпосылки 
зля всестороннего развития трудящихся. Однако веро
ломное нападение интервентов, жестокие бои граждан
ской войны поставили перед нашим народом задачу пер
востепенного значения — защиту социалистического 
() гечества.

В связи (■ -тим VII съезд РКГ1(б) (6—8 марта 1918 г.) 
указал па необходимость всеобщего обучения взрослого 
населения военному делу. Проводя в жизнь это реше
ние съезда, Центральный Исполнительный Комитет 
РСФСР 22 апреля 1918 г. принял декрет «Об обязатель
ном обучении военному искусству». Для его осуществле
ния было создано Главное управление Всевобуча, перед 
которым была пос гавлена и задача организации в стра
не спор тинного движения.

Организации Всевобуча приступили к повсеместной 
военно-физической подготовке трудящихся Советской 
Украины. Большую роль в развитии военно-физкультур
ной работы в республике сыграл верный соратник 
В 11. Ленина, видный полководец и государственный 
деятель II. П. Подвойский. В одних только городах 
Украины организации Всевобуча насчитывали свыше 
300 тысяч человек. Разумеется, не все всевобучисты мо- 
глн получить длительную и всестороннюю подготовку: 
лучшие рабочие-спортсмены шли с товарищами на фрон
ты гражданской войны, боролись в отрядах частей осо
бого назначения с диверсантами, саботажниками и 
пандитами, грабившими молодую Советскую Украину. 
О иювременно с успешными действиями на фронтах 
іраждапской войны части Всевобуча боролись с разру-
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хой, восстанавливали промышленность, транспорт и дру
гие отрасли народного хозяйства.

В первые же годы после установления Советской 
власти физическая культура в республике была постав
лена на службу всего трудового народа, была направ
лена на борьбу за его свободу и независимость.

Военно-физическая подготовка и воспитательная ра
бота в организациях Всевобуча явилась важной задачей 
комсомола Украины. Комсомольцы Екатеринослава на 
общем собрании приняли, например, такое решение: 
«Всевобуч должны пройти все, как мужчины так и жен
щины. Тех, кто не посетил Всевобуч один раз без ува
жительных причин, исключать из Союза на один месяц, 
а при повторном случае — совсем».

Екатеринославские комсомольцы, обращаясь к моло
дежи с призывом вступать в пролетарские спортивные 
кружки, писали: «Спорт, служивший в старом капитали
стическом обществе предметом роскоши и развлечения, 
ныне стал народным спортом... Бросив взгляд на Крас
ный Север, мы узрим густую сеть рабоче-крестьянских 
спортивных клубов — сокровищниц здорового тела и ду
ха пролетарских масс. Наша классовая организация 
юных пролетариев молота и плуга откликнулась на при
зыв рабоче-крестьянского правительства, приступив к 
физическому оздоровлению. Путем физических упражне
ний, подвижных игр, спорта мы вольем в души кузнецов 
новой красивой жизни: бодрый дух и беззаветную веру 
в торжество социализма» '.

«Спорт — в массы!» Под этим лозунгом действова
ли комсомольцы-агитаторы. В своей работе юные энту
зиасты использовали все средства, все возможности. 
Футбольные матчи всевобучистов-комсомольцев проходи
ли в Лубнах на центральной улице города, а комсомоль
цы Золотоноши проводили выступления по гимнастике, 
спортивным играм и легкой атлетике на базарной пло
щади. В Миргороде деньги, необходимые для создания 
комсомольского спортивного клуба, были собраны путем 
сбора средств за выступления комсомольского драм
кружка.

Настойчивая работа молодых энтузиастов принесла 
первые успехи. В 1919 г. в большинстве городов Совет-

1 Газета «Звезда» (Екатеринослав), 1920, 28 апреля. 



ской Украины были проведены «Дни спорта», к концу 
1920 г. число комсомольцев-вожаков спортивной работы 
во Всевобуче достигло 30 тысяч человек, что составило 
почти 100% всех членов ЛКСМУ

С переходом Советского государства к восстановле
нию народного хозяйства изменились задачи, стоящие 
перед физкультурными организациями. На смену всеоб
щему военному обучению пришла работа по оздоровле
нию трудящихся, подготовке подрастающего поколения 
к трудовой деятельности, направленной на построение 
основ социалистического общества.

Ведущее место в руководстве физкультурой и спор
том на Украине принадлежало комсомольским органи
зациям и комсомольским спортивным клубам. Сильней
шей спортивной организацией Харькова был комсомоль
ский спортивный клуб им. Балабанова, созданный по 
инициативе группы членов ВЛКСМ в конце 1921 г. 
В 1922 г. в Донецкой губернии насчитывалось 20 комсо
мольских спортивных организаций, объединивших более 
1500 спортсменов; 12500 человек были членами 80 ком
сомольских ячеек физкультуры.

В 1922 г. Печерский райком комсомола Киева орга
низовал спортивно-гимнастический клуб им. Подвой
ского.

Комсомол Украины, используя и творчески развивая 
опыт работы комсомольских организаций Москвы и Пет
рографа, в августе 1922 г. объединил все спортивные 
кружки при ячейках и клубах КСМУ во Всеукраинскую 
комсомольскую спортивную организацию «Спартак».

За первыми шагами массового физкультурного дви
жения на Украине внимательно следила, оказывая ему 
постоянную поддержку, Коммунистическая партия. 

I II) апреля 1923 г. в Харькове проходила VII конфе
ренция КП (б)У, которая указала на государственную 
важность работы по физической культуре и спорту в рес
публике: «Используя опыт прошлого года в деле проле
таризации спорта,— отмечалось в резолюции конферен
ции, - задача привлечения рабочей молодежи к спорту 
может быть решена только путем создания на предприя
тиях и в районах организаций «Спартака», объединяе
мых и руководимых КСМУ. Государственные средства

1 ' Вестник физкультуры», 1923, № 8—9, стр. 2.
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