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ОТ РЕДАКЦИИ

Наша страна в условиях социалистического строя достигла замечательных успе
хов во всех областях экономики, науки, культуры и здравоохранения.

«Огромные перемены в жизни нашего народа, —говорит Н. С. Хрущев,— самым 
тесным образом связаны с успехами культурной революции. Она открыла дорогу для 
талантов, которых, как говорил Владимир Ильич Ленин, в народе непочатый родник. 
Советский человек стал образованным, культурным. Это позволяет ему активно ов
ладевать новой техникой, наукой, быстрее двигать вперед развитие производительных 
сил страны». В росте советского человека немалую роль играет и физическая куль
тура. Она занимает почетное место в жизни нашего общества, прочно входит в по
вседневный быт советских людей. Физкультурное движение в СССР стало всенародным 
делом. Спорт стал важным фактором воспитания молодежи.

За годы Советской власти в СССР создана самая прогрессивная в мире система 
физического воспитания, построено множество стадионов, водных станций, спор
тивных площадок, гимнастических залов, организовано около 200 тысяч коллек
тивов физической культуры. Физкультурными учебными заведениями подготовлены 
десятки тысяч специалистов физической культуры и спорта. Массовые спортивные 
соревнования свидетельствуют об огромных успехах в воспитании советской моло
дежи. Традиционные спартакиады народов СССР выливаются в ярчайшую демонстра
цию успехов социалистической культуры, нерушимой братской дружбы и морально
политического единства всех народов нашей многонациональной Родины. Советские 
спортсмены успешно выступают в международных состязаниях, одерживают заме
чательные победы, умножают славу советского спорта.

Руководимый Коммунистической партией, советский народ успешно осуществ
ляет развернутое строительство коммунистического общества Наряду с развитием 
экономической базы коммунизма стоит задача воспитания нового человека, в ко
тором должны гармонически сочетаться духовное богатство, моральная чистота 
и физическое совершенство. В осуществление этой задачи должна внести свой 
вклад и советская физическая культура. Необходимо использовать накопленные 
научные знания и практический опыт в области физического воспитания и спорта для 
дальнейшего повышения квалификации физкультурных кадров, подготовки и вос
питания новых тысяч специалистов по физической культуре и спорту, улучшения 
практической деятельности физкультурных организаций. Этой цели служат учеб
ники, учебные пособия, а также предлагаемый читателям энциклопедический 
словарь по физической культуре и спорту.

Настоящий словарь является первым шагом на пути обобщения достижений 
науки и практики в области физической культуры и спорта. Он содержит до 150 
авторских листов,большое количество иллюстраций. Многие статьи снабжены библио
мафией. В словаре публикуется ряд теоретических статей, имеющих методологиче
ское значение и показывающих наши научные и практические достижения в разви
тии физической культуры и спорта. Публикуются в нем статьи и о достижениях в спе
циальных отраслях тех наук, на которые опираются теория и практика физического 
воспитания и спорта (педагогика, психология, физиология, анатомия, медицина, 
гигиена, биохимия).



6

<
В словаре помещены статьи по истории и организации физической культуры, по 

истории, методике, технике, тактике отдельных видов спорта, статьи о физическом 
воспитании детей дошкольного и школьного возрастов, о физической культуре в по
жилом возрасте, о физической культуре на производстве. В отдельных статьях даются 
сведения о развитии физической культуры и спорта в союзных республиках, о нацио
нальных видах спорта и играх народов СССР, о физической культуре в социалисти
ческих странах и в ряде капиталистических стран.

В словаре раскрывается содержание терминов и понятий, встречающихся в бо
гатой и многообразной практике работы по физической культуре и спорту, даются 
справочные материалы о крупнейших соревнованиях, спартакиадах народов СССР, 
олимпийских играх, международных спортивных организациях, о спортивных соо
ружениях, инвентаре для занятий физической культурой и спортом, о спортивной 
одежде и т. п.

Словарь содержит материалы, полезные для учителей физического воспитания 
школ, родителей, преподавателей высших и средних учебных заведений, спортивных 
школ, тренеров, работников спортивных обществ и советов Союза спортивных обществ 
и организаций СССР. Вместе с тем, словарь доступен для студентов, физкультурного 
актива, широкого круга любителей спорта.

Работа над содержанием словаря способствовала объединению творческих уси
лий большой группы научных и практических работников физической культуры 
и спорта. В написании рукописей участвовало несколько сот авторов, к обсуждению 
статей были привлечены коллективы сотрудников кафедр и лабораторий институтов 
физической культуры, актив федераций по видам спорта. Опыт подготовки словаря 
показал, что многие вопросы требуют более глубокого исследования, широкого твор
ческого обсуждения и проверки на практике. В настоящем издании многие научные 
проблемы освещены неполно, не достигнуто желаемой стройности и соразмерности 
статей, недостаточно раскрыта история, спортивная техника и методика некоторых 
видов спорта.

Претворение в жизнь величественных задач построения коммунизма, выдви
нутых новой Программой КПСС, требует небывалого роста массовости физкуль
турного движения, широкого внедрения физической культуры в быт народа. Не
обходимо обеспечить гармоническое развитие физических и духовных сил молодого 
поколения, начиная с самого раннего детства, вовлечение в физкультурное дви
жение более широких слоев населения, особенно молодежи. Физическая культура 
должна сыграть важную роль в борьбе за увеличение продолжительности жизни. 
Все это требует более быстрого развития научной мысли, обобщения и распрост
ранения лучшего практического опыта работников физкультурного движения, ши
рокого внедрения в практику новейших научных достижений.

Более полное изложение основных вопросов физической культуры и спорта будет 
сделано в намеченной к изданию многотомной энциклопедии физической культуры, 
которая станет сводом научных знаний п передового опыта работы по физической 
культуре и спорту.

Главная редакция и многочисленный авторский коллектив энциклопедического 
словаря с благодарностью примут критические замечания и пожелания читателей по 
содержанию данного словаря и учтут их при создании энциклопедии физической куль
туры, которая должна стать достойной великой эпохи развернутого строительства 
коммунистического общества.

__________________________________ ОТ РЕДАКЦИИ ____________________________ ___ ____  __



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМ 
СЛОВАРЕМ

Статьи в энциклопедическом словаре расположены в алфавитном порядке. На
звание каждой статьи (то, что в энциклопедиях обычно называется «термином», или 
«словом») дается более крупным черным шрифтом, с новой строки. Если термин имеет 
несколько значений, относящихся к разным областям, то каждому из них, как пра
вило. посвящается отдельная статья.

Если после слова (слов), набранного черным шрифтом, следует другое слово 
(слова), набранное в р а з р я д к у ,  то это означает, что первое слово объяснено в 
связи с видом спорта, отраслью науки, предметом, названными вторым термином (на
пример, в статье «Амортизатор в а в т о м о б и л е ,  м о т о ц и к л е »  речь идет только 
об амортизаторах, применяемых в автомобилях и мотоциклах).

В статьях биографического характера набирается черным шрифтом фамилия, а 
имя и отчество — в р а з р я д к у .

Если после слова, набранного черным шрифтом, дается в скобках (в р а з р я д- 
к У) другое слово, то это означает, что наряду с первым, основным, термином, или 
названием, существует другой, также употребительный, но менее распространенный в 
спортивной литературе и печати или же являющийся синонимом первого.

Слово в скобках (не в разрядку), идущее после определяемого термина (набранно
го черным шрифтом), дополняет этот термин или указывает на местоположение 
предмета, названного им. Например, в статье «Азербайджанский государственный ин
ститут физической культуры им. С. М. Кирова (Баку)» последнее (в скобках) слово на
зывает город, в котором находится институт.

Большинство названий статей состоит из одного слова — существительного в 
именительном падеже единственного числа (например, «Автомобиль» «Футбол» и 
т. п.). Если же читатель не находит названия статьи в единственном числе, надо 
искать соответствующий термин во множественном числе (например, в словаре будет 
дана статья «Площадки спортивные», поскольку в этой статье дается описание 
разнообразных спортивных площадок). В некоторых случаях название статьи состоит 
из двух или более слов. Если оно состоит из прилагательного и существительного, 
надо искать статью или на прилагательное (например,«Абсолютный рекорд»), или 
на существительное (например, «Палки лыжные»). Если прилагательное образует 
вместе с существительным одно понятие, то статью нужно искать, как правило, 
именно на прилагательное (например, «Велосипедный спорт», а не «Спорт велоси
педный»).

Так как многие термины взаимосвязаины, а в одной короткой статье нельзя полно 
изложить содержание вопроса, то в словаре применяется система ссылок на другие 
статьи, дополняющие и разъясняющие данный вопрос. Название статьи, на которую 
дается ссылка, набирается особым шрифтом — курсивом.

С целью экономии места в словаре применяется система с о к р а щ е н и й  как 
отдельных слов, так и их сочетании. Например: «к-рый» (который), «физич. культу
ра» (физическая культура) и др. Список сокращений помещен ниже.

К числам, обозначающим годы, слово «год» или «г.» не прибавляется (например, 
«1 янв. 1960»).

В статьях биографического характера цифры, указанные в скобках после фа
милии и имени, означают годы рождения и смерти, например: Павлов И в а н  П е т 
р о в и ч  (1849— 1936).

Четырехзначное число в скобках после тех или иных статистических данных озна
чает, что эти данные относятся к такому-то году, например: «1 млн. чел. (1956)» озна
чает, что население 1 миллион человек было по переписи (или другим данным) 1956 г.

Для наглядности изложения к некоторым статьям дается иллюстративный матери
ал: рисунки, портреты, монтажи. Однако небольшой объем словаря вынуждает давать 
иллюстрации небольших размеров, без деталей.



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

авг.— август
йкад.— академик
апр.— апрель
атм.— атмосфера
г — грамм
гл .— главный
гл. обр.— главным образом
дек.— декабрь
др.— другой
ДСО — добровольное спортивное обшестю 
ДССО — добровольное сельское спортивнее об 

щество
ДСП1 — детская спортивная школа 
им.— имени 
инж.— инженер 
кг — килограмм
к. -л .— какой-либо 
км — километр 
колич.— количество 
к-рый — который
л. с.— лошадиная сила 
м — метр
м2— квадратный метр 
мэ— кубический метр 
междунар.— международный 
мин.— минута 
наа.— называется

напр.— например

нас.—  население
нек рый — некоторый
нояп.— ноябрь
об-в о —  общество
о к .— около
окт .—  октябрь
□ ло щ .— площадь

проф.— профессор
сек .— секунда
септ.— сентябрь
см —  сантиметр

см*— квадратный сантиметр
см3— кубический сантиметр
соревнов.—  соревнование
т. ваз .—  так называемый
т. обр .— таким образом
т. к .— так как

тактич.— тактический
технич.—  технический
февр —  февраль

физич.— физический

Ф СО  —  ф изкультурно-спортивное лйщестио 
час.— часов 

ч ел .— человек 
янв .— январь
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АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД — наивысшее достижение 

в нек-рых видах спорта. В авиационных видах спорта 
А. р. регистрируется по наибольшим высоте и скорости, 
достигнутым на летательном аппарате вне зависимости 
от его категории (по мощности моторов и весу). В авто
мобильном, мотоциклетном и водно-моторном спорте 
А. р. регистрируется по достигнутой максимальной ско
рости, вне зависимости от класса машины.

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН. В нек-рых видах 
спорта, как, напр., в спортивной и художественной 
гимнастике, акробатике, скоростном беге на коньках 
и др., где при проведении первенств определяются 
победители по отдельным видам многоборья и по всему 
многоборью в целом, звание А. ч. присваивается спорт
смену, занявшему 1-е место по многоборью.

«А В А Н ГА РД » — добровольное спортивное об-во 
профессиональных союзов Украинской ССР. Создано 
в 1958. Оно объединило деятельность всех ранее суще
ствовавших на территории Украинской ССР отрасле
вых ДСО профсоюзов. О задачах, структуре и содер
жании работы об-ва см. в статье Добровольные спортив
ные общества. На 1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 
8148 коллективов физической культуры. В спортивных 
секциях, учебных группах, командах об-ва активно 
занимались физич. культурой и спортом 1443,1 тыс. 
чел. Только за один 1959 в ДСО «А .» было подготовлено 
88 мастеров спорта, 2332 спортсмена I разряда, 11 877— 
II разряда, 48 721— I I I  разряда. На 1 янв. 1960 в 
ДСО «А .» состояло 477 мастеров спорта, 10 562 спорт
смена I разряда, 38 277— II разряда, 124 306— I I I  раз
ряда, ок. 380 тыс. значкистов ГТО I и II ступеней.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ Включает в себя 
конструирование, постройку и запуск различных 
моделей летательных аппаратов (самолетов, планеров, 
вертолетов, птицелетов, воздушных тепловых шаров, 
воздушных змеев и т. п.). А. с. возник в начале X X  в. 
в связи с бурным развитием авиации. Первые состя
зания летающих моделей, в к-рых участвовали лишь 
модели планеров, были проведены в 1905 во Франции. 
В России А. с. начал распространяться среди учащейся 
молодежи в 1909. Первые публичные состязания лета

ющих моделей были организованы отцом русской авиа
ции проф. Н. Е. Жуковским и его сподвижником инж. 
П. К. Энгельмейером в Москве в 1910. Лучшая модель 
самолета пролетела тогда всего 17 м. В том же году в 
Московском манеже состоялись самые крупные в доре
волюционной России состязания авиамоделистов, в 
к-рых участвовали 36 чел., представивших на суд жюри 
50 моделей. В 1910 вышло в свет первое оригинальное 
русское руководство по А. с., написанное Н. Анощенко.

В советское время А. с. стал возрождаться в начале 
20-х гг. после окончания гражданской войны. Начало 
массовому А. с. было положено летом 1923 после созда
ния у нас Общества друзей воздушного флота (ОДВФ), 
в спортсекции к-рого был создан Центр авиамодель 
ного спорта. Начиная с 1926, в нашей стране регулярно 
проводятся всесоюзные состязания летающих моделей. 
С 1936, когда Центральный аэроклуб СССР вступил в 
Ф АИ  (Международную авиационную федерацию), со
ветские авиамоделисты вышли на мировую арену.

После Великой Отечественной войны наши авиамо
делисты установили непосредственный контакт с ино
странными строителями летающих моделей, выезжая 
на междунар. соревнов. и мировые чемпионаты и при
нимая у себя зарубежных спортсменов «малой авиации» 
(так очень часто наз. А. с.). В 1956 в Швеции на мировом 
чемпионате по классу моделей самолетов с резиновыми 
моторами, на к-ром разыгрывался известный в А. с. 
Кубок Уэйкфильда, команда СССР заняла 2-е место. 
В том же году на соревнов. в Югославии наши авиа
моделисты стали чемпионами Европы по классу моделей 
самолетов с поршневыми двигателями. В 1957 на ми 
ровом чемпионате по классу моделей планеров в Чехо
словакии команда СССР заняла 1-е место. В 1958 в 
Румынии снова были завоеваны почетные звания чем 
пионов Европы (в личном и в командном первенстве) 
по классу моделей самолетов с поршневыми двига
телями.

На 1 янв. 1959 авиамоделисты СССР занимали в 
таблице ФАИ 3 места из 4 в разделе «абсолютные миро 
вые рекорды» и И  мест из 28 в разделе «мировые ре
корды».
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А. с. сильно развит за рубежом, особенно в Чехо
словакии, Венгрии, Польше, США, Англин, Франции. 
Италии. Во всех странах он в той или иной мере субси
дируется государственными властями.

Л е т а ю щ и е  м о д е л и  строятся обычно из реек 
(сосновых, липовых), различных трав (камыш, чин—вид 
ковыля) и тонкой фанеры, соединяемых при помощи 
авиационного лака (эмалита). Для подмоторных рам 
и воздушных винтов (пропеллеров) употребляются 
твердые породы дерева (бук, ясень и т. н.). Каркас 
модели обтягивается легкой прочной бумагой (папи
росной, конденсаторной и др.). Обтяжка в целях 
создания дополнительной прочности и влагоустой
чивости лакируется. При постройке моделей для ус
тановления рекордов или для участия в крупных со- 
ревнов. употребляется легкое дерево — бальза.

Советские авиамоделисты, как правило, являются 
конструкторами и строителями своих летающих моде
лей, чем и объясняется тот факт, что из их среды вышли 
многие работники «большой авиации», такие, напр., 
как прославленный конструктор дважды Герой Со
циалистического Труда А. С. Яковлев, лауреаты Ста
линской премии О. К. Антонов, М. Л . Миль, Н. С. 
Трунченков и многие др. Первый в мире космонавт 
Герой Советского Союза 10. А- Гагарин тоже начи
нал с А. с., к-рым занимался еще школьником в 
Гжатске.

В современном А. с. различают 3 о с н о в н ы х  
в и д а  летающих моделей: модели свободного нолета, 
кордовые модели и телеуправляемые модели. Модели 
каждого вида в зависимости ог их целевого назначе
ния разбиваются на к л а с с ы .  К м о д е л я м  
с в о б о д н о г о  п о л е т а ,  к-рые после взлета со
вершенно не управляются авиамоделистами, относятся 
модели планеров, самолетов и вертолетов. На моделях 
самолетов допускаются 3 вида двигателей: резиновый 
мотор (пучок резиновых нитей), поршневый двигатель 
(объемом 2,5; 5,0 и 10,0 см 3) и реактивный двигатель,— 
а на моделях вертолетов — только резиновый мотор 
и поршневый двигатель. Не каждая модель летатель
ного аппарата может участвовать в состязаниях или 
устанавливать рекорды. Для каждого класса моделей 
имеются утвержденные правилами ограничения по 
полетному весу (см. Летающая модель, в е с), площади 
несущих поверхностей (см. Летающая модель, р а з- 
м е р ы) и пр. Соревнов. по всем классам моделей сво
бодного полета проводятся с ограничителями (тайме
рами), т. к. по условиям соревнов. хронометраж полета 
модели производится максимум 3 мин. На модели ста
вят специальные приспособления (выключатели работы 
поршневого двигателя, приспособления для снижения 
модели) для того, чтобы они далеко не улетали. Зачет 
производится по сумме результатов 5 полетов модели. 
Каждая секунда полета оценивается 1 очк. (если, напр., 
180 очк. за полет, то за 5 полетов 180Х 5 =  900 очк.).

К о р д о в ы е  м о д е л и  летают по кругу на при
вязи и управляются авиамоделистом в полете при по
мощи одной или нескольких специальных тяг (корд). 
Кордовые летающие модели делятся на скоростные, 
гоночные (модели типа «Тим Рэйсинг»), пилотажные 
(см. Пилотажные соревнования летающих моделей) и 
для воздушпого боя (см. Воздушный бой летающих 
моделей). Для кордовых моделей установлены ограни
чения в весе, размерах, в миделе фюзеляжа и пр. 
На них ставятся поршневые двигатели определенной 
кубатуры (см. выше) или реактивные двигатели. 
Скоростные состязания проводятся на дистанции 1 км, 
гонки летающих моделей — на дистанции 10 км. Кор
довые модели устроены так, что могут совершать в по
лете целый комплекс фигур сложного пилотажа, вот 
почему и проводятся состязания на лучшего авиа- 
моделиста-пилотажника (по определенному комплексу) 
н по воздушному бою.

Т е л е у п р а в л я е м ы е  м о д е л и  — это мо
дели планеров, самолетов и вертолетов, управляемые 
в полете при помощи радио, световых или звуковых 
волн. Обычно на соревнов. эти классы моделей обязаны 
выполнять в полете заранее определенные комплексы 
фигур и совершить после этого посадку вблизи места 
своего взлета.

Организацию и руководство А. с. в Советском Союзе 
осуществляют Всесоюзная авиамодельная секция Фе
дерации авиационного спорта СССР и ДОСААФ в 

1 тесном контакте с комсомольскими и профсоюзными 
организациями и органами народного образования. 
Практическую работу по А. с. проводят авиационные 
кружки при ДОСААФ, в Домах пионеров, в рабочих 
клубах, Домах культуры и т. п. Технич. центром А. с. 
является Центральная авиамодельная лаборатории 
ДОСААФ (ЦАМЛ). Регламентация А. с. в СССР воз
ложена на Авиационную спортивную комиссию Цент
рального аэроклуба СССР нм. В. П. Чкалова.

АВИАЦИОННЫЙ СПОРТ — см. Воздушный спорт.
АВИТАМИНОЗ — см. Витамины.
АВИЦЕННА о ф и з и ч е с к о м  в о с п и т а н и и .  

Абу-Али Ибн-Сина, известный под латинизированным 
именем Авиценна (ок. 980— 1037),— знаменитый тад
жикский философ, врач, естествоиспытатель и поэт. 
А. стремился создать интерес к изучению природы, 
оживить придавленную религией творческую мысль 
народа. Известность приобрели его сочинения «Книга 
исцеления» (философский трактат), «Книга знания» 
и «Канон медицины» (перевод «Канона» издан Акаде
мией медицинских наук СССР). В 5 томах «Канона 
медицины» содержатся описание строения человече
ского тела, этиология болезней, учение о здоровом 
образе жизни, указания о лечении болезней силами 
природы, применении физич. упражнений и медика
ментов. Важными средствами поддержания и сохра
нения здоровья человека и его долголетия А. считал
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правильное по содержанию и умеренное по колич. 
питание, чистоту жилища и тела, физич. упражнения, 
многие из к-рых (длительная, умеренная и быстрая 
ходьба, борьба, верховая езда) он считал средствами 
предупреждения и лечения болезней. А. дал и теоре
тическое обоснование необходимости упражнений тела. 
Главная их цель — улучшение кровообращения, ды
хания и обмена веществ («равновесие трех жидкостей») 
в организме. Его указания получили широкое при
знание не только на Востоке, но и на Западе. На Руси 
в XV в. он был известен под именем Ависьен; его ме
дицинские указания использовались в «травниках» 
и «лечебниках».

АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ — государство, располо
женное на Австралийском материке, острове Тасмания 
и др., более мелких, островах. Площ. 7,7 млн. км 2. 
Нас. ок. 9,5 млн. чел.

Нек-рые виды спорта, завезенные европейцами, 
культивировались в А. С. уже в X IX  в. Так, в 1862 
состоялся матч по крикету Англия — Виктория. Од
нако паиболее интенсивное развитие спорта началось 
в последней четверти прошлого столетия.

Известно, что коренные жители — аборигены — 
использовали при воспитании молодежи отдельные 
виды фпзич. упражнений, элементы закаливания. 
Были популярны игры на воздухе, метание бумеранга, 
дротика и т . д., охота и рыбная ловля. Колонизаторы 
почти полностью истребили коренное население А. С. 
Теперь в А. С. лишь несколько десятков тысяч абори
генов, живущих в резервациях (в конце X V III  в. их 
было свыше 350 тыс.).

Как во всякой капиталистической стране, ценность 
спорта в А. С. определяется степенью его доходности. 
Наиболее прибыльным спортивным предприятием яв
ляются матчи по австралийскому футболу (один из 
-ариантов регби). Европейский футбол популярностью 
у австралийцев не пользуется и распространен слабо. 
Немалые доходы дают соревнов. конников, представ
ляющие сложный и доходный тотализатор.

В А. С. нет массового, народного спорта. Не слу- 
мино, несмотря на популярность спорта в стране, 
абсолютное большинство австралийцев выступает в 
о-оли болельщиков, а не участников. Общественность 
А. С. борется за реорганизацию структуры руководства 
шортом в стране, за установление контроля государ
ства за развитием спортивного движения.

В А. С. нет единого центра, руководящего спортив
ным движением. Имеющаяся олимпийская ассоциация 
занимается гл. обр. вопросами подготовки команд к 
ггпмпийским и британским играм. Развитием отдель

ных видов спорта занимаются спортивные клубы, объе
диняемые соответствующими федерациями штатов А. С. 
В спортивных клубах установлены высокие членские 

юсы, к-рые и ограничивают доступ в них трудя
щихся-

Физич. воспитанием в школах занимаются департа
менты образования штатов, поэтому программы сильно 
отличаются одна от др. Обычно в неделю бывает один 
урок физич. воспитания и один — спорта. Как пра
вило, в школе один преподаватель физич. воспитания, 
а под его руководством уроки физкультуры проводят 
преподаватели др. дисциплин. Подготовка препода
вателей физвоспитания осуществляется в университе
тах. В 1936 был открыт первый факультет физич. вос
питания в Мельбурнском университете, а теперь такие 
факультеты есть во всех университетах. В высших 
учебных заведениях А. С. нет обязательных уроков 
физкультуры — студенты факультативно посещают уро
ки физвоспитания или же занимаются в спортивных 
клубах, к-рые охватывают от 10 до 50% студентов (в 
разных университетах по-разному).

В школах наибольшей популярностью пользуются 
крикет, теннис, баскетбол, плавание. Большое внима
ние уделяется обучению школьников плаванию. В лет
ние месяцы (с дек. по март) в школах проводится кам
пания под лозунгом «Учись плавать!». Ш к о л ьн и к и , вы
полнившие определенные нормативы, получают удо
стоверения спасателей на воде. Пресса поддерживает 
увлечение детей плаванием.

Во многих видах спорта австралийцы добились не
плохих результатов. Одними из сильнейших в мире 
признаны пловцы. В крупнейших командных соревнов. 
теннисистов мира, розыгрыше Кубка Дэвиса, австралий
ские спортсмены выходили победителями более 15 раз. 
Особое распространение в А. С. имеют плавание, 
теннис, академическая гребля, велосипедный спорт, 
австралийский футбол (на юге страны), конный спорт, 
стрельба, регби (на севере страны). Очень популярен 
в А. С. крикет. В стране существует много полей для 
крикета. Даже стадион в Мельбурне, где проходили 
X V I Олимпийские игры,— крикетный стадион.

Спортсмены А. С. участвовали уже в I Олимпиаде 
1896 и в большинстве олимпийских игр завоевывали 
золотые медали. Так, в 1896 двукратным олимпийским 
чемпионом стал Эдвин Флэк (бег на 800 и 1500 м). Дваж
ды — в 1928 и 1932 — олимпийские соревнов. по гребле 
на одиночке выиграл Хенри Пирс.

Олимпийскими чемпионами были Марджори Джексон 
(1952 — бег на 100 и 200 м), Ширлей Стрикленд (1952 
и 1956 — барьерный бег на 80 м), велосипедист Рассел 
Мокридж (1952), конник Л. Морган, пловец Джон 
Хенрике; побеждали на Олимпиаде легкоатлетка Бетти 
Катберт (1956), пловцы Мюррей Роуз и Даун Фрэзер 
(1956 и 1960). Из австралийских спортсменов на олим
пийских играх наибольших успехов добились плов
цы — 19 золотых медалей — и легкоатлеты — 12 зо
лотых медалей. Особенно успешно выступали команды 
А. С. на послевоенных Олимпийских играх (1956—3-е 
место в неофициальном зачете, 13 золотых медалей, в 
1960— 8-е место, 8 золотых медалей).
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АВСТРАЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ — популярная в Ав
стралии игра с мячом. Впервые была проведена в Мель
бурне в 1858. Вначале с каждой стороны выступало 
более 40 чел. Полем служил парк площадью не
сколько квадратных миль. Первые правила были уста
новлены в 1866. Поле для игры в А. ф. не имеет стан
дартных размеров, но лучшими считаются поля 180Х 
X 150 и 190Х 170 ярдов (163,8Х 136,5 и 177,9Х 127,4 м). 
Мяч — овальный, весом от 16,5 до 17 унций (662—677 г). 
Длина большей окружности мяча — 29,5 дюйма (74,53 
см), длина меньшей окружности—22,5 дюйма (32,25 см). 
Длина мяча — 11,12 дюйма (28,24 см).

Игра делится на 4 периода по 25 мин. каждый. 
Игру судят трое: судья на поле и двое помощников на 
боковых линиях. В обоих концах поля устанавлива
ется по 4 стойки. Две внутренние стойки образуют 
ворота, их высота 20 футов (6 м). Поперечной штанги 
ворота для А. ф. не имеют. Цель игры — послать мяч 
за линию ворот. Если мяч проходит между двумя внут
ренними стойками, то нападающая команда получает 
6 очк.,если между внутренней и наружной стойками,— 
1 очк. Игроку разрешается вести мяч, каждые 10 ярдов 
ударяя его о землю. Основная форма продвижения 
мяча — сильные передачи вперед.

АВСТРАЛИЙСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ в т е н н и 
с е  — своеобразное размещение теннисистов в парной 
игре, широко применяемое в Австралии. При подаче 
в первое поле подачи партнер подающего находится 
у сетки не слева от средней линии, как обычно, а справа 
от нее, защищая площадку от косых ударов и от свеч 
(см. Удары), летящих на правую половину площадки. 
Подающий в этом случае встает для подачи близко к 
середине задней линии и бежит после подачи к сетке 
на левую половину площадки. При подаче во второе 
поле подачи партнер подающего становится у сетки 
слева от средней липни, а подающий бежит к сетке, 
защищая правую сторону. Такое одностороннее по
строение выгодно против теннисистов, хорошо владе
ющих косыми ударами.

АВСТРИЯ — государство в Центральной Европе. 
Площ. ок. 84 тыс. км 2. Нас. ок. 7 млн. чел.

Правительство А. оказывает развитию спорта не
достаточное содействие. Различные политические пар
тий А. всячески стараются подчинить спорт своему 
влиянию, в результате чего возникают постоянные 
конфликты между спортивными организациями. Арен
да гимнастических залов, плавательных бассейнов, кат
ков, площадок для игр и пр. стоит дорого. Не хватает 
тренеров и преподавателей физвоспитания. Спортив
ные клубы облагаются высокими налогами. Спорт все 
больше превращается в средство коммерческой на
живы.

Всего в А . культивируют 36 видов спорта. Орга
низация спорта весьма сложна и своеобразна по срав
нению с др. капиталистическими странами, в к-рых

спортом ведают исключительно спортивные союзы, 
состоящие членами междунар. спортивных федераций.

В А. наряду с союзами по видам спорта существуют 
еще 3 крупных спортивных объединения, не состоящих 
членами междунар. спортивных федераций; это — 
АСКЁ, АСВЁ и УНИОН. АСКЁ (Рабочее спортивное 
объединение А .) насчитывает 1953 клуба и 313 145 
членов. АСКЁ основано в 1892 и находится под влия
нием социалистической партии. АСВЁ (Всеобщее 
спортивное объединенпе А .) насчитывает 1287 клубов 
и 226 тыс. членов. АСВЁ основано в 1949. Оно считает 
себя внепартийной организацией, преследующей чисто 
спортивные цели. Туда входят представители буржу
азии, рабочих, католической спортивной организации 
«Рейхсбунд» и коллективы Спортивно-гимнастического 
союза А. Находится под влиянием неонацистов, пы
тающихся использовать физкультуру и спорт в своих 
целях. УНИОН (Спортивно-гимнастический союз А., 
колич. членов 163 284) всецело находится под влия
нием народной партии А. и христианской церкви.

Олимпийский комитет А. представляет 21 спор
тивный союз (федерацию). В его состав входят по од
ному представителю от АСКЁ, АСВЁ и УНИОНА. 
Всего в А. 36 любительских спортивных федераций, 
5 профессиональных спортивных федераций, 3 феде
рации служащих армии и государственных учреж
дений.

Самым массовым и популярным видом спорта в А. 
остается ф у т б о л .  Однако А. утратила свое былое 
ведущее положение в этом виде спорта. В 30-х гг. ав
стрийские футболисты неоднократно завоевывали Кубок 
Центральной Европы. В Футбольный союз А. входит 
1353 клуба, членами к-рых состоят 160 тыс. спортсме
нов. Крупнейшие клубы: «Рапид». «Аустрия», «Спорт
клуб», «Вакер» и «Виенна». Последний основан в 1894 
и считается старейшим в стране. Первенство А. по 
футболу разыгрывается с 1911. В первенстве мира 
1954 А. заняла 3-е место. Г о р н о л ы ж н ы й  с п о р т  
по своему значению и массовости занимает в стране 
2-е место. В А. 600 клубов, членами к-рых состоят 
36 тыс. чел. Австрийские горнолыжники — одни из 
сильнейших в мире. Первый в А. клуб по этому виду 
спорта основан в 1892. Центрами горнолыжного спорта 
в А. являются Тироль, Зальцбург и предгорье Арль- 
берга. В Зимних олимпийских играх 1956 австрийские 
горнолыжники завоевали 4 золотые, 4 серебряные 
и 2 бронзовые медали, в 1960 соответственно 1, 2, 2. 
Ф и г у р н о е  к а т а н и е  на  к о н ь к а х  — один 
из старейших видов спорта в А. Им занимаются в А. 
с 1881. Крупнейший клуб А. «Клуб венских конько
бежцев» создан в 1897. В Федерацию фигурного ката
ния на коньках А. входит 56 клубов, членами к-рых 
состоят ок. 8 тыс. чел. Число фигуристов в стране 
невелико. Это объясняется тем, что фигурное катание 
на коньках — дорогостоящий вид спорта и доступев
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лишь состоятельным слоям населения. Австрийские 
фигуристы — неоднократные чемпионы Европы, мира 
и зимних олимпийских игр. X . Энгельман — чемпион 
Европы 1892, Г. Хюгель, Ф. Кахлер и К. Шефер — 
чемпионы мира 1899, 1912 и 1930, К. Шефер — чем
пион Зимних олимпийских игр 1932 и 1936, X. Планк- 
Сабо — чемпионка мира 1922 и Зимних олимпийских 
игр 1924, И. Вендль — чемпионка Европы 1956 и 1958 
и обладательница бронзовой медали X V I Олимпийских 
игр, X. Вальтер — чемпионка Европы 1959 и облада
тельница серебряной медали первенства мира 1959. 
А в с т р и й с к и е  а л ь п и н и с т ы  совершили ряд 
выдающихся восхождений в Альпах и Гималаях. Из 13 
до сих пор покоренных горных вершин высотой свыше 
8000 м четыре взяты австрийскими альпинистами. 
Крупные клубы: «Альпенферейн» («Альпинистическое 
объединение») и «Друзья природы» (туристский).

Многолетние традиции имеет в А. т я ж е л а я  
а т л е т и к а .  В конце X IX  и начале X X  вв. Вена 
слыла городом силачей. Первый в А. клуб тяжелой 
атлетики основан в 1880 в Вене. В 1912 организован 
Национальный союз тяжелой атлетики.

Физвоспитание в австрийских школах поставлено 
довольно плохо. Это объясняется тем, что в А. недо
статочно преподавателей физич. культуры и мало спор
тивных залов и площадок. В средних учебных заве
дениях в качестве обязательного предмета введено лег
коатлетическое троеборье — бег, прыжки и метания. 
Кроме того, там культивируют баскетбол, футбол, 
гимнастику, легкую атлетику, плавание и игру в мяч 
по национальным правилам. В А. три факультета физич. 
воспитания — в Вене, Граце и Инсбруке. Они готовят 
преподавателей физвоспитания для средних школ, 
гимназий, реальных училищ, а также для учитель
ских семинарий и профессиональных технич. 
училищ. Для поступления на факультет физвоспита- 
нпя необходим аттестат зрелости. Срок обучения 4 года. 
Каждый студент должен выбрать еще вторую специаль
ность: немецкий язык, математику или географию. 
Окончившие отделение физвоспитания получают дип
лом преподавателя физич. культуры. В высших учеб
ных заведениях А. студентам предоставлена возмож
ность заниматься гимнастикой, боксом, конькобежным 
спортом, фехтованием, дзюу-до, легкой атлетикой, греб
лей, плаванием, баскетболом, футболом, теннисом 
и парусным спортом. Наибольшей популярностью 
пользуются: гимнастика, баскетбол, конькобежный
спорт, плавание. Ежегодно курс обучения лыжному 
спорту проходят ок. 4,5 тыс. студентов.

Организованного медицинского контроля в спорте 
не существует, т. к. спортивные федерации не имеют 
на это средств. В А. имеется федерация спортивных 
врачей.

Развитие спорта в А. финансируется Министерством 
просвещения, к-рое отпускает на спорт всего лишь 0,5%

из своего годового бюджета, а также за счет дохо
дов, получаемых от спортивного тотализатора. С 1921 
проводится сдача норм на спортивно-гимнастический 
значок. Австрийские спортсмены участвовали во всех 
олимпийских играх нашего времени. Они обладатели 
20 золотых, 36 серебряных и 32 бронзовых медалей. 
На Летней олимпиаде 1960 австрийцы получили 1 зо
лотую и 1 серебряную медали.

АВТОДРОМ — сооружение для проведения ско
ростных автомобильных соревнов. или испытаний ав
томобилей. Основная часть А .— скоростной трек, 
представляющий собой замкнутую трассу, состоящую 
из поворотов с виражами, соединенных между собой 
прямыми участками. Поверхность трека имеет ровное 
усовершенствованное покрытие. Длина его обычно 
1— 4 км, ширина 10— 18 м. Виражи, как правило, 
выполнены из железобетона, а в отдельных случаях — 
в виде земляной насыпи или выемки. Большой попе
речный уклон виражей позволяет гонщикам проходить 
повороты с большой скоростью. Наибольшая средняя 
скорость движения (256 км/час) возможна на А. Монза 
(Италия). Современный А., кроме скоростного трека, 
имеет обычно дорожное кольцо с большим числом по
воротов, подъемов и спусков, к-рые часто использу
ются для проведения скоростных соревнов. Длина 
такого кольца 8— 15 км. А. оборудуется постоянными 
трибунами для зрителей, боксами для технич. обслу
живания и заправки автомобилей. Наиболее крупные 
А. Европы — Монтлери (близ Парижа) и Монза (близ 
Турина). Имеется спортивный А . в США — в Индиа- 
нополисе, построенный в 1911. Конструкция его трека 
с четырьмя скругленными углами устарела и часто 
служит причиной серьезных аварий. В США на по
бережье Атлантического океана в Дайтоне-Бич постро
ен новый большой автодром. В СССР строится испы
тательный автодром с дорожкой для скоростных за
ездов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — процесс боль
шего или меньшего высвобождения мышечных движений 
человека от непосредственного участия сознания. 
Автоматизированными наз. движения, к-рые выпол
няются без специально фиксированного на них вни
мания. «Бессознательность», машинальность автома
тизированных движений имеет относительный и пере
менный характер, поэтому крайнее противопоставление 
автоматизированных движений сознательным нельзя 
считать правильным. По мнению И. П. Павлова, ав
томатизированные («бессознательные») акты осуще
ствляются корковыми центрами мозга, временно на
ходящимися в состоянии пониженной возбудимости, 
т. е. нек-рой заторможенности, сознательная же дея
тельность связана с функцией корковых центров, в 
данный момент находящихся в состоянии оптимальной 
возбудимости. Процесс автоматизации органически 
связан с образованием динамического стереотипа (см.
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Высшая нервная деятельность). При многократном 
повторении одинаковых движений в процессе обучения и 
тренировки двигательные условные рефлексы постепен
но упрочиваются, движения воспроизводятся все легче 
и автоматичнее, нри пониженной возбудимости соот
ветствующих центров коры головного мозга. Т. обр., 
автоматизированное выполнение заученных движений 
всегда связано с корковыми условнорефлекторными 
механизмами; взгляд на процесс А. д. как на передачу 
управления из коры в нижележащие отделы мозга не 
является научно обоснованным. Способность выполнять 
различные движения автоматизированно имеет большое 
практическое значение, т. к., с одной стороны, обеспе
чивает более совершенное выполнение их, а с другой — 
расширяет объем сознательной деятельности человека, 
напр. позволяет совершать одновременно физнч. и 
умственну'ю работу. А. д. играет исключительно важ- 
ю ю  роль в достижении высокого мастерства во все
возможных физич. упражнениях (см. также Двигатель-
• «  ■ навык. Работоспособность).

АВТОМОБИЛЬ — самодвижущийся четырехколес- 
- .м (иногда шестиколесный) экипаж с механическим 
и*гателем для перевозки пассажиров, грузов по без
** ■ -  "вым дорогам.

•автомобильных соревнов. используются серийные, 
— чвы е и гоночные А. Все А. делятся на классы

• умости от рабочего объема двигателей. Принятая 
I Л* классификация соответствует междунар.

- • Международная спортивная классификация авто- 
• К А., участвующим в спортивных сорев- 

-«■ и -лъявляются определенные технич. требо-

и и ы й А. должен соответствовать технич. 
»«■одов-изготовителей.: не допускаются к.-л. 

отличия от моделей, выпускаемых 
■ эксплуатации.
і  э и ы й А .— экипаж с двухместным 
гмвом, сохраняющий основное оборудова- 

сгкового А. и специально приспособлен- 
•- -ввя с повышенной скоростью. На спор

і -■-а тел ем рабочим объемом до 1100 см 3 
АТ»иовка одноместного кузова. Основные 

» -з-хггнвным А.: кузов законченной кон- 
мттренней шириной кабины водителя 
1 мм. над всеми колесами — крылья, 

і п  а- менее чем на треть по окружности; 
- - 1ЫТЫЙ капотом с надежным креплени- 

- і — панорамное, шириной по дуге

агрегатов серийных легковых А. Кузова спортивных 
А. строят заново, при этом стремятся обеспечить наи
лучшую обтекаемость. В последнее время довольно 
широко применяются пластмассы. Серийные двига
тели форсируют (см. Форсировка двигателя). В силовой 
передаче применяют сдвоенные карданные валы с 
промежуточной опорой, передаточное число гл. пере
дачи уменьшают на 15— 20%, заменяя пару шестерен. 
В ходовой части при стандартной подвеске изменяют 
жесткость упругих элементов в зависимости от весовых 
параметров А., увеличивают прочность отдельных 
узлов и деталей, устанавливают специальные шины. 
Большое внимание уделяют органам управления, и 
особенно тормозной системе; конструируют отдельные 
гидравлические приводы для тормозов передних и 
задних колес, действующие от одной педали, улучшают 
охлаждение тормозных барабанов и т. д. Отдельные 
зарубежные фирмы строят специальные спортивные 
А., для к-рых все агрегаты изготовляются заново; 
такие А. обладают высокими скоростными качествами, 
но в несколько раз дороже построенных на базе серий
ных агрегатов.

Г о н о ч н ы й А .— экипаж с одноместным кузовом, 
предназначенный для скоростных соревнов. Требо
вания к его конструкции менее ограничены, чем к кон
струкции спортивного А. Двигатель гоночного А. 
имеет автоматическое или ручное пусковое устройство; 
место водителя отделено от двигателя перегородкой, 
предохраняющей водителя в случае возникновения 
пламени; зеркало заднего вида имеет площадь отра
жения не менее 60 см 2; выпускные трубы устанавли
вают т. обр., чтобы отработавшие газы не попадали 
в кабину водителя, а при выходе наружу не поднимали 
пыли. По конструкции гоночные А. весьма разнооб
разны, компоновка их в значительной мере зависит 
от типа и расположения двигателя.

На А. класса до 500 см 3 двигатель — мотоциклет
ного типа, устанавливаемый в задней части. Такой дви
гатель позволяет уменьшить габариты А., снизить 
его вес, обеспечить правильное распределение нагрузки 
по осям. А. этого класса просты но конструкции и 
относительно дешевы. Они обладают хорошей манев
ренностью и легки в управлении, максимальная ско
рость их достигает 160— 170 км/час. Гоночные А. класса 
до 1500 см 3 бывают как с передним, так и с задним рас
положением двигателя. Двигатель для них строят, как 
правило, специальный (без наддува) с верхними рас
пределительными валами и выгово// фо/мс/самл-сш.

передача гоночных А. этого класса мала
« • наоину водителя; если КУЩЩ ■■

Аличі?« "  » « » ' • *

V- ^-іл..хС>.' 'Ч * * * »^  'юул'ЖЪг

Ш т '  Д(ГУ»*и\ А *.

жиоское помещение должно хорошо в 
щ Д м л е я " »  попадающих т  днигятодя .„работавших 
ГЯ М В . спортивные А. обычно с  рояки с использованием

і I \\\>\'ввЯА\Ц иормй*.» Неф*
Ф и ли р оваться  | ............... . со сближенными передаточными числами.

обеспечивающими быстрый разгон А

Подвеска бывает разной конструкции. Основное



АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ТУРИЗМ 15

требование к ней — уменьшение отрыва колес от 
дороги, т. к. подскакивание задних, ведущих, колес 
приводит к пробуксовке и потере скорости, а подска
кивание передних колес затрудняет управление А. 
Улучшение подвески достигается совершенствованием 
конструкции, уменьшением веса неподрессоренных 
частей введением амортизаторов. В последнее время 
особенно широкое распространение получили телеско
пические амортизаторы. В большинстве случаев под
веска передних колес имеет поперечные качающиеся 
рычаги со спиральными пружинами или поперечной 
рессорой. Применение подрессоренного заднего моста 
в значительной мере определяет тип задней подвески, 
для к-рого характерно наличие тонкостенной стальной 
изогнутой трубы, соединяющей оба колеса. Жесткость 
трубы гарантирует сохранение ширины колеи. В си
стеме подвески используются различные упругие эле
менты.

Тормоза применяются гл. обр. колодочные с гид
равлическим приводом, с отдельными гл. тормозными 
цилиндрами для передних и задних колес. Диаметр 
и ширина тормозных барабанов увеличены, передние 
барабаны часто больше задних (в связи с перераспре
делением веса при торможении). Снижение веса тор
мозных барабанов и колодок достигается применением 
легких сплавов — алюминиевых и магниевых. Для 
жесткости тормозного барабана и прочности его рабочей 
поверхности внутрь запрессовывается стальное кольцо. 
Для лучшего охлаждения наружную поверхность 
тормозных барабанов делают ребристой.

В рулевом управлении применяются механизмы 
типов винт— гайка, шестерня — рейка и червяк— ролик. 
Чтобы гонщик хорошо «чувствовал» дорогу, рулевые 
механизмы делают обратимыми. Передаточное число 
ограничивают величиной 1:15, чтобы обеспечить бы
строе маневрирование.

Раму делают гл. обр. в виде пространственной фермы 
из тонкостенных стальных труб. Иногда ее совмещают 
с трубчатым каркасом кузова, что значительно снижает 
вес А.

Кузова гоночных А. бывают двух типов: охватываю
щие и не охватывающие колеса. Кузова, охватывающие 
колеса или выполненные как одно целое с их обтека
телями, имеют большую лобовую поверхность (1,0— 
1,2 м 2), по отличаются хорошей обтекаемостью. Боль
ше распространены кузова второго типа: гонщику
легче ориентироваться по открытым колесам.

Шины для гоночных А. изготовляются из натураль
ного каучука и обладают повышенной прочностью. 
Диаметр обода в большинстве случаев 15— 16 дюймов, 
ширина профиля шин передних колес 5—6, задних 
о— 7 дюймов. Для предотвращения сильного нагрева 
уменьшают массу протектора, снижая его толщину. 
В качестве корда применяют ткани типа капрон и ней
лон. Рисунок протектора шин передних колес — "обычно

продольные канавки на беговой дорожке, задних — 
мелкая шашка. Давление в шинах передних колес 
4—5 кг/см3, задних до 6 кг см2. Максимальная ско
рость гоночных А. (двигатели рабочим объемом 1500 см3) 
достигает 250 км/час.

Гоночные А. классов свыше 1500 см3 строят гл. обр. 
для установления рекордов. Наиболее интересна кон
струкция рекордно-гоночных А ., предназначенных для 
установления абсолютного рекорда скорости (класс 
свыше 8000 см3). На них применяют авиационные 
двигатели мощностью в несколько тысяч л. с. с нагне
тателями. Для лучшего использования сцепного веса 
привод делают па обе пары колес. Кузову придают 
наиболее выгодную аэродинамическую форму (см. 
Обтекаемость), к-рой подчиняется вся компоновка А. 
Б последние годы для рекордно-гоночных А. начали 
применять газотурбинные двигатели. Два класса га
зотурбинных гоночных автомобилей внесены в между- 
нар. спортивную классификацию А. Опытные образны 
А. с газотурбинными двигателями показали скорость 
более 500 км/час.

Новый тип гоночного А .— «Го-карт» (карликовый 
автомобиль). На нем разрешается устанавливать 
только двухтактный двигатель с рабочим объемом 
не более 200 см3. Запрещается нримененпе к.-л. 
кузова и подвески колес. Обязательны жесткий пол 
и перегородка, отделяющая двигатель и топливный 
бак от сиденья водителя. Задние колеса должны 
быть снабжены тормозами, управляемыми ножной 
педалью. Ограничены габаритная длина (1950 мм), 
база (1010— 1400 мм) и др. размеры.

В СССР для А. «Го-карт» установлены два класса: 
с рабочим объемом двигателя до 125 см* и до 175 см3.

Появление А. «Го-карт» сиособствует массовому 
развитию автомобильного спорта благодаря их де
шевизне, простоте конструкции и возможности про
ведения соревнов. на ограниченных площадках.

АВТОМОБИЛЬНЫМ И МОТОЦИКЛЕТНЫЙ Т У 
РИЗМ — путешествия с туристскими целями, совер
шаемые на автомобилях и мотоциклах. Использование 
этих быстроходных средств передвижения дает воз
можность в короткое время преодолевать большие 
расстояния. Ввиду необходимости пользоваться проез
жими дорогами требуется при выборе маршрута учи
тывать состояние покрытия дорог, погоду и время 
года, в какое совершается путешествие, напр. в ряде 
южных районов СССР в период дождей проселочные 
дороги становятся труднопроходимыми.

Для группового путешествия обычно подбирают 
однотипные автомобили и мотоциклы, чтобы сократить 
колич. одинаковых запасных частей, к-рые нужно 
брать с собой. Туристские группы для автомобильных 
и мотоциклетных путешествий состоят из 2—3 авто
мобилей или мотоциклов, а иногда бывают и сметан
ными: автомобили и мотоциклы в одной группе. В далы-

А
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них путешествиях число участников на каждом автомо
биле или мотоцикле обычно меньше колич. имеющихся 
мест: на «Волге» и «Москвиче», вместо пяти
четырех пассажиров, едут четыре-три, на мотоцикле 
с коляской, вместо трех,— два.

Как правило, каждый участник такого путешествия 
должен иметь удостоверение на право вождения авто
мобиля или мотоцикла, хотя в отдельных случаях в 
подобные группы допускаются туристы и не умеющие 
управлять машиной. Автомобили и мотоциклы, к-рые 
включаются в группу, должны быть в хорошем состоя
нии: если новые,— то прошедшие обкатку, если уже 
эксплуатировавшиеся,— то после специального технпч. 
осмотра. Перед путешествием каждую машину тща
тельно осматривают, регулируют и устанавливают при
способления для перевозки багажа, горючего, смазоч
ных материалов, запасных частей. Автомобиль обычно 
оборудуют багажником на крыше, куда привязывают 
основной багаж, предварительно сложенный в спе
циально сшитые непромокаемые мешки. Одежду, 
чтобы не мялась, складывают в специальный багажник, 
устроенный под крышей автомобиля по всей ее длине.

На мотоцикле (одиночке, с коляской) делают 
особый багажник. Если маршрут проходит по хо
рошим дорогам, багаж помещают на специальных 
двухколесных прицепах. Для мотоциклов-одиночек 
делают дополнительный прицеп на одном колесе. Такой 
прицеп выгоднее коляски, т. к. мотоцикл остается 
одноколейным и не снижает своей проходимости.

В путешествие по плохим дорогам берут с собой 
оборудование для самовытаскивания, лопаты, цепи.

Для движения составляется график, к-рый, в за
висимости от условий движения, предусматривает 
протяженность суточного пробега и дневки, устраи
ваемые каждые три-четыре дня.

Л и т е р а т у р а
Автомобильный и мотоциклетный туризм. М., 1956.
Спутник туриста. М., 1956.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ — вид спорта, вклю
чающий различные соревнов. на гоночных, спортивных 
и серийных автомобилях. Основные виды соревнов.: 
скоростные на шоссе и автодроме (гонки), по пересе
ченной местности (кроссы), рекордные заезды, сорев
нов. на регулярность движения и выносливость (ралли), 
по вождению в искусственно ограниченных проездах 
(фигурному вождению), на наименьший расход топ
лива.

А. с. зародился в конце прошлого столетия. Первые 
автомобильные соревнов. были проведены в 1894 во 
Франции по маршруту Париж — Руан — Париж. В них 
оценивались надежность автомобилей, легкость управ
ления, а также безопасность движения и расход топ
лива. Скорость движения ограничивалась правилами 
(12,5 км/час). В 1895 состоялись первые скоростные 
гонки по маршруту Париж — Бордо — Париж, после

■
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к-рых этот вид спорта получил распространение. В Рос
сии автомобильные гонки впервые были проведены 
в 1898 между Александровской и Стрельней (около 
Петербурга) на дистанции 41,6 км. Наибольшая ско
рость, показанная в этих соревнов.,— 25,5 км/час. 
В последующие годы она возрастала. В 1908 в гонках 
по маршруту Петербург — Москва средняя скорость 
победителя достигла 82 км/час, Нек-рые русские спорт
смены участвовали в гонках на отечественных автомо
билях марки «Руссобалт». Гонщик Иванов достиг на 
этом автомобиле скорости 129 км/час в заезде на 1 вер
сту со стартом с ходу.

В советское время А. с. развивается в тесной связи 
с ростом автомобильной промышленности. Вскоре 
после освоения выпуска легковых автомобилей нача
лись работы по приспособлению их для спортивных 
целей. В 20 и 30-е гг. были распространены пробеги на 
дальние дистанции и заезды на короткие дистанции 
для установления рекордов скорости. В 1924 на Сер
пуховском шоссе под Москвой состоялись первые 
соревнов. на первенство РСФСР по А. с.— заезды на 
1 км с ходу и с места. Максимальная скорость, пока
занная на 1 км с ходу,— 120,3 км/час. В 1925 проведен 
скоростной пробег по маршруту Ленинград — Москва, 
в 1929 — Большой северный автомобильный пробег 
протяженностью 3500 км, а в 1933 — Каракумский 
пробег по маршруту длиной 9375 км.

Большую роль в развитии А. с. сыграли созданные 
в ряде городов автомобильные клубы, и в частности 
автомобильный клуб им. Садовского в Москве. В 1935 
руководство А. с. перешло в ведение Всесоюзного ко
митета по делам физической культуры и спорта. Был 
организован Автомотоспортивный клуб СССР, поло
живший начало проведению всесоюзных автомобиль
ных соревнов. При его содействии в 1938— 1939 по
строены первые образцы отечественных спортивных 
и гоночных автомобилей. Война прервала работы по 
созданию собственных моделей скоростных автомо
билей. После Великой Отечественной войны А. с. 
развивается на базе серийных легковых автомобилей 
новых моделей, освоенных нашей промышленностью. 
В февр. 1948 состоялись первые послевоенные ско
ростные соревнов. Москва — Наро-Фоминск — Моск
ва, в к-рых спортсмены выступали на автомобилях 
«Москвич»-400 и «Победа», а вскоре после них — 
гонки Москва — Минск — Москва. С 1950 разыгры
вается первенство СССР по А. с., в к-рое входят линей
ные шоссейные гонки для серийных легковых и спор
тивных автомобилей. С 1955 в первенство СССР по А. с. 
вместо линейных включаются шоссейно-кольцевые гон
ки (трассы в районах Минска, Таллина). В эти годы 
построено много спортивных и гоночных автомобилей. 
С 1957 розыгрыш первенства СССР по шоссейно-коль
цевым гонкам проводится только для спортивных и 
rqp?4HiJx автомобилей, без участия серийных.



Спортивные и гоночные автомооили (к статье Автомобиль): 1 . Гоночный автомобиль класса до 2500 см’ 2 Гоночный 
автомобиль класса до эОО см3; 3. Реиордногоночныи автомобиль «Харьков» Л-350 класса до 350 см3; 4. Гоночный автомобиль 

„„  .... конструкции МЗМА; 5. Спортивный автомобиль ЗИЛ класса свыше 3000 см3; 6. Спортивный автомобиль
«Москвич» класса до 1600 см3

класса до 1100 см3



Альпинистский лагерь (к статье Альпинистский лагерь)
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А. с. совершенствует мастерство водителя автомо
биля, способствует развитию выносливости, быстроты 
реакции, воли спортсмена. Большое влияние А. с. 
оказывает на развитие автомобильной техники. Со- 
ревнов.— эффективный способ экспериментальной про
верки новых конструкций автомобилей.

Вся работа по А. с. в СССР проводится на общест
венных началах. Первичными организациями являются 
автомобильные секции ДОСААФ или ДСО при пред
приятиях, учреждениях и учебных заведениях. Во 
многих городах есть автомотоклубы, к-рые готовят 
автомобилистов-спортсменов и организуют соревнов. 
Общее руководство А. с. осуществляется Федерацией | 
автомобильного и мотоциклетного спорта СССР, в со
ставе к-рой имеется комитет по А. с., ведающий всеми 
вопросами развития А. с.

В СССР наиболее распространены те виды соревнов., 
в к-рых гонщики участвуют на серийных автомобилях 
(ралли, соревнов. по вождению в искусственно ограни
ченных проездах, на наименьший расход топлива и 
т. п.). В них выступает много индивидуальных владель
цев автомобилей. Одновременно получают распростра
нение и скоростные соревнов. на спортивных и гоноч
ных автомобилях. Спортивные автомобили строятся 
на базе агрегатов серийных легковых автомобилей. 
Большое распространение получают гоночные авто
мобили с малым рабочим объемом двигателя. Одним из 
основных типов массового гоночного автомобиля стано
вится автомобиль класса до 500 см3. Для постройки 
таких автомобилей используются двигатели и меха
низмы силовой передачи отечественных мотоциклов, 
нек-рые агрегаты и детали легковых автомобилей. 
Автомобили класса до 500 см3 благодаря небольшим 
габаритам и хорошей маневренности используются в 
соревнов. по небольшим извилистым трассам (вокруг 
стадионов, в парках и т. п.). Такие соревнов. привле
кают много зрителей, содействуют популяризации А. с. 
Др. перспективным типом массового гоночного автомо
биля является автомобиль класса «Юниор», введенного 
Ф И Л  в междунар. гоночную формулу (см. Гоночная 
формула международная) с 1959. Автомобили класса 
«Юниор» должны иметь вес не менее 400 кг, рабочий 
объем двигателя до 1100 см3, агрегаты от серийных 
легковых автомобилей, выпускаемых в колич. не менее 
1000 шт. в год. К участию в автомобильных соревнов. 
допускаются лица обоего пола не моложе 18 лет. Они 
должны иметь удостоверение на право управления ав
томобилем и медицинскую справку о допуске к данным 
соревнов. В соревнов. на спортивных и серийных ав
томобилях, кроме водителя, в состав экипажа может 
входить механик. При организации автомобильных 
соревнов. особое внимание обращается на обеспечение 
безопасности движения.

Судейство соревнов. проводится по всесоюзным пра
вилам, к-рые приведены в соответствие с междунар.

спортивным кодексом ФИА. Важная особенность су
действа автомобильных соревнов. — строгий контроль 
за технпч. состоянием материальной части и соответ
ствием ее установленным правилами требованиям (см. 
Автомобиль), поэтому в судейскую коллегию автомо
бильных соревнов. включается технич. комиссия. 
Хронометраж в скоростных соревнов. ведется с точ
ностью до 0,2 сек., а во всех остальных — до 1 сек. 
В отдельных видах соревнов. (рекордные заезды на 
короткие дистанции) применяются приборы с автома
тической фиксацией времени. Автомобили, участву
ющие в соревнов., делятся на классы по рабочему 
объему двигателей (см. Международная спортивная 
классификация автомобилей). В положении о сорев
нов. указываются типы и классы допускаемых к нему 
автомобилей.

С о р е в н о в .  п о  в о ж д е н и ю  а в т о м о 
б и л я  в и с к у с с т в е н н о  о г р а ж д е н н ы х  
п р о е з д а х  ( ф и г у р н о е  в о ж д е н и е )  за
ключаются в последовательном прохождении ряда 
фигур, обозначенных на трассе флажками, и преодоле
нии специальных сооружений (колейный мостик, га
баритные ворота и т. п.). Фигуры могут располагаться 
как по прямой, так и по кругу. Их колич. и характер 
определяются положением о соревнов. и устанавли
ваются в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 
классификацией. За каждый сбитый флажок, за заде
вание др. ограничителей начисляются штрафные очки. 
Результаты определяются по формуле О =  Т -|- СШ (О — 
общее колич. очков, Т — время в сек., затраченное на 
выполнение всех упражнений, СШ — сумма штрафных 
очков).

С о р е в н о в .  н а  н а и м е н ь ш и й  р а с х о д  
т о п л и в а  проводятся только на серийных легковых 
и грузовых автомобилях в условиях городского или 
загородного движения. Старт и финиш в одном пункте. 
Для постороннего движения трассу не закрывают. 
Дистанция обычно не превышает 100 км. Иногда со
ревнов. организуются как пробег на дальнее расстояние 
по шоссе. Конструкция автомобилей не должна подвер
гаться переделкам, за исключением системы питания, 
в к-рую можно вносить различные усовершенствова
ния. Расход топлива определяется как разность между 
залитым в пустой бак перед началом соревнов. и остав
шимся после финиша. Для удобства взвешивания ис
пользуют специальные легкосъемные топливные бачки 
емкостью 20 л, к-рые пломбируются. На каждом авто
мобиле находится контролер, следящий, чтобы топливо 
подавалось в систему питания двигателя только из 
запломбированного бака. Вместо бака иногда плом
бируют капот двигателя. В загородных условиях 
участникам задается средняя скорость, что прибли
жает соревнов. к повседневным условиям. Разновид
ность соревнов. на наименьший расход топлива — по
очередное прохождение небольшого круга всеми уча-

2 Заказ .V? 1525
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стниками на одном и том же автомобиле. Каждому 
выдается одинаковое колич. топлива. Победителем счи
тается участник, проехавший наибольшее расстояние.

С о р е в н о в .  п о  в о ж д е н и ю  в . у с л о в и я х  
г о р о д с к о г о  д в и ж е н и я  проводятся только на 
серийных легковых и грузовых автомобилях по замк
нутой трассе, пролегающей по улицам. Задача участ
ников — пройти заданный маршрут в наиболее корот
кое время, строго соблюдая правила уличного движе
ния. Иногда маршрут не объявляется заранее, а во 
вручаемых на старте маршрутных картах (см. Карта 
маршрутная) указывается только расположение пер
вого контрольного пункта. На первом пункте участ
нику указывается второй контрольный пункт и т. д. 
Трасса соревнов. не закрывается для пост ороннего  
движения, а контрольные пункты располагаются н 
таких местах, подъезд к к-рым затруднен. За наруше
ния, отмеченные контрольными пунктами, участнику 
начисляются штрафные очки, устанавливаемые поло
жением о соревнов. При нарушении правил движения, 
отмеченном представителями милиции, участник сни
мается с соревнов. Общий результат определяется по 
формуле 0  =  Т + С Ш . Эти соревнов. получили распро
странение в городах с интенсивным и сложным движе
нием.Они имеют большое воспитательное значение и спо
собствуют борьбе за повышение безопасности движения.

А в т о м о б и л ь н ы й  к р о с с  — скоростные со
ревнов. по пересеченной местности с преодолением 
естественных препятствий (броды, заболоченные участ
ки, песок и т. п.). Дистанция — 50— 100 км летом и 20— 
50 км зимой — проходит по замкнутой кольцевой трас
се. Трасса может быть открытой или закрытой. При 
открытой участники имеют право заблаговременно 
ознакомиться с ней и провести тренировки. С закрытой 
трассой участники знакомятся за несколько часов до 
старта по схеме, на к-рой обозначены все контрольные 
пункты. Число и расположение их зависит от характера 
трассы. Результаты кросса определяются по времени 
прохождения участниками всей дистанции. Кроссы 
проводятся обычно для грузовых автомобилей, кон
струкция к-рых не должна подвергаться изменениям. 
Автомобиль загружается балластом (песок в контей
нерах) на 3/1 номинальной грузоподъемности и может 
быть оборудован средствами повышения проходимости 
(цепи противоскольжения, траки и т. п.). В лично
командном кроссе пользование посторонней помощью 
воспрещается. В командных кроссах взаимопомощь 
между членами команды разрешается. Старт дается 
с места, с неработающими двигателями, общий или 
раздельный. Водители и механики выстраиваются в 
стороне от автомобилей и по сигналу стартера зани
мают места в кабине, пускают двигатель и начинают 
движение. Обгон на трассе разрешается с любой сто
роны при условии, что не возникает опасности для 
обгоняющего и обгоняемого.

С о р е в н о в .  н а  р е г у л я р н о с т ь  д в и ж е 
н и я  ( р а л л и )  в СССР становятся с каждым годом 
все популярнее. В них принимают участие и индиви
дуальные владельцы автомобилей. Это одно- или мно
годневное автомобильное соревнов., представляющее 
собой пробег на дальнюю дистанцию со строгим со
блюдением графика движения. Основная задача участ
ников — своевременно прибывать на пункты контроля 
времени (КВ); местонахождение нек-рых КВ может и не 
объявляться заранее (секретные КВ). За опоздание 
или преждевременное прибытие на пункт КВ (или 
нарушение режима движения в момент прохожде
ния секретного КВ) начисляются штрафные очки. 
В соревнов. могут включаться в качестве основных 
или дополнительных (на случай равенства очков) 
испытаний: линейная или кольцевая гонка на короткую 
дистанцию, преодоление крутого подъема, разгон и 
торможение, фигурное вождение. Результаты этих 
испытаний определяются также по очкам, а конечный 
итог — по сумме штрафных очков. Ралли проводятся 
как с личным, так и с командным зачетом, раздельна 
по классам автомобилей. Участники выступают на се
рийных автомобилях. Запрещается замена ответствен
ных деталей, приборов питания и электрооборудо
вания. В ряде зарубежных стран к ралли допускаются 
также автомобили «большого туризма» и спортивные 
(см. Международная спортивная классификация авто
мобилей). Маршрут ралли — замкнутый, проходит 
обычно по дорогам с покрытиями разного типа. Днев
ная дистанция или продолжительность не менее 500 км 
или 8 час. В двух- и трехдневных ралли, проводи
мых с безостановочным движением, экипаж состоит 
пз двух равноправных водителей. В остальных случаях 
автомобилем управляет один человек. Перед началом 
и после соревнов., а также при длительных стоянках 
автомобили ставят в закрытый парк, где не допуска
ется никаких работ по ремонту и обслуживанию. Для 
этих работ участникам предоставляется 10 мин. перед 
каждым утренним стартом. Старт дается с незаведен
ными двигателями. Ралли вырабатывают выносли
вость, дисциплинированность, умение правильно рас
считывать и выдерживать среднюю скорость, маршрут 
и расписание движения в разнообразных условиях. 
С 1958 разыгрывается лично-командное первенство 
СССР по автомобильным ралли.

Л и н е й н ы е  ш о с с е й н ы е  г о н к и  прово
дятся на серийных, спортивных и гоночных автомо
билях по дорогам ,с усовершенствованным покрытием 
обычно на дистанции 100, 200 и 500 км. Старт только 
с места, групповой или индивидуальный. Соревнов. 
на дистанцию 100 км и более иногда проводятся на 
участке 50 км с поворотами — при ширине проезжей 
части не менее 8 м. При встречном движении участни
кам разрешается ехать только по правой стороне до
роги не ближе 0,5 м к правому краю. Обгон на прямо-
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ткжейном участке разрешается только с левой стороны, 
-■лн в зоне видимости нет ни одного встречного авто- 
»-йиля; обгон за 200 м до поворота — только с правой 
гуроны, без выезда на обочину. Место поворота обо- 
ы»чаетея тумбой, которую участник обязан обогнуть. 
Лжнейные шоссейные гонки получили в СССР широкое 
1-. вптпе. До 1955 в этих соревнов. разыгрывалось 
лячно-комаидиое первенство СССР по А. с. и параллель- 
14 проводились заезды на установление рекордов. 
Этш гонки позволили подготовить кадры спортсменов — 
■а герое вождения автомобилей с высокими скоростями 
-М Метелев, С. Волхонский, Л. Гивартовский, А. Ге- 
’ч̂ ’ПМОВ, Ю. Чвиров и др.). Линейные шоссейные гонки 
гг 1955 проводились на серийных легковых автомобилях,
■ конструкцию к-рых вносились отдельные изменения 
^•рсировка двигателя повышением степени сжатия, 
установкой двух карбюраторов, заменой впускных
■ »ыпускных трубопроводов, а также установка сдвоен- 
■зго карданного вала, уменьшение передаточного 
« з л а  гл. передачи). Применялись специальные го-
■ чные шины. Конструкцию кузова и внешний вид
■«томобиля изменять не разрешалось. На серийных 
»жтомобилях с ограниченными изменениями достигнуты 
■ыгокпе скорости движения. В 1954 М. Метелев на 
и  т: мобиле «Победа» прошел 500 км со средней скоро
стью 147,94 км/час. В. Орлов на автомобиле «Моск- 
■жч»-400 прошел 250 км со средней скоростью 116,2 км/час. 
I 1955 проводились отдельные шоссейные линейные 
- «нки между крупными городами (наир., Москва — 
Нжнск — Москва) на спортивных автомобилях с за- 
■хатпем отдельных участков дороги для постороннего 
и  жжения. *

К о л ь ц е в ы е  ш о с с е й н ы е  г о н к и  прово- 
вгтея на дорогах с усовершенствованным покрытием, 
«тавляю щ их в совокупности замкнутое кольцо. 
Ьхжна кольца может колебаться в больших пределах, 
1-; должна быть не менее 2,5 км. Трасса включает слож- 
I— повороты, подъемы и спуски, позволяющие выявить 
-■ терство вождения. В шоссейно-кольцевых гонках 
- »стники выступают на спортивных и гоночных 

«-омобилях различных классов. Старт дается для 
-з огпвных автомобилей с неработающими, а для го- 
■< ■•ных с работающими двигателями, по группам, 
а каждую группу входят автомобили одного или не-

льких классов. В последнем случае результаты 
. певцов, определяются в соответствии с заранее 

»зтанопленным гандикапом. Гандикап дается в виде 
I 11лнительного времени, прибавляемого к времени 

вождения дистанции автомобилями, имеющими дви- 
э-сли с наибольшим рабочим объемом. В шоссейно- 
«»ьцевы х гонках первенство СССР по А. с. разыгры- 
а. |.-:ь в течение нескольких лет на трассе близ Мин- 
- в  по замкнутому кольцу (отрезки четырех шоссе) 

.- тяжением 44,1 км. Наибольших успехов в первен
ц а х  СССР добились на спортивных автомобилях

класса до 1500 см 3 А. Терехин и Ю. Федотов («Труд», 
Москва), прошедшие 11 кругов (485,1 км) со средней 
скоростью 127,5 км/час (1958), на спортивных автомо
билях класса до 2500 см 3 — В. Косенков и А. Силанть
ев («Труд», Ленинград), достигшие средней скорости 
134,3 км/час (1958), на гоночных автомобилях — В. Шах- 
вердов (ЛДО), прошедший на автомобиле класса до 
2500 см 3 7 кругов (308,7 км) со средней скоростью 
138,7 км/час (1958). Шоссейно-кольцевые гонки полу
чили широкое распространение за рубежом и проводят
ся на специальных кольцевых дорогах с профилиро
ванными виражами. В гонках этого типа разыгрыва
ется чемпионат на Кубок конструкторов спортивных 
автомобилей.

З а е з д ы  н а  у с т а н о в л е н и е  р е к о р д о в  
проводятся на дистанциях, предусмотренных всесоюз
ными правилами соревнов. по А. с., на специальных 
трассах, автодромах или прямых участках автомобиль
ных магистралей. На трассе и прилегающих к ней 
участках разгона и торможения допускаются уклоны 
не свыше 1 %. Финиш должен быть на высоте от уровня 
моря не меньшей, чем старт. Заезды на 1 км прово
дятся со стартом с места и с ходу, на 5 и 10 км — со 
стартом с ходу. Рекорды регистрируются по классам 
автомобилей, соответствующим междунар. спортивной 
классификации. Короткую дистанцию участник должен 
пройти в прямом и обратном направлениях. Результат 
определяется по среднему времени. Время от первого 
старта до второго финиша не должно превышать 60 мин. 
Для хронометража применяются автоматические при
боры. Рекорды на дальние дистанции (обычно свыше 
500 км) устанавливаются экипажем в составе несколь
ких водителей, к-рые ведут автомобиль посменно. 
Допускаются кратковременные остановки для заправки 
автомобилей топливом, маслом и водой, замены вы
шедших из строя мелких деталей и шин. Замена основ
ных деталей не разрешается. Советские спортсмены 
установили ряд достижений, превышающих междунар. 
рекорды. В. Никитин на автомобиле «Харьков»-6 
класса до 2000 см 3 прошел 5 км со средней скоростью 
252,773 км/час (1954). Э. Лорент на автомобиле «Харь- 
ков»-Л класса до 350 см 3 прошел 10 км со средней 
скоростью 234,796 км/час (1954). Эти и др. рекорды 
советских гонщиков были установлены до вступления 
СССР в ФИА и поэтому не зарегистрированы как меж
дунар. В июне 1958 после вступления СССР в ФИА 
советскими гонщиками установлены два междунар. 
рекорда: Э. Лорент на автомобиле «Харьков»-Л-350 
класса до 350 см 3 прошел 1 км со стартом с ходу со 
средней скоростью 221,53 км/час; А. Амбросенков на 
автомобиле «Звезда»-6 класса до 250 см 3 прошел эту 
же дистанцию со средней скоростью 182,63 км/час. 
В авг. 1960 Э. Лорент на автомобиле «Харьков»-Л- 
350 класса до 350 см 3 прошел 1 км со стартом с ходу 
со средней скоростью 225,6 км/час и 5 км со стартом с
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ходу со средней скоростью 220 км/час; тогда же Э. Ло- 
рент на автомобиле класса до 250 см 3 прошел 5 км 
со стартом с ходу со средней скоростью 193,4 км/час.

А. с. получил весьма широкое развитие за рубежом, 
особенно в Западной Европе. Самыми популярными 
являются кольцевые гонки на спортивных и гоночных 
автомобилях и ралли на серийных легковых автомоби
лях. По многим видам соревнов. разыгрываются чем
пионаты мира и Европы. А. с. быстро развивается в 
странах народной демократии, особенно в Чехосло
вакии и ГДР, где построен ряд моделей спортивных 
и гоночных автомобилей. Большое внимание за рубе
жом уделяется установлению рекордов скорости. Меж 
дунар. и мировые рекорды скорости (междунар. ре
корд — наивысшая скорость, зарегистрированная для 
автомобилей определенного класса, мировой — наивыс
шая скорость независимо от класса автомобиля) уста
навливаются на оиределенные дистанции, а также на 
определенное время, напр. на 1 час, на 1 сутки и т. д. 
Заезды на время проводятся на коротких кольцевых 
трассах, преимущественно на автодромах. Большин
ство рекордов на время и на дальние дистанции уста
новлено на автодроме Монтлери близ Парижа, ско
ростное кольцо к-рого имеет длину 2550 м и хорошие 
виражи. Заезды на короткие дистанции проводятся 
обычно на естественных треках, имеющих гладкую и 
твердую поверхность, как, напр., дно высохшего 
соляного озера возле г. Солт-Лейк-Сити (США), где, 
в частности, в 1947 гонщик Джон Кобб установил 
абсолютный мировой рекорд скорости на земле на 1 км 
с ходу — 633,634 км/час. Для этого был построен спе
циальный автомобиль «Непир-Рельтон» с двумя авиа
ционными двигателями общей мощностью 2500 л. с. 
В настоящее время к рекордным заездам допускаются 
автомобили с газотурбинными двигателями, для к-рых 
установлено два класса: автомобили весом до 1000 кг 
и более 1000 кг. Большое спортивное и технич. значение 
имеют рекорды на сверхдальние дистанции (свыше 
10 000 км). Они устанавливаются иногда на серийных 
легковых автомобилях. Обслуживание и заправка 
автомобилей проводятся на специальных контрольных 
пунктах, затрачиваемое на них время не вычитается из 
зачетного. Замена основных деталей при установлении 
рекордов не разрешается. Примером рекорда на сверх
дальнюю дистанцию является рекорд на 130 000 км, 
установленный в 1933 на автомобиле «Ситроен»,— 
96,68 км/час.

В последние годы советские автомобилисты значи
тельно расширили междунар. связи. Команды Цент
рального автомотоклуба СССР участвуют в между- 
нар. ралли. Организуются туристские пробеги из 
зарубежных стран в СССР и из СССР в страны народ
ной демократии, соревнов. на спортивных и гоночных 
автомобилях по кольцевым трассам с участием иност
ранных спортсменов.
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АВТОМОДЕЛЬ — образец автомобиля, воспроиз
веденный в уменьшенном виде с соблюдением всех 
пропорций. А. делятся на отдельные классы (гоночные, 
модели-полумакеты, музейные). Кроме того, А. подраз
деляются на группы, отличающиеся друг от друга дви
гателями (двигатели внутреннего сгорания, электро
двигатели, резиновые). Рабочий объем двигателей 
различен. На соревнов. приняты двигатели следующих 
объемов: до 1,5, 2,5, 5 и 10 см 3 (см. Автомодельный 
спорт).

АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ — вид спорта, вклю
чающий создание автомоделей и использование их в 
различных соревнов.

А. с. в СССР получил «права гражданства» в конце 
1954. Толчком послужило постановление ЦК ДОСААФ 
о введении в Устав об-ва новой задачи: развивать авто
моделизм. Вскоре была создана центральная лабора
тория автомоделизма, к-рая разрабатывала организа
ционные и методические вопросы, типовые и показа
тельные образцы автомоделей, положения о конкурсах 
на изготовление двигателей для автомоделей и об ав
томодельных соревнов. Затем аналогичная лаборатория 
организовалась при Центральном московском автомо
токлубе ДОСААФ. В нем же были организованы 
краткосрочные курсы по подготовке инструкторов по 
автомоделизму для использования их в различных круж
ках, гл. обр. в средних школах. Этим же клубом в 
1956 впервые в СССР была проведена выставка авто
моделей.

' Одновременно с развитием автомоделизма стали 
проводиться и спортивные автомодельные соревнов. 
Многие автомоделисты построили оригинальные по 
замыслу и хорошо изготовленные автомодели. Модель 
трактора «С-80», сделанная учениками средней школы 
Риги, на соревнов. в 1956 провела на буксире детский 
трехколесный велосипед с его пассажиром. На матче 
четырех городов (Москвы, Харькова, Риги, Ленинграда) 
участвовавшая вне конкурса автомодель «Комета» с 
двигателем «МД-5», изготовленная сотрудником цент-
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]в*ъной автомобильной лаборатории Сухановым, по
казала скорость ок. 100 км/час.

В авг. 1957 в Москве были проведены первые все- 
■;«:зные соревнов. автомоделистов на первенство
2 . СААФ СССР. Участвовало 39 спортсменов (команды 
- 11>СР, Украины, Латвии, Киргизии, Узбекистана, 
• 18НПП, Ленинграда и Москвы), продемонстрировав- 
шкх свыше 50 автомоделей разнообразных конструк- 
ш .  За границей А. с. также возник несколько лет 
•» ад. В 1956 в Швеции были проведены междунар.

— гнов. на первенство Европы. В них приняли уча- 
■ ■ 43 спортсмена (Дании, Италии, Швеции, ФРГ, 
0 з іншій, Швейцарии). Многие автомодели показали 
и с їь  высокие скорости (напр., автомодели с рабочим 
і# ім о м  двигателя до 1,5 см 3— 120,38 км/час, а до 
V см 3—222,47 км/час).

Е марте 1957 ЦК ДОСААФ утвердил типовое по
г -в-няе, по к-рому проводятся все соревнов. по А. с. 
Ытзмодепи подразделяются на следующие классы: 

Г о н о ч н ы е  м о д е л и :  а) с двигателями внут- 
••иего сгорания соревнуются в максимальной ско
сти на 500 м при старте с ходу по кругу на корде;
: электродвигателями соревнуются на максимальное 

1ч -:мя движения с момента старта до полной остановки; 
•пищальная контрольная скорость не меньше 8 км/час 
•\ • старте с места, движение по кругу на корде; в) с 
■* (новыми двигателями соревнуются на максималь- 
я>л пробег по прямой при старте с места.

VI о д е л и-п о л у м а к е т ы :  а) легковые, грузо- 
■- я специальные автомодели с двигателями внут- 
г*ж»его сгорания; б) легковые, грузовые и специаль- 
в -  автомодели с электродвигателями; в) легковые, 

>: вые и специальные автомодели с резиновым дви-
3 =ісм; г) радиоуправляемые автомодели; д) модели 
~ . ггоров, танков и экспериментальных машин.

Легковые автомодели-полумакеты испытываются на 
«  еде по кругу при старте с ходу на дистанции 1000 м 
: зелью  получить наивысшую скорость и проверить 
иснжность работы всех агрегатов. Грузовые автомо- 

. і испытываются в тех же условиях, но старт дается 
з ■ г: та и модели должны иметь масштабный груз (0,8 
■-а всей модели). В специальных автомоделях нрове- 
-•1 тся дополнительные механизмы; в остальном со- 

з  і. подобны соревнов. грузовых автомоделей. Лег- 
| ь г  автомодели с электродвигателями испытываются 
в ^эрде, с ходу, на достижение максимальной ско- 

грузовые проверяются так же, но они должны 
в - т »  на себе масштабный груз при старте с места, 

соревнов.— установить максимальное время дви- 
еж1 от старта до остановки. Автомодели-полумакеты 

.і выми двигателями должны пройти после старта 
г і-:та наибольший путь по прямой. Для грузовых 
<■ :п;Е1иальных автомоделей с резиновыми двигателями 
« з  * в! я соревнов. такие же, как и для моделей с элект- 
■-щгателями.

У танковых и тракторных моделей и полумакетов па 
гусеничном ходу с двигателями всех типов проверяют 
устойчивость, способность преодолевать препятствия, 
крутые подъемы. Соревнов. проводят только по прямой. 
В музейных моделях оценивается точность копиро
вания оригиналов и тщательность отделки модели в 
целом.

В типовом положении указано, что гоночные авто
модели и модели-полумакеты могут иметь двигатели 
внутреннего сгорания определенного объема — до 1,5, 
2,5, 5 и 10 см 3; кроме того, отмечены ограничения 
длины, веса и минимальной скорости.

Рабочий объем
Мини м 
длина Мано, вес

Минни ско
рость, км/час

двигателя, с.м3 модели,
мм

модели, г
гоночные полума

кеты

до 1,5 300 1200 60 45
» 2,5 400 1800 70 53
и 5 450 2700 90 78
» 10 500 3400 120 90

Для автомоделей-полумакетов допускается увели
чение веса, но не свыше 20%. Модели с резиновыми 
двигателями имеют длину до 500 мм при максимальном 
весе не более 1000 г. Модели с электродвигателями 
длиной до 500 мм должны весить не более 1800 г. Диа
метр ведущих колес не превышает ’ / 5 длины всей мо
дели. Все кордовые модели имеют 1 или 2 ушка для 
закрепления концов корда. Для моделей всех классов 
с двигателями внутреннего сгорания диаметр круга 
для соревнов. равен 19,905 м, а для моделей с электро
двигателями — 6,4 м.

Для - моделей с резиновыми и пружинными двига
телями установлен нормативный минимальный путь 
80 м. Норматив для моделей с электродвигателями: 
средняя скорость не менее 8 км/час, дистанция 300 м, 
круг диаметром 11,94 м.

Соревнов. радиоуправляемых моделей заключаются 
в определении максимальной скорости на специально 
оборудованной трассе и в выполнении программных 
заданий.

А. с. является как бы первой ступенью к овладению 
знаниями по устройству и работе автомобилей; он раз
вивает конструкторскую мысль.
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АВТОМОТОДРОМ — специальное сооружение для 
проведения соревнов. по скоростной езде на мотоциклах 
н автомобилях. Состоит из двух замкнутых дорог. 
Одна из них (для мотоциклов) имеет длину от 1 до 2 км, 
др. (для автомобилей) — от 3 до 10 км. У  финишной 
прямой (общей для обеих дорог и для всех дистанций) 
строятся трибуны для зрителей, а в центральной части 
располагаются вспомогательные помещения (мастер
ские, гаражи, помещение для хранения горючего и 
пр.). В начале развития мотоциклетного спорта мото
гонки устраивались на треках, где проводились сорев
нов. в скоростной езде на велосипедах, затем, в связи 
с повышением скоростей и мощности мотоциклов, 
мотоциклетные гонки начали проводиться на А., а 
велосипедные — на велотреках.

АВТОМОТОКЛУБ — центр учебно-методической и 
спортивной работы по автомобильному и мотоциклет
ному спорту в системе ДОСААФ и спортивных об-в. 
Всесоюзным центром автомобильного и мотоциклетного 
спорта является Центральный автомотоклуб (ЦАМК) 
СССР, входящий в междунар. спортивные организа
ции Ф И М  и Ф И  А . На местах существуют республи
канские, краевые, областные, городские и районные А. 
ДОСААФ. При первичных организациях ДОСААФ на 
предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях 
самодеятельные клубы или секции объединяют активи
стов автомобильного и мотоциклетного спорта.

АВТОМОТОШКОЛА — учебное заведение, готовя
щее водителей автомобилей и мотоциклов. Имеет учеб
ные классы, лаборатории, гараж, мастерские и др. 
помещения для учащихся и преподавателей-инструк- 
торов. Для обучения езде на автомобилях или мотоцик
лах на участке А , должны быть учебная площадка

размером не менее 50 X  75 м и выезд на улицу с неболь
шим движением транспорта.

АВТОХРОНОМЕТРАЖ — автоматическая регистра
ция времени, производимая с помощью специальных 
приборов. Употребляется гл. обр. в легкой атлетике, 
при беге на короткие дистанции, а также на автомо
бильных, мотоциклетных и велосипедных соревнов. 
В А. процесс измерения времени осуществляется без 
участия людей, поэтому получаемые данные отличаются 
высокой точностью (до 0,01 сек.) и объективностью. 
Приборы А. состоят из трех основных частей: стар
тового устройства, финишного устройства и регистри
рующего прибора. Стартовое устройство — это не
большая приставка к обычному стартовому пистолету, 
к-рая в момент выстрела замыкает контакты и подает 
импульс тока, запускающий регистрирующий прибор. 
Импульс тока может быть получен также от звукового 
сигнала, воспринимаемого микрофоном, к-рый передает 
сигнал по проводам или по радио регистрирующему 
прибору. Финишное устройство состоит из прожектора 
небольшой мощности, создающего один или два узко
направленных луча света, падающих на фотоэлементы, 
расположенные на противоположной стороне беговой 
дорожки в месте финиша. При пересечении бегуном, 
автомобилем, мотоциклом или велосипедом лучей света 
фотоэлементы затемняются, чем создается вторичный 
импульс тока, к-рый приводит в действие отметчик 
времени регистрирующего прибора. Отсчет времени 
в регистрирующем приборе осуществляется по меха
ническим или электрическим секундомерам. Существуют 
регистрирующие приборы, в к-рых секундомеры вы
полнены в виде цифропечатающего устройства, выда
ющего бумажный чек с отпечатанным временем. В нек-
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рых конструкциях параллельно с секундомерами 
работает киносъемочное устройство, автоматически 
включающееся в момент выстрела стартового пистолета 
| т. наз. фотофиниш). Площадь кадра киноленты раз
бивается на две части. На основную часть проектиру- 
«тся изображение бегущих спортсменов, а на нижнюю 
сотографируется с вращающегося барабана ряд чер- 
тзчек с указанием времени, пройденного с момента 
старта. Место финиша отмечается белым столбиком 
■ли линией на грунте, хорошо заметной на кинопленке.
■ '(.•□явленная пленка позволяет определить не только
■ ̂ -мя, за к-рое преодолели дистанцию бегуны, но и
■ ыявить победителя в случае, если два спортсмена
■ з шли к финишу почти одновременно. Управление 
Л осуществляется дистанционно с пульта управления 
старшего судьи. При фальстарте А. автоматически 
выключаются, а показания регистрирующего прибора 
сбрасываются в нулевое положение. А. в плавании 
•ограничивается пока одновременным включением всех 
секундомеров в момент выстрела стартового пистолета. 
О: тановка секундомеров производится секундомет- 
, ’ тами вручную. Однако уже создаются приборы, 
к-рые могут полностью автоматизировать процесс 
1 ренометрирования во время соревнов. по плаванию.

АГОНИСТИКА — состязания профессиональных 
аглетов в древней Греции.

АГОНИСТЫ — см. Взаимодействие мышц. 
АДАПТАЦИОННО-ТРОФИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ — 

ос. Трофические влияния нервной системы.
АДАПТАЦИЯ — быстрое приспособление организ- 

■а к действию раздражителей. В деятельности анализа
торов А. выражается уменьшением порогов чувстви 
тельности , если действуют слабые раздражители, и 
к  «ишением их — при действии сильных раздражи
телен. Благодаря А. пороги чувствительности могут 
аичнтельно изменяться, в отдельных случаях в де- 
•сжткн и сотни тысяч (зрительный анализатор) и даже
■ миллионы (слуховой анализатор) раз.

А. организма происходит при всех значительных 
Еиенениях внешней среды (пониженное атмосферное
• пс на высоте, холод, жара и т. д.) и проявляется
■ «зменениях функций кровообращения, дыхания, 
Щ| 1ЛСНПЯ, секреции эндокринных желез ИТ. д., благо-

• _  - ■ чему облегчается существование в необычных
-я-—  -ИЯХ.

\ДЫЛ-СУ — река, впадающая в Баксан, и одно- 
яш яяое ущелье. Район А.-С. наиболее часто посещается 
КЕ-лжнистами. Здесь построен ряд альплагерей. В вер, 
м • .жх А.-С. расположены вершины Бжедух, Уллу-
*  -И- пик Вольной Испании, пик Гермогенова, Баш- 
вуи . Джантуган и др. с маршрутами восхождений от 
1 »* 5-й категории трудности. В А.-С. впадает река 
Ш-Ельла, ущелье к-рой ведет к известным вершинам
I м ы  я Шхельды-Тау. Из А.-С. ведут перевалы: Кой- 
.Шгш-Луш и Гумачи — в ущелье Адыр-Су, Джанту

ган и Кашка-Таш — на ледник Лекзыр, Ушбинский — 
в долину Долры и др.

АДЫР-СУ — река, впадающая в Баксан, и одно
именное ущелье. А.-С.— район Центрального Кавказа, 
часто посещаемый альпинистами. Здесь построены два 
альплагеря. В районе А.-С. находятся вершины Чегет- 
тау-Чана, Уллу-тау-Чана, Адыр-Су-Баши, Джайлык 
и др. с маршрутами восхождений различной труд
ности. Из А.-С. и его боковых ущелий ведут перевалы 
Кой-Авган-Ауш и Гумачи — в ущелье Адыл-Су, Гар- 
ваш и Местийский — на ледники Лекзыр, Гранов
ского, Голубева, Фрешфильда и Донкина — в ущелье 
Башиль.

АЗБУКА МОРЗЕ ( к о д  М о р з е )  — таблица 
телеграфных сигналов, соответствующих буквам, циф
рам и др. знакам, употребляемым при ведении взаимной 
радиосвязи.

В настоящее время в междунар. радиослужбе при
меняются следующие сигналы А. М.

Буквы

А А • — Р Л • — •
Б В — • • • с е  • • •
В \У --------- т т —
Г Б --------- У  и • • —
Д Б - - . Ф Р  ■ • — •
Е Е • X  н  • • • •
Ш У ----------
з г --------- •

ц с ------------
Ч 0 -------------

и I • • ш с ь ---------------
Й I  -------------- ш ? ------ ---
к  к  — • — Э Ё • • — • •
Л Б • — • • Ю 0  • ---------
М М ------ Я А • — • —
Н N — • Ь X — • • —
0 0 ----------- Ы У — ----------
П Р --------- •

Цифры

1 ------------------ 6 — .
2 . -------------- 7--- . . .
3 . . --------- 8 ------------- •
4 . . . .  — 9 --------------- ■
5 ............... 0 ------------------- к

— (сокращенно)

Пунктуация и другие знаки, 
применяемые в СССР

Точка ( • ) .................. или тчк
Запятая (,) • — • — • — или зпт 
Точка с запятой (;) — • — • — ■
Двоеточие (:) — ------• • ■ или двгчк
Вопросительный знак (?) • -------- • •
Восклицательный знак (!) — — ■ • —
Апостроф ( ’) ---------------- --
Тире (—) — • ■ —
Дробная черта (/) — • • — •
Скобки ( () ) — -------- -- —
Знак раздела (-) — . . .  —
Номер (№) — • ■ — •
Кавычки (« ») • — • • — •



24 АЗЕРБАЙДЖ АНСКАЯ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА ГЮЛЕШ — АЗЕРБАЙДЖ АНСКАЯ ССР

С к о р о с т ь  п е р е д а ч и  с и г н а л о в  А. М. 
Число телеграфных знаков, принятых или переданных 
за 1 мин. радистом-спортсменом, наз. абсолютной 
скоростью. Каждой букве или цифре соответствует 
определенное сочетание точек, тире или комбинаций 
из точек и тире. Телеграфный знак А. М. может содер
жать от одного до пяти элементов (точек или тире). 
Точка, запятая, двоеточие, апостроф и нек-рые др. 
знаки (пунктуация) содержат по шесть элементов. 
Определяя скорость, имеют в виду весь телеграфный 
знак со всеми его элементами, а не каждое отдельное 
тире или точку, составляющие этот знак.

Для единого определения скорости передачи радио
грамм существует стандартное междунар. пятизначное 
слово Paris. При междунар. радиообмене или на меж
дунар. соревнов. радистов скорость определяется по 
числу таких слов, переданных в 1 мин. без интервалов. 
Скорость, определенная т. обр., выше абсолютной 
скорости при передаче радиограмм на русском языке 
на 30%.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с и г н а л о в  А.М. 
(точки, тире). Звучание тире равно слитному звучанию 
трех точек; промежуток времени между сигналами 
равен времени звучания одной точки; промежуток 
между буквами (цифрами) равен трем точкам, между 
словами — пяти точкам.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА ГЮ 
ЛЕШ . Борьба издавна являлась одним из важнейших 
средств физич. воспитания азербайджанского народа. 
Очень популярна борьба гюлеш в окрестностях Баку, 
особенно в Маштагах, Нардаранах, Бузовнах, Забрате, 
а также во многих др. городах и районах Азербайджа
на — Кировабаде, Нухе, Казахе, Сальянах, Таузе и др. 
Раньше соревнов. по гюлешу были только местными, 
а с 1937 стали регулярно проводиться состязания на 
первенство районов, городов и республики. В борьбе 
гюлеш разрешены различные захваты ниже пояса (за 
ноги и за шаровары), подножки, подсечки, подхваты, 
зацепы и др. приемы. Борцы сначала приветствуют 
друг друга на середине ковра, затем танцевальными 
шагами направляются в противоположные углы ковра, 
делая при этом движения руками: одной — вверх- 
назад, др.— вниз-назад и наоборот. Затем борцы в 
упоре лежа спереди попеременно сгибают и разгибают 
руки, по 3—4 раза каждую. По свистку судьи борцы 
выходят на середину ковра, подают друг другу руки 
и трижды толкаются плечами. После этого начинается 
схватка борцов, проходящая с музыкальным сопро
вождением.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР, р а з в и т и е  фи 
з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и с п о р т а .

Разнообразные физич. упражнения и игры с давних 
пор занимали большое место в жизни азербайджанского 
народа. Они способствовали развитию физич. силы, 
выносливости, ловкости, смелости, бесстрашия и др.

качеств, необходимых пароду в трудовой и оборонной 
деятельности.

На протяжении многих столетий в Азербайджане 
культивировались верховая езда, вольтижировка, чов- 
ган — конное поло, стрельба из лука, плавание, гребля 
и др. физич. упражнения и развлечения соревнователь
ного характера. Значительное развитие получило 
национальное физич. упражнение ох атмаг — фехто
вание на кизиловых палках под сопровождение на
родных музыкальных инструментов. Особенно большой 
популярностью у азербайджанского народа пользо
валась национальная борьба гюлеш, не потерявшая 
своего значения в физич. воспитании народа и в настоя
щее время. Она является одним из средств всесторон
него физич. развития молодежи, особенно из сельских 
районов, и вовлечения ее в систематические занятия 
физич. культурой и спортом.

Однако до Великой Октябрьской социалистической 
революции и установления Советской власти трудя
щиеся Азербайджана не имели необходимых условий 
для осуществления систематического физич. воспитания 
и занятий любимыми видами физич. упражнений и 
игр. Правящие круги Азербайджана не заботились о 
физич. воспитании народа. Они не поддерживали 
прогрессивных начинаний передовых людей своего 
времени в области физич. воспитания. Незамеченным 
осталось, напр., выдающееся достижение преподава
теля бакинской гимназии Л. А. Романченко, проплыв
шего в 1912 по Каспийскому морю 45 верст за 24 час. 
10 мин.

После окончательного установления в Азербайд
жане Советской власти (28 апр. 1920) в республике 
началось создание физкультурных организаций нового 
типа, но эта работа сильно тормозилась отсутствием 
подготовленных кадров по физич. культуре и спорту, 
спортивных сооружений, инвентаря, единой системы 
физич. воспитания и недостаточной активностью со
ветов физич. культуры.

Постепенно под руководством Коммунистической 
партии Азербайджана, с помощью комсомола и проф
союзов, многие недостатки в работе по физич. культуре 
и спорту были преодолены. В республике начали куль
тивироваться современные виды спорта, создаваться 
спортивные организации. В 1925 в Азербайджане было 
создано спортивное об-во «Динамо». Азербайджанские 
спортсмены выступали и в междунар. соревнов. В 1926 
футболисты провели свои первые междунар. встречи 
с# командами Ирана. Два матча они выиграли и один 
свели вничью.

В 1930 в столице Азербайджана Баку был открыт 
Закавказский институт физической культуры, в к-ром 
до 1936 преподавание велось на азербайджанском, гру
зинском, армянском и русском языках. В 1936 он был 
реорганизован в Азербайджанский государственный 
институт физической культуры им. С. М . Кирова.
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С 1930 физкультурное движение в Азербайджане 
пчкнает принимать массовый характер. Этому спо- 
-ЕЙ-гтвовали организация коллективов физич. куль- 
-гзы  ПО производственному принципу, введение КОМ- 
1 1  -кса ГТО и усиление государственного руководства 
физкультурным движением. В 1936 в Азербайджанской 
ОСР были созданы добровольные спортивные об-ва 
гэ«сфсоюзов. С 1937 физкультурники Азербайджана 
вчали  принимать участие во всесоюзных и республи
канских физкультурных парадах. Широкий размах 
клучпла спортивная работа в Азербайджане в пред
военные годы. Только в 1940 было подготовлено 14 ма- 
—еров спорта СССР, 101 спортсмен I разряда и обнов
лено 72 рекорда республики.

В период Великой Отечественной войны физкуль- 
-урные организации оказывали большую помощь ор
ганам Всевобуча в подготовке боевых резервов Совет- 
гхсй Армии: горных стрелков, рукопашников, пловцов 
I мотоводителей. Опытные методисты вели работу
■ а лечебной физич. культуре в госпиталях и др. ле- 
-ебных учреждениях, возвращая здоровье и трудо
способность раненым воинам. Многие спортсмены за

вые и трудовые подвиги удостоились высоких пра
вительственных наград, пять из них получили звание 
Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны 
сжзкультурпое движение в Азербайджанской ССР 
залучило особенно широкий размах. На 1 янв. 1960
■ городах и селах республики насчитывалось 4042 
коллектива физич. культуры, объединявших 361 698 
•ел. Среди них 232 мастера спорта и 2105 спортсменов 
I разряда. В городах и районах республики построено 
Толыпое колич. спортивных сооружений (31 стадион, 
4- комплексные спортплощадки, 457 футбольных полей, 
-1 теннисные площадки, 582 баскетбольные площадки, 
"7 1  волейбольная площадка, 215 спортивно-гимна
стических залов, 20 бассейнов для плавания, пз них 
«хин зимний, и др.). За последние годы введены в экс- 
ыуатацию такие капитальные сооружения, как ста- 
п о н  спортивных игр, яхт-клуб ДСО «Нефтяник», 
-а эртпвный зал республиканского стадиона, комплек
тная спортивная площадка ФСО «Динамо». В Джейран- 
5 папе сооружен искусственный водоем длиной 9 км, 
шириной 800 м. Хорошим примером в строительстве 
а эртивных сооружений силами общественности может 

цужпть инициатива молодежи коллективов физич. 
-ультуры ГРЭС им. Красина, Бакинского радиозавода^ 
инода «Металлист», школ № 91, 164, 191, геокчайской 
школы и др., к-рые построили стадионы, площадки, 
'•иссейны с минимальной затратой государственных 
гэидств.

Среди спортивных об-в республики наиболее круп- 
в а  является ДСО «Нефтяник». В республике успешно 
I дотают спортивные об-ва «Буревестник», «Спартак»,
■ Динамо», «Трудовые резервы», «Локомотив», «Водник»

и организованное в 1951 добровольное сельское спор
тивное об-во «Мэхсул» (до 1956 наз. «Колхозчу»). Если 
в 1951 в об-ве колхозников насчитывалось 20 тыс. 
сельских спортсменов, то на 1 янв. 1960 в нем стало 
более 70 тыс. членов.

Большое внимание в республике уделяется физич. 
воспитанию учащихся школ. На 1 янв. 1960 в респуб
лике было ок. 2 тыс. школьных коллективов физич. 
культуры, к-рые объединяли более 170 тыс. юных 
спортсменов. Организация Центральной детской спор
тивной школы [создала благоприятные условия для 
подготовки спортивной смены мастерам спорта. Юные 
спортсмены проводят районные, городские и республи
канские спартакиады и участвуют во всесоюзных 
спартакиадах. Ежегодно проводится Апшеронская 
спартакиада, на к-рой состязаются спортсмены ба
кинских пионерских лагерей.

В финальных соревнов. I Спартакиады народов 
СССР (1956) команда азербайджанских спортсменов 
заняла 10-е место, было улучшено 19 рекордов рес
публики, а 14 чел. выполнили норму мастера спорта. 
Борец Ибрагим Паша Дадашев в четвертый раз за
воевал звание чемпиона СССР. Значительных успе
хов добились азербайджанские спортсмены в I I  Спар
такиаде народов СССР (1959), где заняли 9-е место. 
Особенно успешно выступили представители спор
тивных игр (по водному поло — 2-е, по волейболу 
— 3-е, по баскетболу — 6-е, по теннису — 8-е мес
то). Теннисист С. Лихачев, студент азербайджанского 
института физич. культуры, завоевал звание чемпиона 
СССР в парном и смешанном разрядах.

Выступая на I I I  Международных дружеских спор
тивных играх по трем видам ■ спорта, азербайджанские 
спортсмены завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 
1 бронзовую медали. Начиная с 1954, спортсмены 
Азербайджана принимали участие в междунар. со
ревнов. по ряду видов спорта. Футбольная команда 
ДСО «Нефтяник» встречалась с командами Финлян
дии, Ливана, Индонезии, Ирана, Афганистана, Эфио
пии, Швеции, Цейлона, Камбоджи и неизменно одер
живала победы. Борцы Азербайджана встречались 
с борцами Японии, Ирана, Болгарии, баскетболисты> 
волейболисты и ватерполисты выезжали в К Н Р , Тур
цию, Р умынию.

Среди известных спортсменов, воспитанных в рес
публике, следует назвать имена борцов: М. Бабаева, 
неоднократного чемпиона СССР; Р. Мамедбекова, 
обладателя серебряной олимпийской медали 1952; чем
пиона СССР 1958, обладателя золотой медали чем
пиона мира 1961 А. Саядова; неоднократного чемпио
на СССР по легкой атлетике, обладателя серебряной 
олимпийской медали 1956 Ю. Коновалова; чемпиона 
и рекордсмена СССР и Европы по плаванию студента 
Азербайджанского ГИ Ф К  В. Жененкова; мастера 
спорта по волейболу О. Агаева и мастера спорта по

- Лакав .41 1 Ь25
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баскетболу А. Петрова, включенных в сборные 
команды СССР, и многих др.

Учредительная конференция Союза спортивных 
обществ и организаций Азербайджанской ССР решила 
в 1965 довести колич. физкультурников до 650 тыс. 
чел., в течение 1959— 1965 подготовить 200 тыс. спорт- 
сменов-разрядников п 900 мастеров спорта, воспитать 
5,5 тыс. общественных инструкторов п судей по спорту,
3 тыс. председателей коллективов физич. культуры 
и физоргов цехов, создать коллективы физич. куль
туры на всех предприятиях, в учреждениях, совхозах, 
колхозах и учебных заведениях.

В состав Азербайджанской ССР входит Н а х и ч е 
в а н с к а я  А С С Р .  Развитие физич. культуры и 
спорта в автономной республике шло тем же путем, 
что и в Азербайджане. В Нахичеванской АССР более 
холодный климат, много снега, и поэтому есть возмож
ность для занятий зимними видами спорта. На 1 янв. 
1960 в республике насчитывалось 258 коллективов фи
зич. культуры, объединявших более 22 тыс. чел. В 
Нахичеванской АССР имеется ок. 800 спортивных 
секций, в к-рых занимается более 20 тыс. чел. Значи
тельное развитие получили баскетбол, волейбол, бокс, 
классическая и вольная борьба, велоспорт, гимнастика, 
легкая атлетика, стрельба, футбол и др. виды спорта. 
В Нахичеванской АССР работают ДСО «Нефтяник», 
«Мэхсул», «Локомотив» и «Динамо».

Участвуя во I I  Азербайджанской спартакиаде 1959, 
сборная команда Нахичеванской АССР заняла общее 
5-е место. Наибольшей популярностью в Нахичеван
ской АССР пользуется борьба. В 1959, выступая в 
Азербайджанской спартакиаде сельских спортсменов, 
команда Нахичеванской АССР по классической борьбе 
заняла 1-е место, а по вольной борьбе — 2-е место. 
Республика располагает 3 гимнастическими залами, 
15 футбольными полями, 36 баскетбольными и 18 во
лейбольными площадками.

На 1 янв. 1960 в Нахичеванской АССР имелись 
1 мастер спорта и 31 спортсмен I разряда. Учредитель
ная конференция Союза спортивных обществ и органи
заций Нахичеванской АССР решила к 1965 подготовить
4 тыс. общественных инструкторов, ок. 3 тыс. судей 
по спорту, 14 мастеров спорта, 222 спортсмена I раз
ряда, увеличить колич. коллективов физич. культуры 
до 273 и физкультурников до 29 400 чел.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И Н 
СТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  нм. С. М. К И 
РОВА (Баку). Основан в 1930. С 1941 по 1943 
находился в составе Азербайджанского государствен
ного университета им. С. М. Кирова на правах факуль
тета физич. культуры. Имеет педагогический факультет 
и отделение заочного обучения. В институте 12 кафедр. 
На 1 янв. 1960 обучались 1122 студента, всего выпу
щено 2 тыс. специалистов с высшим физкультурным 
образованием. Преподавателями института выполнен

ряд научных работ, преимущественно по вопросам мето
дики тренировки по отдельным видам спорта, методики 
лечебной физич. культуры, национальным видам спорта. 
Институт имеет необходимые учебные и жилые помеще
ния, спортивные сооружения, лаборатории и каби
неты.

АЗИАТСКИЕ ИГРЫ  — комплексные спортивные 
соревнов. стран Азии. В 1949 на конференции спорт
сменов азиатских стран в Дели был принят устав Фе
дерации азиатских игр. Было решено проводить игры 
стран Азии каждые 4 года. В программу I А. и. (1951) 
входили соревнов. по легкой атлетике, велосипедному 
спорту, баскетболу и поднятию тяжестей. В играх 
участвовало И  стран. I I  А. и. были проведены весной 
1954 в Маниле (Филиппины). В программу были до
бавлены соревнов. по футболу, плаванию, борьбе, 
боксу и стрельбе. Участие в играх приняли предста
вители 18 стран. I I I  А. и. были проведены в Токио в 
мае 1958. Программа I I I  А . и. была самой обширной 
за всю историю этих соревнов. и почти полностью соот
ветствовала программе олимпийских игр. В играх 
участвовало более 1400 спортсменов из 20 стран. КН Р 
решила не участвовать в А. и. в Токио, т. к. нек-рые 
круги, пригласив спортсменов Тайваня, пытались ис
пользовать эти игры для подтверждения империалисти
ческой п о л и ти к и  «двух Китаев».

АЗИМ УТ — угол между меридианом и направлени
ем на заданную точку местности. А. магнитный отсчи
тывается по часовой стрелке от магнитного меридиана, 
А. истинный — от географического. Пользуясь А., 
можно передвигаться к заданной на местности точке, 
не видя ее (ночью, в тумане, по лесу или сильнопере
сеченной местности), если А. известен или может 
быть определен по карте. Движение по А. применяется 
в путешествиях и в соревнов. туристов в ориентиро
вании на местности.

АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН — см. Обмен веществ.
АЗЯРОТ — белорусская игра с дугой для упряжки 

лошади (см. Белорусские национальные виды спорта, 
физические упражнения и игры).

АИБА — М е ж д у н а р о д н а я  л ю б и т е л ь 
с к а я  а с с о ц и а ц и я  б о к с а .  Создана в 1946 
вместо существовавшей с 1920 Международной федера
ции бокса, к-рая скомпрометировала себя сотрудничест
вом со странами нацистского лагеря. АИ Б А  объединяет 
национальные организации, к-рые руководят развитием 
любительского бокса. Она разрабатывает междунар. 
правила соревнов. по боксу, следит за их применением, 
регламентирует проведение чемпионатов Европы и 
олимпийских турниров по боксу. В уставе ассоциации 
подчеркивается, что АИ БА должна укреплять отно
шения дружбы п взаимного уважения между своими 
членами. АИБА признана МОК. В состав АИБА 
входят национальные организации боксеров 63 стран: 
Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Бермуд-
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:и х  островов, Бирмы, Болгарии, Бразилии* Велико
британии, Венесуэлы, Венгрии, Вьетнама, Голландии, 
Г с-*цпп, ГДР, Дании, Доминиканской Республики, 
Израиля, Индии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испа
нии. Италии, Канады, Колумбии, Кубы, Ливана, Люк
сембурга, Мексики, Новой Зеландии, Нигерии, Нор
вегии, ОАР, Пакистана, Перу, Панамы, Польши, Пу- 
»рто-Рпко, Румынии, Северной Родезии, Сингапура, 
ОССР, США, Таиланда, Тринидада и Тобаго, Турции, 
Уганды, Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, 
Н-’Г, Цейлона, Чехословакии, Чили, Швейцарии, 
Шжецпп, Югославии, Южно-Африканского Союза, Юж- 
* «  Родезии, Японии и др. Спортсмены СССР всту
п а й  в АИБА в 1949. Верховным органом АИБА 
о-тяется конгресс, созываемый (по уставу) не реже 
»ьного раза в 4 года. В промежутках между кон
-  - ами текущими делами ассоциации ведает испол
нительный комитет. Исполком АИБА пользуется боль- 
■ ш п  полномочиями, в том числе правом приема новых 
членов, наблюдения за подготовкой чемпионатов Ев- 
з т ы  и олимпийских турниров по боксу, избрания 

рн и назначения судей на эти соревнов. В состав 
кполкома входят президент, почетный президент, 
’ вице-президента, секретарь-казначей и 7 членов. 
□ г и псполкоме АИБА созданы комиссия по судейству
■ медицинская комиссия. Официальными языками 
к  »циацпи являются английский, испанский, немец- 
ижй. русский, французский. Соревнов. боксеров впер-
■  были включены в программу Олимпийских игр
■ 1904 и с тех пор проводились на всех олимпийских 
«гг  ах, за исключением Олимпиады 1912. На конгрессе 
М1БА 1956 было решено считать олимпийские игры 
и  • авременпо первенством мира и присваивать олим- 
в  ■ кпм победителям звание чемпиона мира. Первенство 
Еюопы по боксу впервые было проведено в 1925, до 
1 V ! состоялось 14 европейских чемпионатов:

I 1925 Стокгольм У Ш 1949 Осло
11 1927 Берлин IX 1951 Милан

111 1930 Будапешт X 1953 Варшава
и 1934 Будапешт X I 1955 Берлин
У 1937 Милан X II 1957 Прага

У1 1939 Дублин X III 1959 Люцерн
т п 1947 Дублин X IV 1961 Белград

■ветские боксеры впервые выступили на Олимпий- 
(—л  играх в 1952 и на первенстве Европы в 1953.

4ПИС — М е ж д у н а р о д н а я  а с с о ц и а -  
* « 1  с п о р т и в н о й  п р е с с ы .  Объединяет на- 
■I -.альные федерации спортивных журналистов. Со
в а  в 1924. Цель ее — поддерживать все стремления, 
от:-ащ не делу искреннего взаимопонимания и дружбы 
м в  |] народами, защищать моральные и профессио- 
н .  _ ' интересы спортивных журналистов, обеспе- 
■ в  ь для членов АИПС привилегии и льготы, содей

ствовать им в осуществлении профессиональных обязан
ностей, нанр. оказывать содействие в получении би
летов на крупнейшие междунар. соревнов. и т. п. Ас
социация считается нейтральным в политическом от
ношении объединением, не допускает никаких форм 
дискриминации. Признана М ОК. Членами АИПС 
являются национальные федерации спортивных жур
налистов 25 стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Ве
несуэлы, Венгрии, Великобритании. Голландии, Гре
ции, Дании, Израиля, Испании, Италии, Люксембурга, 
Норвегии, ОАР, Перу, Польши, СССР, Финляндии, 
Франции, Ф РГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции 
и Японии. Кроме того, журналисты отдельных стран, 
в к-рых нет национальных объединений спортивных 
журналистов, могут быть приняты в АИПС в индиви
дуальном порядке с правом совещательного голоса. 
Советские журналисты вступили в АИПС в 1956. Выс
ший руководящий орган Международной ассоциации 
спортивной прессы — конгресс АИПС. Он созывается 
1 раз в 4 года — во время олимпийских игр. Конгресс 
рассматривает вопросы, связанные с изменением устава, 
выбирает руководящие органы ассоциации сроком на 
4 года и т. д. Кроме конгрессов, проводятся (ежегодно) 
генеральные ассамблеи АИПС, к-рые рассматривают 
текущие вопросы деятельности ассоциации. Повестка 
дня конгрессов и генеральной ассамблеи составляется 
бюро АИПС с учетом предложений национальных 
объединений. В период между конгрессами и генераль
ными ассамблеями руководство деятельностью ассо
циации осуществляет исполком АИПС, избираемый 
на конгрессе. В состав исполкома входят: президент, 
первый вице-президент, 3 вице-президента, генераль
ный секретарь и казначей. Текущую работу осуще
ствляет постоянное бюро в составе президента, гене
рального секретаря и казначея, к-рые избираются 
из одной страны. Официальные языки — английский, 
немецкий и французский. Бюджет АИПС складыва
ется из членских взносов (размер их устанавливает 
генеральная ассамблея), доходов от продажи междунар. 
удостоверений журналистов и от печатания рекламы 
в изданиях АИПС. Ассоциация издает свой ежегодник 
и текущие бюллетени.

«АЙАСТАНИ Ф И З К У Л ЬТУ РН И К » ( « Ф и з к у л  ь- 
т у р н и к  А р м е н и  и») — республиканская спор
тивная газета Армении, издается в Ереване на армян
ском языке. Орган Союза спортивных обществ и органи
заций Армянской ССР и Республиканского совета 
профессиональных союзов. Выходит с 1936 (перерыв 
в издании с 1940 по 1955). Периодичность — 2 раза 
в неделю.

АЙСБАЙЛЬ ( л е д о в ы й  м о л о т о к )  — укоро
ченный до 40—50 см ледоруб, имеющий вместо ло
патки молоток для забивания крючьев. Применяется 
на сложных ледовых и комбинированных маршру
тах.
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А К  ЧОЛМОК — киргизская подвижная команд
ная игра (см. Киргизские национальные виды спорта, 
физические упражнения и игры).

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ — см. Гребля спор
тивная.

АКВАЛАН Г — автономный прибор, позволяющий 
человеку дышать под водой (см. Подводный спорт).

АКВАП ЛАН  — небольшой плотик, предназначен
ный для передвижения по воде на буксире за самоход
ными судами, имеющими скорость 15 км/час и выше. 
А обладает очень малой плавучестью и может под
держивать человека на поверхности воды только за 
счет сил, возникающих при буксировке (подъемной 
силы). Величина подъемной силы А. зависит от скорости 
буксировки и угла наклона днища А. к горизонту воды.

Буксировка производится с помощью пенькового или 
хлопчатобумажного шнура длиной 10— 15 м, выдер
живающего на разрыв не менее 250 кг, за к-рый дер
жится спортсмен. Суда с достаточно мощными двига
телями могут буксировать несколько А. одновременно. 
Опытные спортсмены-аквапланисты успешно выпол
няют во время движения различные гимнастические 
упражнения (равновесия, стойки на голове и на кистях, 
групповые пирамиды) во время водных праздников 
и парадов.

Наиболее сложным в буксировании А. является 
старт. А. с лежащим на нем спортсменом-аквапланистом- 
находится на плаву за кормой буксирующего судна. 
Шнур, соединяющий судно с А ., выбран почти полно
стью на борт во избежание попадания под гребной 
винт. На малой скорости он постепенно вытравлива
ется за корму на полную длину. При нарастании ско
рости А. «вылезает» на поверхность, спортсмен при
поднимается и встает. Это старт с воды. Др., более 
сложный, старт выполняется с низкого причального 
плота или специально сделанного помоста. Буксиру
ющее судно в этом случае как бы «сдергивает» в воду 
А. с находящимся на нем спортсменом, к-рый должен 
стоять на полусогнутых ногах, крепко держась руками 
за шнур. Для уменьшения рывка доски смачивают водой 
и намыливают. При достаточной тренировке такой 
старт позволяет спортсмену остаться сухим, что осо

бенно важно для заездов в костюмах — на парадах, 
праздниках, при выполнении комических номеров 
и т. п. Наивыгоднейшая скорость буксировки А. на 
спокойной воде — от 30 до 45 км/час. При волнах и 
ветре буксировка осложняется и требует от аквапла- 
ниста хорошей подготовки, большой выдержки. Бук
сировка на А .— полезное средство тренировки горно
лыжников (в период межсезонья).

АКВАТОРИЯ — водоем (или его часть), на к-ром 
проводятся соревнов. по водным видам спорта. На 
судоходных водоемах А. располагают в стороне от 
фарватера. Различают А. естественные (реки, протоки, 
озера, заливы, фиорды) и искусственные (водохрани
лища и каналы, в том числе специально для спортивной 
гребли). А. характеризуются глубиной, скоростью 
течения, плотностью воды, длительностью периода 
замерзания зимой. Иногда в А. отводятся теплые, от
работанные, воды промышленных предприятий — это 
позволяет тренироваться в морозные дни. Для спортив
ной гребли в СССР наиболее известны А. на Химкин
ском водохранилище (Москва), в устьях рек Волги 
(Астрахань), Днепра (Херсон), Невы (Ленинград), 
Риони (Поти), Южного Буга (Николаев) и Даугавы 
(Рига). За границей известны гребные каналы в Ам
стердаме (Голландия), Генте (Бельгия) и Дуйсбурге 
(Ф РГ), а также А. для гребли на озерах Снагов (Ру
мыния), Мальта (Польша) н Блед (Югославия); на 
реках Соне (Макон, Франция), Влтаве (Прага) и Темзе 
(г. Хенлей, Англия), а также в скандинавских фиор
дах.

АККЛИМ АТИЗАЦИЯ — активный процесс при
способления человека к труду и жизни в новых, непри
вычных условиях климата. В определенной мере А. 
связана с закаливанием организма.

Для спортсменов А. может иметь значение при 
переездах на учебно-тренировочные сборы и соревнов., 
проводимые в местностях с резко отличающимися от 
обычных климатическими условиями, к-рые неблаго
приятно отражаются первое время на самочувствии 
и работоспособности спортсменов.

Особое значение в спортивной практике имеет А. 
в высокогорных условиях, и прежде всего приспособ
ление к длительному пребыванию и мышечной дея
тельности в условиях пониженного парциального дав
ления кислорода. Известная А. требуется для участия 
в спортивных соревнов., проводимых на высоте более 
1400— 1600 м над уровнем моря, длительная А. необ
ходима для занятий альпинизмом.

В процессе А. вырабатываются соответствующие 
приспособительные реакции организма на новые ус
ловия внешней среды. В частности, при А. на большой 
высоте повышение выносливости организма к недоста
точному снабжению тканей кислородом сопровождается 
рядом изменений функций кровообращения, дыхания, 
обмена веществ и др.: важную роль играет увеличе
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н ?  эритроцитов и гемоглобина, повышающее кисло- 
1*хную емкость крови. Во время пребывания в горах 
•гущине результаты дает т. наз. активная А., т. е. А.
■ процессе физич. упражнений. Высотной А. альпи- 
*«. тов помогает применяемая иногда тренировка в 
'.|рокамере— специальном герметически закрываемом

•I ужении, в к-ром может быть искусственно создано 
^ -нженное или повышенное давление воздуха.

АКОНКАГУА — высочайшая гора Южной Аме- 
> «ки. на границе Аргентины и Чили (33,20° ю. ш. и 
"• з. д.), высота 7040 м. А .— потухший вулкан, несет 

ледники. Впервые вершина достигнута в 1897 участво
вавшим в английской экспедиции швейцарским про-
• 5ДНИКОМ М. Цурбриггеном. Впоследствии на вершину 
-•■вершен ряд восхождений.

АКРОБАТИКА (от греческого «подымающийся
• верх*) в советской системе физич. воспитания — один 
н  видов гимнастики. Часто слова «акробатика», «акро- 
« т »  употребляются для определения высокой степени 
I »явления физич. качеств, в особенности ловкости
■ быстроты ориентировки. Это смысловое значение 
■л:ва является до нек-рой степени определяющим и 
- т о  понятие А.

За 2000 лет до н. э. акробатические упражнения 
вили известны египтянам и древним грекам. На стенах 
'"носекого дворца (1580— 1400 до н. э.) и на различных 
«аедметах (вазы, кубки, фрески), обнаруженных при 
ш гкопках, изображены прыжки через бегущего быка
• иревороты с опорой о его рога). В древнегреческом 
-игре во время представления комедий Аристофана
ГУ в. до н. э.) вставлялись шутовские номера с эле-

■ -нтами акробатики. В древнем Риме акробатические 
» аражнения демонстрировали странствующие артисты, 
- наз. циркуляторы, показывавшие и др. виды ис- 
гт ства: хождение по канату, дрессировку животных
■ т. д. В средние века, в эпоху Возрождения, акробати- 
'-■кие упражнения демонстрировались в уличных 
г ярмарочных представлениях бродячих актеров (на 
Р-.еп скоморохов). В 1599 появилась первая книга по 
ыробатике для профессионалов А. Туккаро.

С появлением А. на лошадях и возникновением в 
Г ■ ропе стационарных столичных цирков (конец XV111в.) 
.побатические упражнения становятся неотъемлемой
■ *-гью профессиональных цирковых представлений. 
5 X IX  в. акробатические -упражнения начинают 
с-дючаться в развивающуюся гимнастику. Т. обр.,
■ - . ?тплись две линии в развитии А.: профессиональ
на! цирковая и любительская спортивная. Развитие 
г - фессионального направления идет по пути узкой 
•ьецпалпзации. Появляются виртуозы в одном жанре
■ даже в одном трюке. Выделяются отдельные виды 
шоковой А. на лошадях, прыжковая (со снарядами
■ без них), силовая, вольтижная (плечевая), икарийские 
■гры. Эти виды культивируются в цирке и по сей день. 
!торое направление в развитии А .— спортивное —

связано со все более широким включением акробати
ческих элементов в гимнастику и с возникновением 
кружков любителей А. (особенно в России). В 1902 
в Петербурге состоялось первое выступление русских 
акробатов-любителей, а в дальнейшем такими выступ
лениями сопровождалось большинство крупных спор
тивных вечеров.

Особенно большое развитие получает А. после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
При клубах, Домах культуры, в системе художествен
ной самодеятельности предприятий и учебных заведений 
возникает множество акробатических групп и коллек
тивов. Значительный толчок дальнейшему развитию 
дали регулярные физкультурные парады (с 1931), и в 
особенности всесоюзные парады (с 1937). Акробати
ческие упражнения занимают все большее место в 
занятиях по физич. воспитанию, и в первую очередь в 
занятиях гимнастикой. А. включают в программы 
физкультурных учебных заведений, а затем в програм
мы школ, техникумов и вузов. Открываются акроба
тические отделения в школах тренеров и ставится 
вопрос об организации секций А. при добровольных 
спортивных об-вах.

В 1939 выпускается первая классификационная 
программа и правила соревнов. по А., а акробатиче
ские упражнения включаются в комплекс ГТО. В этом 
же году впервые в мире проводится личное первенство 
СССР по А. В 1940 в Тбилиси — второе первенство 
СССР. Ему предшествовали отборочные соревнов. 
в городах, что способствовало дальнейшей популяри
зации А.

В 1948 на 2-й Всесоюзной конференции по гимна
стике было определено значение и место А. в системе 
физич. воспитания. С этого года соревнов. по А. 
всех масштабов проводятся регулярно. В 1951 издано 
первое учебное пособие для коллективов физич. куль
туры.

Акробатические упражнения подразделяются на 
две большие группы: акробатические прыжки (пере
каты, кувырки, неполные перевороты, перевороты и 
сальто) и упражнения, в основе к-рых лежит сохра
нение собственного равновесия и уравновешивание 
партнера. Последние наз. «балансирования» (одиноч
ные, парные и групповые упражнения). Основу акро
батических прыжков составляют опорные и безопорные 
перевороты, а остальные, напр. перекаты и кувырки, 
носят вспомогательный характер, являясь подгото
вительными упражнениями при изучении более слож
ных движений или связующими элементами в вольных 
упражнениях.

Соревнов. по А. проводятся по следующим видам: 
индивидуальные по акробатическим прыжкам (муж
чины и женщины), парные силовые (мужчины), парные 
смешанные (мужчина и женщина) и групповые (муж
чины) втроем ( I I I  и I I  разряд) или вчетвером (1 разряд
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и мастера). Каждый участник соревнов., помимо вы
ступлений в одном из видов, обязательно исполняет 
вольные упражнения. Качество выполнения упраж
нений на соревнов. определяется по десятибалльной 
системе. Судейская бригада (2— 4 чел.) открытым 
судейством оценивает выступление каждого акробата. 
Упражнения в А. зрелищны, эмоциональны и инте
ресны. Многообразие форм движений, от самых про
стых до чрезвычайно сложных, делают А. доступной 
различным контингентам занимающихся.

Акробатические упражнения хорошо подготавли
вают к овладению др. сложными движениями и раз
вивают навыки самостраховки. Занятия А.- не требуют 
сложного оборудования и инвентаря. Все это делает 
А. важным средством физич. воспитания. Акробати
ческие упражнения, гл. обр. прыжки, с успехом при
меняются для специальной подготовки спортсменов 
в различных видах спорта: прыжках в воду, прыжках 
на лыжах, легкой атлетике, спортивных играх, борьбе 
и особенно в спортивной гимнастике.

Большинство упражнений в А. носит скоростно
силовой характер, поэтому занятия А. способствуют 
развитию силы, быстроты и ловкости. Наравне с дина
мической работой мышц выполнение многих упражне
ний в балансировании связано также со значительными 
статическими мышечными усилиями. Систематические 
занятия А. помогают разностороннему развитию муску
латуры тела. Существенной особенностью А. является 
особое ее влияние на развитие гибкости тела. Трениров
ка в акробатических упражнениях благоприятно воздей
ствует на развитие органов дыхания и кровообращения. 
Акробатические упражнения с вращением тела, осо
бенно выполняемые многократно и в быстром темпе, 
служат повышению устойчивости реакций организма 
при усиленном раздражении вестибулярного анали
затора. Такие упражнения повышают способность 
организма к более быстрому и совершенному распре
делению крови в условиях действия инерционных 
сил. Занятия по А. в подготовительных группах дет
ских спортивных школ начинают с 8— 9 лет, в основных 
группах — с 10 лет.

Сложные акробатические прыжки изучаются с 
помощью подводящих упражнений. Комбинации акро
батических прыжков изучаются методом расчленения.

Из года в год растет массовость спортивной А., 
увеличивается трудность упражнений и повышается 
мастерство советских спортсменов. В настоящее время 
многие акробаты выполняют такие сложные прыжки, 
как двойное сальто (переднее, заднее и боковое), пры
жок с поворотом и двойное переднее сальто, сальто 
прогнувшись с поворотом на 900° и даже на 1080°, к-рые 
до самого последнего времени были доступны лишь 
наиболее выдающимся артистам цирка. Талантливыми 
акробатами были артист Сосин, к-рый первым в мире 
выполнил двойное сальто (без использования снаря

дов), его сын, первым повторивший этот прыжок, и со
ветский артист Маслюков. Среди спортсменов больших 
успехов в соревнов. по А. добились Плотников, братья 
Б. и. В. Воронины, Фатеев и Евтихова и четверка — 
Келехсашвили, Махашвили, Герсеванишвилп, Чеснок. 
Успешно развивается акробатика и за границей, осо
бенно в странах народной демократии, где регулярно 
проводятся соревнов. и даже междунар. товарищеские 
встречи, в том числе и с советскими спортсменами.
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АКРОБАТИКА ЛЫ Ж Н АЯ  — выполнение услож
ненных упражнений на лыжах (спуски, повороты и 
прыжки). Упражнения А. л. эмоциональны, увлека
тельны. Лыжники выполняют спуски лицом вперед, 
боком (скольжения) и спиной вперед. При положении 
лицом вперед возможен спуск в приседе или стоя на 
одной лыже (др. лыжа снята, свободная нога вытянута 
вперед, назад или отведена в сторону). При спусках 
боком — прямое соскальзывание, скольжение вперед, 
назад. Спуск спиной вперед возможен в прямом и косом 
направлениях (свободный и заторможенный в «плуге» 
и упоре с нек-рым наклоном туловища к носкам лыж).

АКРОБАТИЧЕСКАЯ ДОРОЖКА — см. Дорожка 
акробатическая.

АКСАМИТ К а р  ел. (1897— 1944)— один из видных 
руководителей рабочей физкультурной организации, 
а затем Федерации пролетарской физкультуры (Ф П Т) 
Чехословакии и Красного Спортивного Интернацио
нала. Все свои силы, умения и жизнь А. отдал 
борьбе за революционное единство рабочего спор
тивного движения, борьбе против фашизма и войны. 
Он деятельно боролся за осуществление лозунга: 
«Спорт всему народу, спорт для всех». Во время 
фашистской оккупации Чехословакии А. был членом 
подпольного Центрального Комитета коммунистической 
партии и в 1944 погиб во время вооруженной схват
ки с гестаповцами.

АКТИВНАЯ ЗАЩ ИТА В БОКСЕ — защита, ис
пользуемая для подавления наступательных действий 
противника. В основе А. з. в б. лежит обязательное 
сочетание ее с контратакой встречным и л и  ответным 
ударом, при помощи к-рого у противника перехваты
вается инициатива. Выполняется так, чтобы обеспе
чить быстрейшее нанесение ответного или встречного 
удара. Контрудары выбираются в зависимости от ха
рактера защиты. Боксер подбирает к определенным 
способам защиты наиболее подходящие удары и в тре
нировке доводит их до совершенства.

АКТИВНЫ Й ОТДЫХ — см. Отдых.
АКЦЕНТ -  кратковременное резкое мышечное на 

пряжение, подчеркивающее к .л  момент в движении.



АКЦЕНТИРОВАННЫЙ УДАР -  «АЛЕЛ» :і і

І  м'аске — сильное, ударное, подчеркивание к л. 
ш и  и д  аккорда.

АКЦЕНТИРОВАННЫЙ УДАР в б о к с е — в се
ва . _иров боксера удар, выделенный но силе, резко- 

•та ж точности.
і О а МАН БАЙГА — конная скачка (см. Казах- 

■Я-. ы—ионалъные виды спорта, физические упражнения 
- -  л »  Узбекские Национальные виды сперта, физичес- 
■шг ■ - з-иенения и игры).

Д Б А Н Н Я  ( Н а р о д н а я  Р е с п у б л и к а  А л- 
• . і і і і  — государство народной демократии на 
«гт-*зетоке Европы. Площ. 28.7 тыс. км2. Нас. ок. 
. » а а .  пел.

освобождения А. от фашистской оккупации 
шорт в стране не имел сколько-нибудь значи- 

*-мх> распространения. Тогда по всей А. насчиты- 
■ - ок. 1000 спортсменов — выходцев из буржуаэ- 
I помещичьих семейств.

V *« во время фашистской оккупации А., так и 
национальные пародные игры и фнзич. уп- 
я не поддерживались правящими кругами, а 

■ геные виды спорта среди народа вовсе не бы- 
^ «ространены .

‘  асле освобождения страны от фашистских оккупан- 
I 1.-14 албанский парод по примеру народов СССР 

-  : извивать физкультуру и спорт в стране. Сначала 
щ и п а н у ю  работу вел Союз трудовой молодежи А. В 
►- ы 1ыла создана спортивная федерация, а в 1947— 
« • « : . - !  физкультуры и спорта при Совете Министров 

Республики Албании. С 1953 физкультурная 
находилась в ведении Министерства здравоох- 

Ш  » « .  Фпзпч. воспитание стало обязательным пред
ав •» ч школьных программах, в учебных плацах пнети- 
г , |  Были введены физкультурный комплекс «Готов 
I -г* . 1  н обороне Албании» и спортивная класспфика- 
«  :.-51). Большую помощь в развитии фпзкультурно- 
• -ипя оказали физкультурные организации СССР 

•«□палпстических стран. Спортивные организации 
к вилучают большую поддержку со стороны профсою- 
т  « з с*>ыкооперации. В 1948 был основан техникум 

ль туры. Высшее образование албанские специалц- 
культуры получали в СССР и др. социалисти- 

. -.гранах. При Тнрапском государствепном уни- 
е открылся факультет физич. воспитания. В 
встроено несколько спортивных сооружений. 

„ 1ПТПМ из них является стадион «Динамо» 
гране. рассчитанный на 20 тыс. зрителей. Хо- 

спортпвнымн сооружениями располагает 
.аи государственный университет. Ему принад- 
;учшие в республике спортивные залы, теннисные 
баскетбольные и волейбольные площадки. Если 
:  стране было всего 62 спортивные площадки, то 
число их превысило 1000, т. е. увеличилось в 

Большой популярностью в А. пользуются 
и походы с участием десятков тысяч человек.
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В 1958 Совет Министров принял постановление о 
реорганизации физкультурных и спортивных об-в. 
Согласно этому постановлению, созданы республикан
ский и районные государственные комитеты физич. 
культуры и спорта. На основе добровольного объедине 
пня ранее существовавших спортивных об-в создана 
единая добровольная спортивная организация физкуль
турников города и деревни — Союз физкультурников 
и спортсменов Албании (БФСШ). Спортивная работа 
среди работников Министерства внутренних дел осуще
ствляется об-вом «Динамо», а в Народной армии— 
об-вом «Партизан». В постановлении Совета Министров 
предусматривался также ряд др. важных мер для раз
вития массовости физкультуры и спорта, укрепления п 
расширения материально-спортивной базы, повышения 
квалификации кадров, усиления борьбы за достижение 
лучших результатов. Это постановление оказало не
которую помощь развитию физкультурного и спортивно
го движения в стране.

В настоящее время Союз физкультурников и спорт 
сменов Албании объединяет несколько десятков тысяч 
юношей п девушек.

Широкое развитие спорт получил в албанской де
ревне. В селах страны в настоящее время насчитывает
ся более 870 спортивных коллективов, объединяющих 
ок. 25 тыс. чел. В последние годы в сельской мест
ности сооружено ок. 200 новых спортивных баз. 
Впервые к занятиям спортом привлекаются женщины, 
чего до 1944 в А. не было.

В стране получили широкое развитие свыше 15 ви 
дов спорта. В 1959 в А. насчитывалось 134 мастера 
спорта и ок. 2 тыс. перворазрядников. За годы на
родной власти спортсмены провели более 250 между- 
нар. встреч. В настоящее время А. состоит членом 10 
междунар. спортивных федераций. В ознаменова
ние 15-й годовщины освобождения А. в стране с 4 ио 
11 окт. 1959 проводилась I национальная спартакиада. 
Физкультурное движение в А. имело бы значительно 
большие успехи, если бы руководители Албанской 
партии труда в своей политике исходили из интересов 
албанского народа, придерживались принципов про
летарского интернационализма и не изолировали физ
культурников А. от физкультурников др. социалисти
ческих стран.

«А Л Г А »  —добровольное спортивное об-во профес
сиональных союзов Киргизской ССР. Создано в 1958. 
Оно объединило деятельность всех ранее существовав
ших на территории Киргизской ССР отраслевых ДСО 
профсоюзов. О задачах, структуре и содержании работы 
об-ва см. в статье Добровольные спортивные общества. 
На 1 яив. 1960 в об-ве насчитывалось 219 коллективов 
физической культуры. В спортивных секциях, учебных 
группах, командах об-ва активно занимались физич. 
культурой и спортом 43,1 тыс. чел. Только за один 
1959 в ДСО «А .» было подготовлено 9 мастеров спорта,
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181 спортсмен I разряда, 908 — II разряда 2643— 111 
разряда На 1 янв. 1960 в ДСО «А . состояло 55 ма
стеров спорта, 659 спортсменов I разряда, 1990— II 
разряда, 5272— I I I  разряда, свыше 8 тыс. значкистов 
ГТО I и I I  ступеней.

АЛКАЛО З — см. Кислотно-ще.ючное равновесие.
АЛКО ГО ЛЬ — см. Личная гигиена.
АЛЛЮ Р — см. Движения лошади.
А ЛТАЙ  — горная страна между Тяпь-Шанем и Сая

нами. А. делится на две части: Русский (на территории 
СССР) и Монгольский (на территории М НР). А  состоит 
из ряда хребтов, главнейшие из к-рых Катупьские бел
ки и Чуйские белки (верхние части их обильно засне
жены и покрыты ледниками). Снеговая линия повышает
ся с запада на восток, колеблясь от 2300 до 3500 м. 
Русский А. насчитывает 561 ледник с общей площадью

454 км2. Наибольшие ледники — Менсу (длина 10 км), 
Родзевича (7 км), Карельский в Катуньских горах и 
Большой Талдура (7,8 км), Большой Маашей — в Чуй- 
скпх горах. Наиболее мощные ледники лежат на юж
ных склонах хребта Табын-Богдо-Ола, за государствен
ной границей СССР, в Синьцзяне. Это ледники Пота
нина (16 км) и Пржевальского (12 км). Средняя выеота 
Катуньских гор — 3500— 4000 м; немногим ниже Чуй- 
ский хребет. Часть хребта Табын-Богдо-Ола, располо 
женная на нашей территории, достигает у границы с 
МНР и Китаем высоты 4000-4500 м. Высочайшие вер
шины А .— Белуха (Катуньские горы, 4542 м) и пик 
Пикту (Чуйские горы, 4100 м). Интерес для альпини
стов представляют прежде всего хребты Катуньских 
н Чуйских гор. Острый, скалистый заснеженный хребет 
Катуньских гор включает в себя высшую точку А .—
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путлавую Белуху. Впервые восхождение на нее совер
шала в 1914 с юга братья Б. и М. Троновы, с севера в 
I I  В. Абалаков с 9 участниками 1-го сибирского по

д о  ОПТЭ. В Чуйских горах наиболее высокой вер-
■ юн является пик Иикту — 4100 м. Первовосхожде- 
н  - на него совершено в 1933 В. Абалаковым, В. Че- 
1 -лзвой, Е. Казаковой и М. Дадиомовым.

Склоны алтайских гор покрыты тайгой и альпий
ск и й  лугами. Основные реки — Бия, Катунь (обра- 
«■ ■ пше при слиянии реку Обь), Чулышман, Чарыш, 
Еуттарма. Наиболее крупные озера — Телецкое, Мар-

Куль, Джулу-Куль.
А .— популярный район туристских горно-таежных 

ггтешествий. Туристы проложили пешеходные мар- 
г «ты в Катуньских и Чуйских горах, с Чуйского 

■ кта на Телецкое озеро (через хребты Иолго, Сумуль- 
-кяекпй и др.), в Хакассию (через Абаканский хребет), 
к Туву (через Шапшальский хребет), а также водные 
1 -ршруты по нек-рым рекам. В последние годы на А. 
мчал развиваться лыжный туризм.

На А. имеются туристские базы — в Бийске, на 
Тм^цком озере.

АЛЬБУМ И Н УРИ Я — выделение белка с мочой. 
Е нормальной моче белок (сывороточный) отсутствует. 
’  ■ . гда нек-рое колич. белка в моче может быть физио- 
з гнческим явлением, напр. под влиянием напряжен- 
I ■ мышечной работы, холода, большого приема белка 
■с пищей. У  спортсменов после состязаний А. может 
•гстигать довольно высокой степени (2—8'/00); как пра-
■ кло белок в моче исчезает в течение 12—24 час. Одной
■ 1 причин А. считают накопление в крови значитель-
•его колич. молочной кислоты, к-рая вызывает раздра
жение почечной ткани. У  хорошо тренированных спорт
сменов А. наблюдается реже, у них значительно мень- 
: бывает белка в моче.

АЛЬМ АН АХ СПОРТИВНЫЙ — сборник литера
турных произведений (очерков, рассказов, повестей), 
•— -тжающих достижения в области физич. культуры и 
:шорта в нашей стране. Первый выпуск А. с. в СССР 
* 1 .+48) был подготовлен издательством «Физкультура и 
спорт».

АЛЬПЕНШ ТОК — длинная (ок. 2 м) палка с ост
рым стальным наконечником. Употребляется горными 
туристами для передвижения по горным склонам, ранее 
использовался и альпинистами.

АЛЬПИЙСКИЕ ГОНКИ — автомобильные сорев- 
-  в в районе Альп. Проходят по территории Италии, 
<  РГ, Франции и Швейцарии. Общая протяженность 
■аршрута 3324 км. Иногда ширина дороги достигает 
всего 2 м; гравийное покрытие на отдельных участках
■ туннели значительно затрудняют движение автоно
мией. Гонка не является скоростной — от водителя 
требуется прибыть в определенный пункт в точно назна- 
1 гННОе время. •

АЛЬП ИНИАДА ВЦСПС. Была впервые проведе
на в 1935 с целью привлечь к участию в горных похо
дах и восхождениях широкие массы трудящихся. 
А. ВЦСПС была составной частью I I  Всесоюзной спар
такиады профсоюзов. Задачи А. ВЦСПС — подготовка 
организаторов секций альпинизма в коллективах физич. 
культуры заводов-гигантов страны, спортивное совер
шенствование альпинистов профсоюзов, освоение но
вых горных районов, восхождения на вершины, еще не 
взятые советскими альпинистами. В I А. ВЦСПС уча
ствовало свыше 250 чел. Группа журналистов — уча
стников А. ВЦСПС — впервые в горах начала издавать 
газету «Школа мужества» (1935— 1939). В 1936 ВЦСПС 
принял постановление о массовом развертывании аль
пинизма среди членов профсоюзов и проведении II А. 
ВЦСПС. В учебных походах и восхождениях II А. 
ВЦСПС в июле — авг. 1936 приняли участие 394 начи
нающих альпиниста и 225 участников-спортсменов. В 
первое же лето после освобождения Кавказа от пол
чищ немецко-фашистских захватчиков (1944) была 
проведена I I I  А. ВЦСПС на Домбайской поляне 
(96 участников). Последующие, IV, V и V I, А. ВЦСПС 
состоялись в 1947, 1948 и 1949. Многочисленные отряды 
начинающих альпинистов и спортивные команды успеш
но штурмовали вершины Кавказа, Тянь-Шаня и Алтая. 
В настоящее время вместо А. ВЦСПС альпинисты про
ходят подготовку в учебных альпинистских лагерях.

АЛЬП ИНИАДЫ  — массовые комплексные учебно
спортивные мероприятия по альпинизму, объединен
ные общим руководством. В А. массовые походы начи
нающих альпинистов могут сочетаться с восхождения
ми опытных спортсменов для повышения мастерства и 
установления новых достижений по альпинизму. Впер
вые А. был назван проведенный при содействии К. Е. 
Ворошилова учебный поход спортсменов Красной Ар
мии, 58 участников к-рого 22 авг. 1933 взошли на во
сточную вершину Эльбруса. В 1934 на Эльбрус подня
лись 296 участников второй А. Красной Армии. Почин 
получил широкое распространение. Особенно известны 
А. ВЦСПС (1935) Кабардино-Балкарской АССР (1935), 
когда на вершину Эльбруса поднялись 638 жителей 
республики, и А. Северо-Осетинской АССР (1935), 
когда вершины Казбека достигло 514 чел. В послевоен
ное время наиболее массовыми были А. ВЦСПС и А., 
проводившаяся организациями Грузии в 1948 в ознаме
нование 25-летия советского альпинизма. На вершине 
Казбека побывало 502 спортсмена.

АЛЬПИНИЗМ — восхождение на горные вершины. 
Слово А. происходит от названия Альп — высочайшей 
горной системы Западной Европы. А. не единственное 
название этого вида спорта. Горовосходителей в 
Гималаях иногда называют гималаистами, в Высоких 
Татрах — татерниками, в Югославии их называют 
горолезцами и т. п. Иногда в понятие А. включают 
также высокогорный туризм.

•  Заказ № 1525
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Спортивная сущность А .— преодоление с помощью 
специальных технич. приемов различных препятствий, 
создаваемых условиями рельефа и климата горных 
районов па пути к вершине. Такими препятствиями 
могут быть скальные, ледовые и снежные склоны раз
личной крутизны и трудности, абсолютная высота вер
шины, низкая температура, ветер, снегопад и т. д. Труд
ность склонов определяется их крутизной, расчленен
ностью и прочностью горной породы или льда, плот
ностью н характером снежного покрова и т. п. Объектом 
спортивного соревнов. между спортивными командами 
служат высота покоренной вершины, технич. слож
ность, характер и протяженность маршрута.

А. требует от спортсмена хорошей физич. подготов
ленности — силы, ловкости, выносливости,— а также 
высоких волевых качеств — мужества, решптель- 
пости, воли к победе, выдержки и самоотверженности.

Чтобы успешно побеждать силы природы, альпинист 
должен быть широко образованным человеком, знако
мым с основами геологии, гляциологии, метеорологии, 
топографии, физиологии.

В основе своей А .— коллективный вид спорта. 
Взаимная помощь и страховка облегчают группе прео
доление сложных участков маршрута, гарантируют 
безопасность в сложных метеорологических условиях, 
а также своевременное принятие необходимых мер в 
случае к.-л. происшествия. Умение работать в коллек
тиве является одним из гл. требований к альпинисту- 
спортсмену. Движение в горах в одиночку по правилам 
советского А. запрещено, т. к. оно не обеспечивает 
безопасности спортсмена.

А . не только увлекательный вид спорта, но и заме
чательное средство активного отдыха. Здоровый 
климат высокогорья, в сочетании с физич. нагрузкой, 
исключительная живописность горных ландшафтов с 
каждым годом привлекают все больше трудящихся в 
горные районы страны.

Очевидно также прикладное значение А. Спорт
смены-альпинисты неоднократно помогали различным 
научным и разведочным экспедициям проникнуть в 
труднодоступные горные районы. Знакомство с А. 
становится неотъемлемой частью подготовки геолога, 
географа, топографа, дорожника.

Родиной спортивного А., как и следует из названия, 
являются Альпы. Началом принято считать покорение 
М. Паккаром и Ж. Пальма в 1786 высочайшей верши
ны Альп — Монблана. В России первые горовосхож
дения были сделаны в конце X V II I  — начале X IX  вв., 
когда потребовалось изучение районов Северного Кав
каза. В 1829 Ф. Паррот с армянским писателем Хача
туром Абовяном поднялись на вершину Большой Ара
рат, а балкарец Килар Хаширов, из состава экспе
диции, руководимой генералом Эммануэлем, достиг 
восточной вершины Эльбруса. Первыми альпинистами 
России были ученые путешественники и топографы:

Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский, Федченко, 
Мушкетов, Ходзько, Пастухов и др. В конце X IX  в. 
в России возникли первые туристско-альпинистские ор
ганизации — горный клуб в Тифлисе (1877), Крымско
Кавказское горное общество (1890), Кавказское горное 
общество (Пятигорск, 1891) и др. Деятельность этих 
организаций была ограничена из-за отсутствия средств 
и затруднялась малодоступностью горных районов (не 
было путей сообщения, гостиниц и т. д.). До 1914 уси
лиями русских альпинистов Голубева, Шуровского, 
Фролова и др. были совершены восхождения на ряд 
интересных вершин Кавказа, в том числе на Эльбрус 
и Казбек. Много сложных восхождений на Кавказе было 
сделано также иностранными альпинистами — англи
чанами, швейцарцами, немцами, австрийцами (на обе 
вершины Ушбы, Шхару, Дых-Тау, Коштан-Тау и др.). 
Однако массовое развитие А. в России стало возможным 
лишь после Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Первым мероприятием, положившим начало совет
скому А., было восхождение на Казбек группы грузин
ских альпинистов под руководством проф. Николадзе 
в 1923. С тех пор число советских альпинистов увели
чивалось год от года. Проводились длительные походы, 
первые массовые восхождения. В 1927 было органи
зовано массовое добровольное Общество пролетарского 
туризма и экскурсий (ОПТЭ). Оно имело широкую сеть 
низовых секций в различных городах, учреждениях 
и учебных заведениях. В 1929 при ОПТЭ была создана 
центральная горная секция. В этом же году на Кавказе 
впервые открылась школа по подготовке инструкторов. 
А. Основные черты, характерные для советского А .,— 
массовость и стремление к обеспечению максимальной 
безопасности. Одной из первых форм организованной 
подготовки будущих альпинистов являлись массовые 
альпиниады, проводившиеся армейскими альпини
стами в 1933.

30-е гг. ознаменовались бурным развитием А. в 
СССР. Советские горовосходители покорили ряд слож
нейших вершин Кавказа, Тянь-Шаня, Памира, Алтая, 
в том числе высочайшую вершину Советского Союза — 
пик 7495 м (Е. Абалаков и Н. Горбунов). Проводились 
альпиниады. Начали свою деятельность стационар
ные учебные альпинистские лагеря в различных гор
ных районах страны. В 1934 был учрежден значок 
«Альпинист СССР I ступени». Значком награжда
лись альпинисты, прошедшие курс обучения и совер
шившие восхождение на зачетную вершину (в дальней
шем в нормы на значок был добавлен переход через два 
перевала). В том же году был учрежден значок «А ль
пинист II ступени» для альпинистов, совершивших 
сложные восхождения. В 1935 в А. широко включается 
колхозная молодежь — в альпиниадах Кабардино
Балкарской АССР, Северной Осетии, Сванетии, Казах
стана участвуют сотни молодых людей. Одновременно
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І Ті

■ « т:я и спортивный класс советских альпини- 
Совершаются восхождепия на такие вершины, 
■5а, Дых-Тау, Коштан-Тау, Айлама и др. В 1936 
і  включен в общую систему физич. культуры и 
і В 1939 звания мастеров и заслуженных ма-

ільппнпзма были заменены на звания масте- 
мслуженных мастеров спорта (по А.)- К этому 

в различных горных районах страны работало 
. -внистских учебных лагерей, 
і «41 число значкистов «Альпинист СССР I сту-
■ и-высило 50 тыс. На Кавказе не осталось ни 
вершины, не покоренной советскими альпини-

■ оемя Великой Отечественной войны альппни- 
вялп активное участие сначала в формирова- 

-■■ащении и специальном обучении воинских
• вістей, а затем и в боях за перевалы Главного 

•о хребта и на др. фронтах. Многие пали
храбрых в -боях за Родину, 

т-военное развитие А. происходило еще более 
темпами. Уже летом 1946 работало 10 учеб- 

«■-■■рей. Число и трудность спортивных восхож- 
и !го  года, а также число альпинистов, прини-
• ■ них участие, превысили уровень довоенного,

с 1947, Комитетом по физической культу- 
И « ■►рту при Совете Министров СССР проводятся 

•I на лучшее альпинистское восхождение сезона 
I классам: траверсам, технически сложным 

и высотным. В послевоенные годы альпинп-
■ 1 тпвных об-в и ведомств был проведен ряд 

и х  мероприятий различных классов, в том
1— хождения по северным стенам Ушбы, Дых- 
Л«игуз-Оруна, Тютю-Башп, траверсы Коштап- 

7.1-Тау, Чатын-Тау — Ушба —  Мазери, пик Ок-
■ 1 — пик Ленина, высотные восхождения на 

-4. к. ппк Победы, пик Революции и др. С 1954
• соревнов. на лучшее восхождение на- 
ся серебряными позолоченными медалями, а 

■  о'бряными и бронзовыми жетонами. Начиная с 
■ тскпе альпинисты поддерживают тесные 

• .асубежными альпинистами, особенно с альпи- 
КНР. В 1956 участниками советско-китай- 

- л н ш т  были покорены два семитысячпика на 
КНР — Музтаг-Ата (7546 м) и Кунгур- 

■' м), а в 1958 — пик Ленина (7139 м). Ежегод- 
4 ■ г. ххнястских лагерях Кавказа гостят альпини- 

IX стран — немцы, чехи, поляки, французы,

I «м я тое  «техника современного альпинизма» 
■ широкая совокупность различных прие
млющих безопасно и уверенно преодоле- 

т а, возникающие на пути к вершине. Сюда 
I  следующие разделы: техника движения по 

склонам, по осыпям и моренам, по скалам,

по льду, по снегу и фирну, техника страховки и само- 
страховкн, техника переправ через горные потоки. 
Каждый раздел требует безукоризненного владения 
широким арсеналом снаряжения, помогающего преодо
левать трудные участки маршрута. Альпинист должен 
уметь пользоваться кошками, вырубать ледорубом 
ступени на крутых ледовых и фирновых склонах, за
бивать специальные крючья в лед и трещины скал, 
создавая искусственные точки опоры для страховки и 
продвижения, пользоваться веревкой для подъема и 
спуска и т. п. В снаряжение альпиниста входят спе
циальная обувь и одежда, веревка, ледоруб, кошки, 
скальные и ледовые крючья, молотки, палатки, спаль
ные мешки, рюкзаки и многое др.

Альпинист должен хорошо знать горы. Путешест
веннику в горах, не знающему их природы, могут 
угрожать различные опасности. Их принято подраз
делять наЗ группы: опасности, возникающие от рельефа 
местности (камнепады, лавины, ледяные обвалы, на
воднения), опасности, связанные с климатическими 
условиями в горах (дождь, снегопад, туман, гроза, 
ветер и т. п.), а также изменениями условий деятель
ности организма человека на большой высоте над уров
нем моря, и опасности, вызываемые неправильными дей
ствиями людей и ошибками в организации и обеспече
нии группы.

С уменьшением атмосферного давления и возника
ющим параллельно падением парциального давления 
кислорода на высотах 3000 м и более создается кисло
родное голодание, вызывающее т. наз. горную (высот
ную) болезнь и резко снижающее работоспособность 
человека. Единственным радикальным средством борь
бы с горной болезнью является правильно организо
ванная акклиматизация — постепенное приспособление 
организма человека к влиянию высокогорного кли
мата .

Интенсивная мышечная работа в условиях понижен
ного атмосферного давления, колебания температуры и 
влажности воздуха, высокая ультрафиолетовая радиа
ция предъявляют к организму альпиниста высокие 
требования и делают необходимой для него специаль
ную тренировку. Особенно важна тренировка в усло
виях пониженного атмосферного давления. Вследствие 
низкого парциального давления кислорода выполнение 
значительных физич. нагрузок альпинистом в горных 
условиях сопровождается возникновением в организме 
кислородной задолженности, к-рая ликвидируется мед
леннее, чем на равнине. Содержание в крови молочной 
кислоты и др. недоокисленных продуктов обмена ве
ществ даже в покое несколько повышается, а резервная 
щелочность уменьшается. В процессе приспособления 
организма на высоте к гипоксии содержание гемо
глобина в крови возрастает. Усвоение углеводов 
в горных условиях улучшается, жиров — несколько 
ухудшается. Недоокисленные продукты обмена веществ
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и азотсодержащие вещества в повышенном колич. 
теряются с мочой. При физич. напряжениях, а также 
по мере подъема на большие высоты над уровнем моря 
все эти изменения нарастают. В результате акклимати
зации они уменьшаются, но на высотах более 5000 м все 
же наблюдаются даже у хорошо акклиматизированных 
альпинистов. При восхождении на высоту более 7000— 
7500 м рекомендуется пользоваться кислородным при
бором.

Недостаточная физич. и технич. подготовка участ
ников, неправильно подобранный состав группы, недо
оценка трудностей маршрута, недисциплинированность 
и отсутствие сработанности, плохое качество и недо
статок снаряжения, питания, горючего и т. п. могут 
служить причиной несчастного случая. Успех альпи
нистского мероприятия зависит от теоретической, фи
зич. и технич. подготовленности членов группы, их 
моральных качеств, умения коллективно решать возни
кающие задачи, а также от правильной подготовки и 
тактич. организации восхождения. Поэтому в Совет
ском Союзе существует строгий порядок организации 
и проведения горных походов и восхождений, основной 
целью к-рого является предотвращение возможности 
травм и аварий. Разрешение на совершение восхож
дения дается начальниками альплагерей, сборов, аль
пиниад и т. п. после проверки подготовленности груп
пы. Вся работа альпинистских организаций регламен
тируется «руководящими указаниями» по А. Квалифи
кация горовосходителя определяется не только уме
нием владеть технич. приемами движения по различ
ным формам рельефа, но и опытом горовосхождений. 
Основой системы спортивных разрядов, принятой в Со
ветском Союзе, является постепенный переход от про
стых к более сложным маршрутам. Как и в остальных 
видах спорта, в А. существует три спортивных разряда 
(введены в 1946) и высший разряд, дающий право на 
получение почетного звания мастера спорта СССР. 
Нормы каждого разряда отличаются колич. вершин, 
на к-рые совершены восхождения, и категориями труд
ности. Кроме того, существует начальный этап обуче
ния А .— сдача норм на значок «Альпинист СССР I сту
пени». В СССР существует классификация маршрутов 
восхождений и перевалов по их трудности. Для вершин 
принято деление на 5 категорий с подгруппами А и Б; 
для перевалов — 3 категории с подгруппами А и Б. 
Самым простым является маршрут I А категории, са
мым сложным V Б (для перевалов — I I I  Б). Восхожде
ние на одну и ту же вершину по разным маршрутам 
может быть отнесено к различной категории трудно
сти. Классификацию маршрутов производят классифи
кационные комиссии федераций А. союзных республик и 
Всесоюзной федерации альпинизма и вносят их в перио
дически издаваемую единую классификационную таб
лицу вершин п перевалов СССР. А. могут заниматься 
юноши и девушки не моложе 17 лет, хорошо физически

развитые (без отклонений в состоянии здоровья). Для 
участия в высотных восхождениях (6500 м и более) 
необходимо достижение полной зрелости организма 
(примерно 23—24 лет). Перед началом тренировки п 
ответственными восхождениями альпинисты подвер
гаются обязательному врачебному обследованию. Наб
людение врача необходимо также в процессе акклимати
зации альпинистов в горах.

В А., как и в др. видах спорта, основой подготовки 
является круглогодичная тренировка. В подготови
тельный период занимаются в основном упражнениями 
для развития силы, ловкости, выносливости (гимнасти
ка, спортивные игры, бег на лыжах, кроссы), в основной 
период — акклиматизация и отработка техники скало
лазания, хождение по льду и снегу, страховка и т. п.

А. за рубежом широко распространен, особенно в 
странах, имеющих на своих территориях высокие горы 
(Швейцария, Франция, Австрия, Италия). Много людей 
занимаются спортивными горовосхождениями в Поль
ше, Чехословакии, Болгарии. Английские альпинисты 
известны как высотники. Сравнение квалификации за
рубежных и советских альпинистов практически невоз
можно ввиду отсутствия объективного критерия. Сле
дует отметить высокий класс европейских альпинистов, 
особенно в области технически сложных (стенных) 
восхождений. Пройденные за последние годы в Альпах 
северные стены Маттергорна, Эйгера, Гранд-Жорас. 
Ортлера, Пти-Дрю, а также восхождение на Керро 
фицрой в Южной Америке представляют собой мар 
шруты высшей технич. сложности, требующие величай
шего уменья, мужества, настойчивости и применения 
специального снаряжения. Больших успехов добились 
также европейские альпинисты-высотники, действо
вавшие в высочайших горах мира — в Гималаях и Ка
ракоруме. Достаточно сказать, что за последние не
сколько лет восходителями различных стран покорено 
13 из 14 существующих в мире восьмитысячников. В 
том числе трижды было совершено восхождение на вы
сочайшую точку земного шара — Джомолунгму (Эве
рест). Впервые Эверест был покорен 28 мая 1953 уча
стниками английской экспедиции шерпой Тансингом 
и новозеландцем Хиллари. Наши высотники стоят на 
первом месте в мире по колич. восходителей на семиты- 
сячники. В 1958 только на пик Ленина поднялось более 
68 чел.

Л п т е р я т у р Я
Спутник альпиниста М., 1 957.
А б а л а к о в  В. М. Основы альпинизма. М., 1958.
К вершинам советской земли, сборник, посвященный 

25-летию советского альпинизма. М., 1949.

«АЛЬП И НИ СТ СССР» — см Значки спортивные.
АЛЬПИНИСТСКИ!! К ЛУБ  — организационная 

форма работы в альпинизме. А к. существуют в Гру
зии, Казахстане, Киргизии, Кабардино-Балкарии и 
ряде др. республик Они являются хорошей формой 
широкого вовлечения молодежи в альпиниам, прияле-
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чм ев -  к горным путешествиям, к изучению горных 
д а  ■ :» Они организуют тематические вечера, доклады 
■ »■ »■ по вопросам альпинизма и изучения гор, со- 
1» — материалы по исследованию горных районов 
I и  тэ-авляют инициативу молодежи на изучение

СГЬПШШСТСКИЙ ЛАГЕ РЬ — учебно-спортив- 
С ■ " = |*ждение для обучения альпинистов и совершен-

■дадаавдя их спортивного мастерства. Первые в СССР 
*. 5или созданы в 1931 (фотокиноработников «Рот
- ■ »  Баксанском ущелье и ленинградцев в районе 

т «  г* А. л. имеются во всех наиболее посещаемых 
I- рных районах (Кавказ, Тянь-Шань, Памир, 

Каждый А. л. располагает жилыми павильо- 
д а «  им  палатками, помещениями для учебной ра- 

половой, медпунктом, а также необходимым 
}<щнм-|-ем и снаряжением. А. л. бывают стационар
, " 1- редвижные, сезонные и круглогодичные. Обу-

I .  «»чинаюгцих альпинистов проводится квалифи- 
.ми инструкторами. В течение летнего се- 

■ А. л. обычно проходит 4— 5 учебных сборов по 
^  •< им значка «Альпинист СССР» и I I I  спортив

ного разряда. Спортсмены, выполняющие нормы II и I 
спортивных разрядов, находясь в А. л., совершенствуют 
свою технику иод руководством опытных тренеров, 
готовятся к самостоятельным восхождениям. Работа 
А. л. строится на основе точного и безоговорочного вы
полнения установленных правил, четкой организации 
учебных и спортивных мероприятий, обеспечивания 
безопасности участников, воспитания у них духа кол
лективизма, взаимной выручки и товарищеской взаи
мопомощи. Закрепление А. л. за отдельными респуб
ликами, городами и ДСО способствует созданию и 
укреплению устойчивых спортивных коллективов ин
структоров, тренеров и разрядников, что очень важно 
для достижения высоких показателей в учебной, спор
тивной и воспитательной работе по альпинизму.

Л и т е р а т у р а
Б е л е ц к и й  Е., С о ж и н Гр. Лагерь в горах. Л., 1935.
К у д и н о в  Б. Альпинистские лагеря профсоюзов СССР. 

М., 1959.

АЛЬП Ы  — сложная система горных хребтов, рас
положенная на юге Европы. В Западных А. наиболее 
высокие хребты— Грайские. Савойские и Пеннин-

Схема хребтов Альп
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ские А. с вершинами Монблан (4810 м), Экрен (4103 м), 
Гран-Парадизо (4061 м) и др. В расположенных север
нее Бернских А. находятся вершины Финстераархорн 
(4275 м), Алечхорн (4198 м), Юнгфрау (4166 м) и др. 
В Пеннинских А. расположены девятиглавый массив 
Моите-Роза с гл. вершиной Дюфур (4638 м), а также 
вершины Вейсгорн (4512 м), красивый и технически 
сложный Маттергорн (4481 м), Дант-Бланш (4364 м) 
и др.

В Восточных А., к-рые в среднем ниже Западных, 
наибольшей высоты достигают серединные хребты: Эц- 
тальские А. и Высокий Тауерн. В первом из них наи
более высокие вершины Вильдшпитц (3776 м), Вейс- 
кугель (3741 м); во втором: Грос-Глокнер (3798 м) 
и Грос-Венедигер (3673 м). Далее на восток хребты по
нижаются, образуя Штирийские А. В южную группу 
хребтов входят живописные Доломитовые горы южного 
Тироля. Здесь только часть вершин имеет постоянный 
снежный покров: Мармолада (3342 м), Монте-Селла 
(2636 м) и Зеекофль (2810 м). Несколько западнее До
ломитовых гор расположен высокий массив Берни
на — 4052 м и гора Ортлер (3902 м). К юго-востоку от 
Доломитов А. понижаются и переходят постепенно в 
холмы. А. являются классической областью долин
ных ледников. Число ледников здесь достигает 1200, а 
площадь оледенения — 4140 км2. Снеговая линия в 
концах дуги опускается до 2500 м, к центру же она 
поднимается до 3000 м. Наибольший ледник, Алечский 
(28,8 км), расположен в группе Финстераархорна. А. яв
ляются родиной современного альпинизма. Ежегодно 
там совершаются десятки тысяч восхождений альпи
нистов всех стран Западной Европы, в том числе слож
нейшие стенные восхождения.

АЛЬТЕРНАТИВНЫ Й СЕАНС — см. Заочные 
шахматные и шашечные соревнования.

«АМ АТЕ Р  А Т Л Е Т » — официальный орган Союза 
спортсменов-любителей (см. Ю АА ) в США. Выходит 
раз в месяц с 1929. Объем — 30—38 стр. Широко осве
щает различные вопросы, касающиеся тех видов спорта, 
к-рые находятся под контролем ЮАА. Большинство 
материалов, как правило, обзорного характера. Иллю
страций и рекламного материала мало. В журнале 
систематически публикуются статистические обзоры, 
справочные таблицы. Большинство материалов посвя
щено спорту в США.

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ — спортивная игра 
с мячом, наиболее распространенная в США, Канаде и 
в нек-рых др. странах американского континента; 
схожа по правилам с регби. Родина А. ф. — Гарвард
ский университет. Впервые игра была проведена в 1871 
и долгое время называлась «бостонской игрой». Вскоре 
новый вид спорта получил признание в др. универси
тетах США. В 1906 был произведен пересмотр правил 
игры. Американская профессиональная футбольная 
ассоциация основана в 1920.

Цель игры — завести мяч за голевую линию про 
тивника или забить мяч в ворота. Площадка для А. ф. 
представляет собой прямоугольник 100x53,33 ярда 
(91 х 48,53 м). Стойки ворот в игре студенческой ассо 
циацни располагаются против середины голевой ли
нии, в 10 ярдах (9,1 м) позади нее. Это сделано для 
того, чтобы предотвратить возможные повреждения 
игроков от столкновения со штангой. В игре для 
профессиональных команд ворота устанавливаются не 
посредственно на голевой линии. , Стойки ворот не 
должны превышать 20 футов (6 м) в высоту и находятся 
друг от друга на расстоянии 18 футов 6 дюймов (5 м 
55,34 см). Горизонтальная перекладина устанавли 
вается на высоте 10 футов (3 м) от земли.

Мяч — овальный, весом от 14 до 15 унций (435— 
466 г); длина большей окружности мяча — от 28 до 
28,5 дюйма (71,12— 72,72 см), длина меньшей окруж
ности — от 21,25 до 21,5 дюйма (53,97—55,11 см). 
Длина мяча — от 11 до 11,25 дюйма (26,95— 28,58 см)

Игра разбивается на четыре периода по 15 мм 
каждый. Перерыв между 1 и 2, 3 и 4-м периодами — 
1 мин., а между 1 и 2-й половинами игры — 10 мин. 
(у профессионалов — 30 мин.).

Игру судят четверо: гл. судья, рефери, судья на 
поле и судья на линии. В играх профессиональных 
команд дополнительно вводятся судьи на задней ли 
нип. Каждая команда состоит из И  чел. Игра начи
нается свободным ударом мяча на территории против
ника (по жребию). Правилами любительского А. ф. 
предусмотрена повторная подача, если мяч уходит за 
пределы площадки после свободного удара. В случае 
ошибки на повторной подаче принимающая команда 
получает право ввести мяч в игру на сорокаярдовов 
линии. По правилам для профессионалов каждая та
кая ошибка наказывается штрафным ударом с 5 ярдов 
(4,5 м).

Игрок может сам нести мяч или передавать егс 
партнеру. Мяч можно забивать в ворота с подачи парт
нера. Игрок, владеющий мячом, может бить по воротам 
после отскока мяча от земли.

Очки начисляются по определенной таблице. Комав 
да, забившая гол в ворота с поля, получает 3 очк.. 
причем мяч засчитывается лишь тогда, когда он про
шел выше поперечной планки между двумя стойкам« 
ворот. 2 очк. дается команде, если защитники против
ника уронили мяч за свою линию гола.

Правила А. ф. во многом сходны для любителей « 
профессионалов, но последние допускают более рез
кую игру, в результате чего во время матчей профес
сионалов серьезные травмы и увечья игроков — обыч
ное явление. В связи с этим в профессиональном А. ф. 
замена игроков не ограничена и разрешается в любо* 
время. В любительском А. ф. замена запрещена. Раз
витием А. ф. в США руководит Национальная ассоциа
ция любительского футбола и Американская ассоцпа-
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•ля профессионального футбола. Ежегодно проводятся 
■лдяональные чемпионаты отдельно для любителей и 
я * фессионалов. Междунар. матчи крайне редки.

АМОРОС Фр а н ц и с к о (1770— 1848) о ф и з и -  
ч - с к о м в о с п и т а н и и .  А .— инициатор и ор- 
г. я затор физич. воспитания в Испании и во Фран
ка-. Занимая ряд видных правительственных долж-
■ ■ тей в Испании, А. руководил физич. воспитанием

наследника престола, 
организовал в Мадриде
военногимнастическую 

школу и опубликовал 
ряд статей по гимнасти
ке. После поражения 
Наполеона переселился 
во Францию (1814). В 
Париже первоначально 
преподавал гимнастику, 
а затем (1819) органи
зовал Нормальную гим
настическую граждан
скую и военную школу и 
был назначен инспекто
ром физич. подготовки

•  »х военно-учебных заведений. А. обобщил десятилет
. опыт работы педагогического состава школы и в 1830

шатстпл «Руководство по физическому, гимнастиче- 
шу и моральному воспитанию». Высший совет 
:«зования Франции рассмотрел книгу А. и рекомен- 

, и л  ее для библиотек всех школ страны. Современ
н о  и последователи «Руководства» назвали изложен- 
а . | В  нем метод физич. подготовки «естественно-при-
• »»оной гимнастикой».

В «Руководстве» говорилось, что «гимнастика яв
. —гтся наукой познания движений человека, отноше- 

их к чувствам, уму и нравственности». Цельзанятий 
п  инастнкой— улучшение здоровья, продление йшз- 
сч улучшение человеческой породы, увеличение силы
■ '•►гатства отдельных людей и всего общества.

После участия гимнастов в июльской революции 
- )  правительство закрыло Нормальную школу и 

■ечбодпло А. от обязанностей инспектора военно-учеб- 
* ■ 1  заведений. После этого А. на свои средства орга-
■ ■ вал в Париже открытый для всех зал гимнастики,

разорился, подорвал здоровье и прекратил работу., 
ОЮРТИЗАТОР в а в т о м о б и л е ,  м о т о -  

I * к л е — устройство для быстрого гашения колеба- 
«•* передающихся на механизмы машины. На авто- 
а -'жле или мотоцикле А. служат для гашения колеба- 
■в вызванных неровностями дороги. Применяются 

А и у х  типов: гидравлические и фрикционные двусто- 
Ф « его действия. Гидравлические А. поглощают энер- 
■ 1  за счет сопротивления жидкости при перемещении
•  кз одной полости в др. через каналы малого сечения; 
■ь конструкции бывают рычажные и телескопиче

ские. Рычажные применяются гл. обр. на серийных ав
томобилях, телескопические — в передней и задней под
весках большинства современных мотоциклов, а также 
на многих серийных, спортивных и гоночных автомо
билях. Фрикционные А. поглощают энергию за счет 
трения между дисками. Они применяются на нек-рых 
спортивных автомобилях и мотоциклах. На ряде го
ночных автомобилей устанавливаются А., у  к-рых 
можно изменять регулировку на ходу автомобиля с 
места водителя.

АМОРТИЗАТОР р у ж ь я  — надставка на затыл
ке приклада, служащая для смягчения удара в плечо 
стрелка от отдачи ружья 
во время выстрела. А. 
представляет собой от
ливку из эластичной 
резины, к-рая крепится 
к затылку приклада 
винтами, специальным 
приспособлением или 
просто приклеивается 
особым клеем.

АМ ПЛИТУДА ДВИЖЕНИЙ — размах движений 
отдельных частей тела по отношению друг к другу или 
всего тела по отношению к снаряду. А. д. измеряется в 
угловых градусах или линейных мерах. Максимально 
возможная А. д. отдельных звеньев тела определяется 
подвижностью в суставах (см. Гибкость тела). При 
выполнении большинства физич. упражнений требуется 
достижение какой-то определенной оптимальной ампли
туды. Изменение А. д. — один из методов дозировки на
грузки при занятиях физич. упражнениями (в част
ности, основной метод дозировки при развитии гиб
кости).

АНАЛИЗ в ш а х м а т а х  и ш а ш к а х  — иссле
дование преимуществ, недостатков и перспектив того 
или иного хода, варианта, позиции в шахматной или 
шашечной партии.

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ ч е л о в е к а  п р и  в ы 
п о л н е н и и  ф и з и ч .  у п р а ж н е н и й .  Он вклю
чает в себя аналитическое вычленение элементов движе
ний и выявление их связей (см, Структура движении). 
Движения человека можно расчленить на простые со
ставные части (элементы) во времени (следующие друг 
за другом части — фазы движений) и в пространстве. 
Фазы движений отграничиваются друг от друга ха
рактерными мгновенными положениями в движении 
(моментами); так, момент отрыва в прыжке разделяет 
фазу отталкивания и фазу полета. Различают исходное 
положение, с к-рого начинается движение, и конечное 
положение, к-рым завершается последняя фаза движе
ния. Ряд фаз, имеющих общие особенности, протекает 
в определенный период движения. Напр., фазы, когда 
у тела нет опоры, составляют безопорный период, а при 
наличии опоры — опорный период. Фазы отличаются
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друг от друга направлением, скоростью движения, 
приложенными силами, значением движения. Так, 
после движения в одну сторону (отталкивание ногой 
в беге) неминуемо следует возвратное движение (вынос 
ноги в следующем шаге), после относительно медленного 
замаха следует более быстрый удар и т. п.

Перед большинством рабочих движений, к-рые обес
печивают выполнение задачи (напр., выпрямление ноги 
при отталкивании), бывают подготовительные движе
ния (подседание), обусловливающие лучшее выполне
ние рабочего движения.

При А. д., изучая характеристики движений во 
времени и пространстве, а также причины, обусловли
вающие эти характеристики (массы, силы и др.), уста
навливают связи между ними, чтобы оценить, как ис
пользуются имеющиеся возможности, какова эффектив
ность движений.

Для А. д. проводят регистрацию движений, полу
чая объективный материал для расчета характеристик 
движений, выделения элементов движения и установ
ления их связей с целью определения эффективности 
движений в физич. упражнениях. А. д. проводится 
в такой схематической последовательности: установле
ние задачи движения, выделение элементов движений, 
определение механических условий, разбор работы 
мышц, оценка физиологических условий, выводы и 
предложения для практики.

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЙ. Применяется в целях оценки 
правильности построения и проведения занятия физич. 
упражнениями. А. з. включает фиксацию положи
тельных и отрицательных педагогических и организа
ционных сторон. Форма записи наблюдений может 
быть самой различной. Сведения, к-рые, как правило, 
фиксируются наблюдающими, можно разбить на четыре 
группы: 1) фамилия проводящего урок, наименование 
группы или класса, вид спорта, место занятия, дата 
наблюдения, фамилия наблюдающего; 2) замечания по 
организации занятия: организация занимающихся,
подготовка места занятия и оборудования, плотность 
урока; 3) замечания по руководству обучением: коман
да, объяснения, показ, исправление ошибок, страховка 
и помощь, дозировка; 4) замечания по результатам за
нятия: выполнение образовательных задач урока, вы
полнение воспитательных задач, выполнение оздорови
тельных задач; степень интереса и эмоциональности в 
уроке. При А. з. применяется также хронометрирова
ние действий учеников на уроке (а также на соревнов. 
и т. д.). Наиболее простой способ хронометража со
стоит в фиксации затрат времени на различные виды 
деятельности (компоненты занятия): а) непосредствен
ное выполнение упражнения; б) восприятие показа и 
объяснений преподавателя; в) наблюдения за действия
ми товарищей по группе; г) пассивное ожидание; 
д) вспомогательную работу; е) непродуктивные потери 
времени (простои); ж) определение состояния пульса

перед началом урока и в конце каждой из его частей 
(для характеристик нагрузок и физиологической кривой 
урока). При А. з. возможно применение научно-иссле
довательской аппаратуры.

АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Про
водится в педагогических и научных целях. Исполь
зуется для построения тренировки и выработки тактики 
в соревнов. На основании изучения результатов и ин
дивидуальных особенностей будущих противников в 
соревнов., а также на основе учета своих возможностей 
спортсмен совместно с тренером составляет до начала 
соревнов. тактический план предстоящего выступле
ния. Анализ же результатов прошедших соревнов- 
позволяет оценить допущенные ошибки и наметить пути 
их устранения. Поскольку спортивный результат 
один из основных показателей правильности построе
ния тренировочного процесса, оценка этого процесса 
не может быть сделана без А. с. р. Последний занимает 
большое место во многих научных исследованиях.

В настоящее время в целях разработки научно обос
нованных требований и норм спортивной классифика
ции ведется А. с. р. сборных команд страны по видам 
спорта, республик, участников всесоюзных, респуб
ликанских и др. соревнов., спартакиад народов СССР, 
всесоюзных спартакиад учащихся и соревнов. в коллек
тивах физич. культуры. Анализ массовых спортивных 
показателей имеет важное значение для общей оценки 
постановки спортивной работы, роста спортивных до
стижений и уровня физич. развития молодежи в рес
публике, крае, области, городе, районе, а также для 
прослеживания роста физич. культуры и роли в этом 
непрерывного улучшения материальных условий жизни 
в СССР.

АНАЛИЗАТОРЫ  — нервные приборы, реагирующие- 
при действии на рецепторы (глаза, уши и т. д.) различ
ных агентов внешней среды — звука, света и т. д. — и 
внутренней среды— давления, химических веществ 
и др. Каждый А. состоит из рецептора, воспринимаю
щего к.-л. вид раздражения, и цепи чувствительных 
невронов (см. Центральная нервная система), располо
женных в различных частях нервной системы; конеч
ные невроны, осуществляющие наиболее тонкий ана
лиз, находятся в коре больших полушарий головного 
мозга. Нек-рые А. имеют еще дополнительные приборы, 
облегчающие доступ раздражителей к рецепторам (све
топреломляющие среды в зрительном А ., звукопроводя
щий аппарат в слуховом А. и т. д.).

А. непрерывно сигнализируют в центральную нерв
ную систему о всех воспринимаемых изменениях во 
внешней среде или в самом организме, т. е. в мышцах, 
внутренних органах и т. д. Эта сигнализация позволяет 
организму непрерывно приспосабливаться к постоянно 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды и 
корригировать деятельность всех органов. Напр., при 
каждом движении в центральную нервную систему по-
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грудиной образуют грудную клетку. Скелет головы — 
череп — служит вместилищем для головного мозга 
(мозговой череп) и опорой для начальной части пище
варительного и дыхательного аппаратов, а также опорой 
для нек-рых органов чувств (лицевой череп). Скелет 
верхних и нижних конечностей подразделяется соот
ветственно на плечевой и тазовый поясы и свободные 
конечности (см. Верхняя конечность, Нижняя конеч
ность).

Все кости скелета соединены между собой суставами 
или при помощи др. видов соединения (соединительная, 
хрящевая, костная, мышечная ткани).

Мышцы, приводящие в движение скелет (составляю
щие у взрослого мужчины до 45% всей массы его тела), 
с механической точки зрения являются производителями 
тяги. Помимо этого, они выполняют теплообразователь
ную и ряд др. важных функций. Скелетные мышцы по
строены в основном из поперечнополосатой мышечной 
ткани. Их сокращение осуществляется под действием 
нервной системы и происходит под контролем сознания. 
Мышцы туловища в большинстве своем широкой, 
плоской формы, а мышцы конечностей — удлиненной 
(рис. 1 и 2).

На голове имеются мимические и жевательные мыш
цы, в ее движениях участвуют мышцы шеи. Мышцы 
туловища подразделяются на мышцы грудного и брюш
ного отделов и мышцы спины; они вместе с диафрагмой 
осуществляют дыхательные движения. Мышцы конеч
ностей производят движения отдельных костных 
звеньев: сгибание, разгибание, повороты внутрь и кна
ружи, приведение, отведение и др. движения,— а также 
укрепляют соединения костей.

Велико значение мышц в поддержании на опреде
ленных местах внутренних органов (брюшной пресс, 
межреберные мышцы, мышцы, образующие дно ротовой 
полости и дно таза).

К внутренним органам е  А. относятся органы пище
варения, дыхания и мочеполовые.

Центральным органом кровеносной системы является 
сердце, подразделяющееся на четыре камеры: два же
лудочка и два предсердия. Сосуды, несущие кровь от 
сердца, паз. артериями; сосуды, несущие кровь к 
сердцу,— венами. Между артериями й венами нахо
дится тонкостенная сеть капилляров; через их стенки 
происходит обмен между питательными веществами и 
газами крови и тканями. Тесно связана с кровеносной 
системой лимфатическая система.

Нервная система подразделяется на центральную и 
периферическую, а кроме того, на соматическую и авто
номную (вегетативную). К центральной нервной системе 
принадлежат головной и спинной мозг, а к перифериче
ской— все нервные стволы сих разветвлениями и окон
чаниями, соединяющие центральную нервную систему с 
отдельными органами. Голодной мозг построен из нерв
ных клеток с их отростками.- Тела клеток образуют се

рое вещество, отростки — белое вещество. Кора полу
шарий головного мозга состоит из многих миллиардов 
нервных клеток и является анатомической основой 
высшей нервной деятельности человека. В коре полу
шарий мозга имеют представительство все системы и 
все отдельные органы человеческого тела. СЛиатиче- 
ская нервная система управляет скелетной мускулату
рой, а также воспринимает раздражения, гл. обр. бо-

Рис. 1. Мышцы. Вид спереди: 1 —  лобпая м., — круговая 
глаза; 3— височная м.; 4— собственно жевательная ы.; 5 —  щеч
ная м.; в —  круговая м. рта; 7 — м.-опускатель угла рта; 8 — 
трапециевидная м.; 9 — подключичная ямка; 10 —  дельтовидна* 
м.; 11 —  большая грудная м.; 12 —  треглавая м. плеча; 13 -  
плечевая м.; 14 — двуглавая м. плеча; 16 — плечелучевая *. 
16 — длинный лучевой разгибатель запястья; 17 — короткий лу
чевой разгибатель запястья; 18 —  общий разгибатель пальпек 
19 —  длинная отводящая м. большого пальца кисти; 20 — ко
роткий разгибатель большого пальца; 21 —  длинный разгиб а 
тель большого пальца; 22 —  передняя зубчатая м.; 23 —  н- 
ружная косая м. живота; 24 —  прямая м. живота; 25 —  сре: 
няя ягодичная м.; 26 —  м.-натягиватель широкой фасции; 2: — 
портняжная м.; 28 —  прямая м. бедра, 29 —  наружная широк 4 
м. бедра; 30 —  икроножная м.; 31 — камбаловидная м.; 32 - 
передняя большеберцовая м.; 33 — длинный разгибатель б- » -  
шого пальца; 34 —  длинный разгибатель пальцев; 35 —  локп 
вой сгибатель запястья; 36 — локтевой разгибатель запясть 
37 — общий разгибатель пальцев; 38 —  грудпноключичносо 
видная м., 39 —  скуловая м.; 40 — квадратная м. верхней гу •
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;  Жыжшы. Общий вид сзади: 1 —  грудиноключичнососце- 
ш. г — трапециевидная м.; з — дельтовидная м.; 4 —  

■в утлая м.; 5 —  подлопаточная м.; 6 — большая круглая 
- -т-сглавая м. плеча; 3 —  широчайшая м. спины; 9 —  

косая м. живота; 10 —  поясничный треугольник; 11 — 
•годичная м.; 12 — м.-натягиватель широкой фасции; 

- т ягодичная м.; 14 —  наружная широкая м. бедра; 
■ бедра; 16— полусухожильная м ; 17 —  полупе- 

■ 18 —  икроножная м.; 1 9 — камбаловидная м.;
гае сухожилие; 21 —  длинная малоберцовая м.; 22 — 

:гвбатель пальцев; 23 —  плечелучевая м.; 24 —  лу
! . запястья; 2.5 — длинная ладонная м.; 26 — лок

тевой сгибатель запястья

• температурные. Автономная нервная система 
>ляется на симпатическую и парасимпатиче- 

| в п .  она регулирует деятельность внутрен- 
IIГ 1 нов, кровеносной системы, обмен ве- 
I организме и др. В центральной нервной системе 

кнтры автономной нервной системы, 
р у с л а м  чувств принадлежат глаз (орган зрения),_ 

■ луха и статического чувства), органы обо- 
ьггса п осязания (см. Анализаторы, Зрителъ- 

ш— ■ птор, Слуховой анализатор, Тактильный 
а. Вестибулярный анализатор). К органам 
■■»носится и кожа. Помимо общей защитной 

ш  организма и восприятия болевых и темпе

ратурных раздражений, кожа выполняет также выде
лительную функцию.

Органы внутренней секреции (см. Железы внутрен
ней секреции) подразделяются на несколько групп в за
висимости от их происхождения и строения (мозговые 
придатки, щитовидная, паращитовидные и вил очко
вая, надпочечные, половые железы). Многие из органов 
внутренней секреции регулируют рост и развитие ор
ганизма, а также ряд др. его функций.

А .— старая наука. История ее развития ведет свое 
начало от очень далеких времен (3000 лет до н. э. и 
более). В истории А. были периоды ее бурного развития, 
но были и времена ее упадка. Древний мир, эпоха Воз
рождения и наша эпоха — вот три основных периода 
взлета анатомической мысли. Они совпадают с перио
дами общего подъема материалистического мировоззре
ния. Периоды упадка анатомических знаний, как 
это было, напр., в средние века, всегда сопутствовали 
засилью суеверий. А .— глубоко материалистическая 
наука, основывающаяся на законах и категориях ма
териалистической диалектики. Изучение А. способ
ствует укреплению материалистического мышления. 
Само содержание ее составляет основу знаний о физич. 
природе человека. История А ., начиная с времен древ
него мира, богата крупными открытиями и именами 
многих выдающихся исследователей. Величайшим ана
томом всех времен и народов явился Андрей Везалий 
(1514— 1564), к-рый своим замечательным сочинением 
«О строении человеческого тела» создал основы А. как 
современной науки. Гениальный Леонардо да Винчи 
(1452— 1519) был зачинателем пластической А. и учения 
о движениях человеческого тела. С именем В. Гарвея 
(1579— 1657) связано открытие кровообращения и от
деление от анатомии самостоятельной науки — физио
логии человека и животных. После изобретения ми
кроскопа Левенгуком (1632— 1723) началось постепен
ное формирование микроскопической А., зачинателем 
к-рой был М. Мальпиги (1628— 1694). Велик вклад в 
развитие А. наших отечественных ученых. Первый 
русский проф. А. академик А. П. Протасов (1723— 
1796), выдвиженец М. В. Ломоносова (1711— 1765), 
помимо др. своих работ, известен актовыми речами в 
Академии наук «О. значении физических упражнений 
для сохранения здоровья» и «О физическом воспита
нии детей». Гениальный русский анатом и хирург Н. И. 
Пирогов (1810— 1881); своими сочинениями высоко под
нял уровень анатомических знаний и значение А. и 
явился зачинателем топографической А. Замечатель
ный русский анатом П. Ф. Лесгафт (1837— 1909), осно
воположник науки о физич. воспитании в нашей стране, 
создал основы отрасли А., специально занимающейся 
вопросами, связанными с физич. культурой, изучение 
к-рых продолжили ученики и последователи П. Ф. Лес 
гафта (А. А. Красуская, 1854— 1941; Е. А. Котикова, 
1889— 1945 и др,).' Выдающиеся советские анатомы
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(В. П. Воробьев, 1876— 1937; В. Н. Шевкуненко, 
1872— 1952; П. И. Карузин, 1864— 1939; В. Н. Тонков, 
1872— 1954; Б. А. Долго-Сабуров, 1900— 1960) много 
сделали для расцвета А. в нашей стране. А. продолжает 
развиваться и в наши дни трудами многих и многих 
ученых (Д. А. Жданов, Р. Д. Синельников, П. О. Исаев,
В. Н. Терновский, С. Н. Касаткин и др.).

Работа по изучению вопросов А., связанных с во
просами физич. культуры и спорта, в настоящее время 
ведется во многих институтах нашей страны. Работами 
многих исследователей создаются основы спортивной А. 
(М. Ф. Иваницкий, Е. А. Клебанова, А. К. Ковешнп- 
кова, А. И. Кураченков, М. Г. Привес, Г. М. Тваладзе 
и многие др.).

Составной частью А. является изучение человека 
при выполнении им тех или иных движений, в част
ности физич. упражнений. Под влиянием системати
ческих физич. упражнений происходят в организме 
существенные структурные изменения. Изучение этих 
изменений вместе с изучением самих движений соста
вит содержание особой отрасли анатомической науки.

Для теории и практики физич. воспитания А. имеет 
огромное значение. А. помогает лучшему изучению и 
пониманию особенностей воздействия отдельных видов 
физич. упражнений на развитие опорно-двигательного 
аппарата и всего организма в целом. Она позволяет, 
исходя из этого, рационально подбирать и применять 
физич. упражнения, в соответствии с половыми и воз
растными особенностями организма занимающихся и 
задачами занятий, и лучше регулировать их. Знание А. 
необходимо не только специалистам по физич. куль
туре — преподавателям, тренерам и др.; основные све
дения по А. нужны всем, кто сознательно занимается 
физич. культурой и спортом.
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АНАЭРОБНЫЕ РЕАКЦИИ — реакции биологиче
ского окисления, протекающие без участия кислоро
да (см. Обмен веществ. Макроэргические фосфорные 
соединения).

АНГЛИЙСКИЙ М АТЧ — упражнение в стрельбе 
лежа из малокалиберной винтовки. Стрельба произ
водится на расстояние 50 и 100 м по мишеням с черным 
кругом, по 30 выстрелов на каждое расстояние. Победи
тель определяется по сумме очков. А. м. обычно вклю
чается в программы междунар. соревнов. Как разно
видность упражнения А. м. проводят по условиям 60 
выстрелов на расстояние 50 м.

АНГЛИЙСКОЕ Н АЧАЛО  — см. Начало шахмат
ной партии.

АН ГЛИ Я  — см. Великобритания.

АНДЫ — южная часть Кордильер — горная си
стема Южной Америки, тянущаяся приблизительно на 
7400 км вдоль западного побережья Тихого океана — 
от Караибского моря до Огненной Земли. Высшая точ
ка А .— Аконкагуа. Вершины покрыты вечными снегами 
и ледниками. Среди вершин много вулканов (высочай
ший из них Чимборасо — 6310 м). В средней части А. 
образуют широкое плато — водораздел Тихого и Атлан
тического океанов. А. расположены на территории Ар
гентины, Чили, Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, 
Венесуэлы. А. привлекают внимание альпинистов все
го мира, освоены ими они еще относительно мало.

АННАП УРНА («Богиня, подающая пропитание» — 
санскритское) (8078 м) — горный массив, расположен
ный в южном отроге Главного Гималайского хребта: 
представляет собой длинный гребень с поднимающимся 
над ним рядом вершин, в том числе А. I (8078 м), А. II 
(7937 м) и др. На юг этот гребень обрывается крутыми 
скальными стенами, на север спускаются более отлогие 
снежно-ледовые склоны. Впервые на А. восхождение со
вершено французскими альпинистами М. Эрцогом и 
Л . Лашеналем в 1950. Это было первое восхождение в 
мире на вершину выше 8000 м. Из-за недостатка опыта 
высотных восхождений и нечеткой организации восхо
дители обморозились, что привело к серьезным ампута
циям у обоих победителей А.

АНТАГОНИСТЫ — см. Взаимодействие мышц.
АНТВЕРПЕНСКАЯ РАБОЧАЯ ОЛИМПИАДА — 

единственная спортивная олимпиада до второй ми
ровой войны, в к-рой участвовали спортивные орга
низации Люцернского, или социалистического, и Крас
ного Спортивных Интернационалов. Проводилась в 
Антверпене в 1937. На Олимпиаду были привлечены 
спортсмены, к-рые бойкотировали Берлинскую олим
пиаду 1936, использованную гитлеровцами для своих 
политических целей. Участие советских спортивных 
команд и их высокие спортивные достижения прида
ли Антверпенской олимпиаде исключительное зна
чение. Успешное осуществление единого антифаши
стского фронта организациями обоих спортинтернов 
подготовило почву к их дальнейшему сближению в 
объединению.

АНТЕННА (в радиолюбительском спорте) — про
вод или система проводов, служащие для приема 
(приемная А.) электромагнитных волн или излучения 
их (передающая А .) в пространство. Все типы А. об
ладают одинаковой способностью как излучать, так а 
принимать электромагнитные волны. Основные каче
ственные показатели А.: коэффициент усиления, коэф
фициент полезного действия, коэффициент направлев- 
ного действия, действующая высота, диаграмма направ
ленности.

В радиолюбительской практике в качестве А. шире 
кое распространение получил симметричный вибратор 
или диполь. С. И. Надененко предложил специальную
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-■«-.-рукдню плеч симметричного вибратора. Эта А. 
■  п т и а  название «диполь Надененко». Такие А.

-с изготовлять для работы одновременно на 10,14, 
— ■ -'^метровых диапазонах волн. Для 80-метрового

[Высокочастогп 
. ный кабель

Подшипник

Шкив

Опорный^
подшипник

Высокочастотныі  
кабель

Тяги
вращения

Ф идер

Вращающаяся коротковолновая антенна 
типа «Волновой канал»

как правило, полуволновые вибраторы не 
тс я. В этих случаях используется заземлен- 

• «ме того, радиолюбители широко применяют 
эте А. типа «волновой канал» (или А. с пас- 

■■браторами), А . типа «двойной квадрат»,
> *е А. и др.
»- кие А. позволяют получить коэффициент 
до 40. Помимо указанных А., в радиолюби- 
пюрте распространены «гармониковые» А. и 

- й луч». Для успешной связи с удаленными 
льскпми станциями, находящимися в 

-чах земного шара, используются вращаю
щим из таких типов А. является А. типа 

хлнал».
5»  . 1  любительских связей на ультракоротких 
■■■вьзуются те же типы А., что и для связей на 

1 1лнах. Кроме того, широко применяются 
толевые, рамочные, биконические, рупор- 
• льные, штыревые, бегущей волны

4Я ГИМНАСТИКА — комплекс физич. 
использовавшихся в древнегреческих си- 
знпя. А. г. делилась на три раздела: 
: хестпку (орхестрику) и игры, 
в н к а составляла основную часть А. г. 
і. а) гл. упражнения (различные виды 

метаний, борьба, кулачный бой);

б) военные упражнения (метание пращи, удары боевым 
копьем, стрельба излука); в) специальные упражнения 
(верховая езда, езда на колесницах, плавание); г) сфери- 
стика (игры в мяч).

В о р х е с т и к у  входили упражнения типа пар
терной акробатики для развития легкости движений и 
ловкости (позже из нее развилась кубистика — профес
сиональное искусство жонглеров и канатоходцев), хорео
графия, танцы в кругу.

В раздел игр входили многочисленные детские под
вижные игры.

АНТРОПОМЕТРИЯ — метод исследования физи
ческого развития человека, имеет большое значение во 
врачебном контроле (см. Врачебный контроль в физи
ческом воспитании), в физич. воспитании для опреде
ления уровня физич. развития, изучения его динамики 
под воздействием занятий физич. культурой и спортом, 
изучения особенностей физич. развития спортсменов 
различных специальностей и т. д. Путем А. определяют 
величины основных признаков физич. развития (в циф
ровом выражении): длину тела (см. Рост) и его вес 
(см. Вес тела)-, окружности шеи, груди, талии, плеча, 
бедра, голени (см. Окружности антропометрические), 
диаметры (антропометрические) — плечевой, тазовый 
и грудные; силу кисти и становую силу (динамометрию)-, 
спирометрию. Данные измерения расстояний между 
определенными точками тела позволяют судить о про
порциональности телосложения. В антропометрическое 
обследование входит и определение описательных 
признаков телосложения (соматоскопия) (см. Описа
тельные признаки физического развития) — форма 
грудной клетки, развитие мускулатуры, жироотложе
ние, форма ног, стопы и др. Более объективное опреде
ление этих признаков, а также осанки, типа телосложе
ния, состоялия позвоночного столба возможно с по
мощью специальных приборов (сколиозометров и др.) 
и методов фотобиометрии (фотографирование обследуе
мого в трех положениях: спереди, сбоку и сзади). Ан
тропометрические исследования проводятся по унифи
цированной методике, принятой на всей территории 
СССР. Для исследования пользуются специальными 
инструментами: антропометром или ростомером, весами, 
сантиметровой лентой, циркулями, динамометрами и 
спирометром. Форма стопы определяется методом отпе
чатков и специальным прибором — стопомером.

Измерения производятся с точным соблюдением уста
новленной методики, выверенными инструментами. 
Повторные обследования проводятся по возможности 
тем же лицом, в те же часы дня и теми же инструмен
тами. Обследуемые должны быть полностью обнажены 
или иметь на себе только трусы.

АП ЕЛЛЯЦ И Я  в с п о р т е  — обжалование реше
ния судейской коллегии соревнов. в вышестоящий су
дейский орган (напр., всесоюзную коллегию судей). А. 
подается в случаях спорного толкования правил по
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протесту одной из сторон или самой судейской коллегии, 
если она считает это нужным. К А. прилагаются все 
материалы, связанные с разбором протеста и решением 
по нему.

АПНОЭ — см. Дыхание.
АППАРАТНЫ Й Ж УРН АЛ  (в радиолюбительском 

спорте) — специальный журнал, к-рый ведут все ра
диолюбители-спортсмены, имеющие свои коротковол
новые приемно-передающие и приемные радиостанции 
пли работающие на коллективных радиостанциях. А. ж. 
должен быть прост по своей форме, чтобы можно было 
во время наблюдений или двусторонних связей быстро 
записать необходимые сведения.

В А. ж. вносятся: дата (число и месяц), московское 
время (часы и минуты) начала и конца приема или пе
редачи, позывные радиостанций, принимаемый или пе
редаваемый текст, данные (в виде трехзначной группы 
цифр) приема корреспондента, характеризующие раз- 
бираемость, громкость, тон принимаемых сигналов и 
диапазон, на к-ром осуществляется связь.

В примечаниях записываются особенности приема, 
папр. наличие помех, замираний и т. п.

Размер листа А. ж.— 290 х 200 мм.
АППЕРКОТ — удар снизу в боксе (см. Снизу уда

ры).
АППЕРЦЕПЦИЯ — обусловленность процессов 

восприятия и мышления предшествующим опытом че
ловека. В сложной структуре воздействующих на чело
века внешних явлений он быстрее и точнее воспри
нимает те их особенности, к-рые известны ему из его 
прежних восприятий, наир, мастер по изготовлению 
лыж видит в них прежде всего качество материала и 
особенности технологического процесса их изготовле
ния, мастер по спорту — их пригодность для равнин
ного или горнолыжного спорта, художник — красоту 
их формы и окраски и т. д. А. имеет большое значение 
в учебном процессе.

АП ТЕЧКА ВЕЛОСИПЕДНАЯ — набор материалов 
для ремонта камеры, покрышки. В набор входят: ре
зиновый клей, резиновые заплатки, наждачная бумага 
и тальк. Все это помещается в пластмассовой или метал
лической коробке.

АП ТЕЧКА ТУРИСТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ —
набор лекарственных препаратов и перевязочных 
средств для оказания первой: медицинской помощи в 
туристском путешествии. А. т. м. комплектуется с 
учетом заболеваний и травм, возможных в условиях 
путешествия, и должна быть упакована во влагонепро
ницаемую, лучше жесткую, тару. В набор обычно вхо
дят: медикаменты, необходимые для лечения простуд
ных, желудочных, нервно-сердечных заболеваний, обмо
раживаний и ожогов, потертостей, зубной и головной 
боли; перевязочные средства (бинты, вата) и дезинфи
цирующие препараты. Кроме того, у каждого участни
ка путешествия должен быть индивидуальный пакет I

или стерильный бинт. Аптечка хранится у руководителя 
путешествия или его заместителя.

АРБИТР — в нек-рых видах спорта судья (см. 
Судья по спорту).

АРГЕНТИНА — государство в Южной Америке. 
Площ. ок. 2,8 млн. км2. Нас. ок. 20,5 млн. чел. 
Климат умеренный, что является одним из факторов, 
благоприятствующих занятиям многими летними 
видами спорта. Так, средняя общегодовая темпера
тура в Буэнос-Айресе составляет 16,6°, средняя темпе
ратура зимы — 10,1°, лета — 23,1°.

Первоначально наибольшей популярностью в 
стране пользовались различные конноспортивные игры. 
К числу таких игр относится «эль пато» (содержащая 
элементы баскетбола и поло). Др. национальным видом 
спорта аргентинских всадников является охота на ди
ких страусов с помощью «боло» — приспособления из 
трех связанных между собой петель из сыромятной 
кожи с тяжестями на концах. Искусно брошенное 
«боло» обматывается вокруг ног бегущей птицы. В на
стоящее время в А. популярны футбол, баскетбол, 
бокс, софтбол, легкая атлетика, травяной хоккей, 
волейбол, академическая гребля, плавание и велоспорт. 
Руководство физич. воспитанием в стране осуществляет
ся Национальным советом физической культуры. Фи
зич. воспитание в школе контролируется Инспекцией 
физического воспитания Министерства просвещения. В 
начальной и средней школах физич. воспитанию отво
дится 2 час. в неделю. Университеты имеют департа
менты физич. воспитания, организующие соревнов. и 
факультативные запятия спортом. Преподаватели 
физич. воспитания готовятся в институте физич. куль
туры, основанном в 1905 в Буэнос-Айресе. Обучение 
в институте продолжается 3 года.

Организации, руководящие различными видами 
спорта, объединяются в Аргентинскую спортивную фе
дерацию. В стране имеются клубы, культивирующие 
один (чаще футбол) или несколько видов спорта. Круп
нейшие из них: «Рэсинг-клуб» — 35,5 тыс. членов, 
«Сан Лоренцо де Альмагро» — 40,5 тыс. членов, «Атле
тико Ривьер Плато» — 63 тыс. членов, «Атлетико Хура- 
кан» — 25 тыс. членов, «Атлетико Вока Унибре» — 
44,5 тыс. членов, «Атлетико Индепендент» — 35 тыс. 
членов. В А. есть несколько стадионов, рассчитанных на 
50— 100 тыс. зрителей. Крупнейшим является стадион 
«Рэсинг-клуба» в Буэнос-Айресе (ок. 100 тыс. мест). 
Стадион клуба «Атлетико Ривьер Плато» рассчитан на 
95 тыс. зрителей.

Спортсмены А. успешно выступают на междунар. 
соревнов. На II  Панамериканских играх в 1955 в Мек
сике спортсмены А. оказались сильнее спортсменов 
США по боксу и академической гребле, выиграли тур
ниры по футболу и водному поло, показали лучшие ре
зультаты по велосипедному спорту. Футболисты А. 
неоднократно побеждали в чемпионатах Южной Аме-
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Футбольная команда А. занимала 2-е места на 
*ских играх 1928 в Амстердаме и на первенстве 

■ ■ в Монтевидео. А. принимает участие в олим- 
пграх. Наибольшего успеха в этих состяза- 

добились аргентинские марафонцы. В 1932 на 
-де в Лос-Анжелосе победителем марафонского 

■  ■ і аргентинец X. Цабала. Вторую золотую ме-
__я А. в марафонском беге завоевал на Олимпий-
«—>ах 1948 в Лондоне Д. Кабрера. В марафонском 
ші О шмпиискпх играх 1952 в Хельсинки арген- 
Р К орно занял 2-е место. 5 золотых олимпийских 

завоевали боксеры А ., по одной пловцы и 
Медали на олимпийских играх получили также 
г У. Сельвети (серебряная медаль на Олимпиаде 

мссер В. Салазар (бронзовая медаль на тех же 
■ др. На X V II  Олимпийских играх аргентин- 

► ртсмены получили 2 бронзовые медали.
•  У выходит несколько спортивных периодических 

■Эль Кабалло», «Эяь Графике», «Мундо депор-

^  В V СПОРТИВНАЯ — специально оборудован
] проведения состязаний на современных ста- 
Вокруг А. с. строят трибуны для зрителей. 

9  » * нове своей имеет футбольное поле 104x69 м, 
•е легкоатлетической беговой дорожкой дли- 

•** ■ и четырьмя секторами легкой атлетики, на 
и .і««цаются места для прыжков, метаний и 

Габариты А. с. позволяют в зимнее время 
.ть на ней конькобежную беговую дорожку 

>1 м. По своим размерам и оборудованию А. с. 
делятся на три вида: малые, средние и боль- 

9 ■ л а я А. с. предназначается для малых и 
.талионов (с трибунами, вмещающими до 

.,»нелеп), расположенных в районах зимних 
- . На восточном и западном секторах легкой 

располагаются места для прыжков в длину, 
■ с шестом. Длина малой А. с.— 186,0 м, ши- 
- ■  С р е д н я я  А. с. применяется на сред

них стадионах (с трибунами, вмещающими 
лрителей), расположенных в районах зимних 

. Здесь на всех четырех секторах имеется

все, что надо иметь на олимпийском стадионе, в том 
числе поле для регби и поле для бейсбола. Длина сред
ней А. с.— 186 м, ширина — 107,55 м. Б о л ь ш а я  
А. с. предназначена только для больших стадионов (с 
трибунами, рассчитанными на 75 тыс. и более зрите
лей). Четыре сектора ее дают возможность размещать 
площадки для баскетбола и тенниса. Длина большой 
А. с. — 186,0 м; ширина — 118,10 м. Для Центрально
го стадиона им. Ленина в Лужниках разработана спе
циальная большая А. с., оборудованная всеми новей
шими аппаратами связи, сигнализации, информации и 
фотофинишем.

АРИТМИЯ с е р д ц а  — нарушение правильного 
ритма сердечных сокращений. Определение ритма сер
дечной деятельности имеет большое значение в оценке 
функционального состояния сердца. В одних случаях А. 
обусловлена серьезными поражениями сердца, является 
признаком его органических заболеваний, в др.— она 
вызвана функциональными изменениями и не имеет 
большого практического значения для кровообращения.

Д ы х а т е л ь н а я  А. (во время вдоха наступает 
заметное учащение, а с выдохом — замедление ритма 
сердечной деятельности) обусловлена изменением 
функции автоматизма сердца. Возникновению дыха
тельной А. способствует повышенная возбудимость 
парасимпатической нервной системы. Эта А. обычно 
исчезает при задержке дыхания п непосредственно 
после физич. нагрузки, она не вызывает к.-л. наруше
ний кровообращения. Изменение режима тренировки 
бывает необходимо лишь в том случае, если дыхатель
ная А. у спортсмена появляется наряду с др. наруше
ниями нервной системы или тогда, когда она возникает 
под влиянием физич. нагрузки; это нередко отмечается у 
спортсменов в состоянии перетренированностп или пе
ренапряжения.

Э к с т р а с и с т о л и ч е с к а я  А. характери
зуется появлением преждевременных добавочных со
кращений сердца. Экстрасистолы появляются под влия
нием импульсов, возникающих в необычном месте 
сердечной мышцы или несвоевременно. Экстрасисто
лическая А. нередко встречается у спортсменов. Она
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иногда возникает у совершенно здоровых людей, имея 
функционально неврогенное происхождение. Ненор
мальные очаги возбуждения в сердце, обусловливающие 
появление экстрасистолы, могут также возникать и 
при органических изменениях сердечной мышцы. 
Появлению экстрасистол способствуют: изменение в
общем состоянии нервной системы, растяжение поло
стей сердца, изменение обмена веществ в сердечной 
мышце, токсические и инфекционные влияния на серд
це, гипоксемия (недостаточное снабжение мышцы кис
лородом). Перенапряжение сердца также может выз
вать А.

В нек-рых случаях экстрасистолы не дают субъек
тивных ощущений, поэтому спортсмен может и не знать 
об имеющемся у него нарушении сердечного ритма. 
Чаще экстрасистолы ощущаются как внезапные толчки 
в области сердца. Экстрасистолия сама по себе не 
ухудшает состояния сердечной деятельности: работо
способность сердца определяется состоянием сердечной 
мышцы. Если изменения в сердечной мышце отсутст
вуют, то при наличии экстрасистолы занятия физич. 
упражнениями при соответствующей дозировке вполне 
возможны; если экстрасистолия обусловлена анато
мическими изменениями сердца, то как правило, за
нятия спортом не разрешаются. Экстрасистолическая 
А ., наблюдаемая у спортсменов в состоянии перетре- 
нированности, обычно исчезает, как только у них пол
ностью восстанавливается работоспособность. А ., воз
никающая в связи с перенапряжением, обычно держится 
продолжительное время. Спортсмены, у к-рых выяв
ляется экстрасистолическая А ., должны иметь индиви
дуальный план тренировки, исключающий возмож
ность перенапряжения сердца.

Другие формы А сердца у спортсменов встречаются 
крайне редко.

АРМЯНСКАЯ ССР, р а з в и т и е  ф и з и ч е 
с к о й  к у л ь т у р ы  и с п о р т а .

Культура армянского народа и его физич. куль
тура имеют многовековую историю. В древний пе
риод, когда Армения была рабовладельческим го
сударством, система физич. воспитания преследовала в 
основном цели военной подготовки. Армянские спорт
смены участвовали в Римских играх. Так, в 65 Трдат 
оказался победителем в этих играх. Известно, что на 
Олимпийских играх 385 Вараздат из Армении вышел 
победителем по греческому пятиборью (бег, прыжок, 
диск, копье, борьба). В эпоху феодализма, когда 
Армения потеряла государственную самостоятель
ность, исчезли и поощряемые государственной властью 
формы организации физич. воспитания. Но его тради
ции сохранились в педрах народной жизни. Народ, 
вынужденный вести непрерывную борьбу с поработи
телями, заботился о своей физич. подготовке. Люби
мым занятием и развлечением считались физич. упраж
нения и состязания с оружием. Молодежь охотно де

монстрировала свою удаль и ловкость в спортивных 
соревнов., всегда привлекавших многочисленных зри
телей.- Большой популярностью пользовалась нацио
нальная спортивная борьба кох, известная населению 
с древних времен. В храме на острове Ахтамар (озере 
Ван) сохранились горельефы X в. с изображением 
борющихся атлетов; пункты судебника Мхитара Гоша 
X II  в регулировали проведение соревнов. по различным 
физич. упражнениям.

В дореволюционной Армении не могло быть и речв 
о сколько-нибудь организованном физкультурном е 

спортивном движении, хотя вопросы физич. воспитания 
освещались отдельными представителями передової 
педагогической и общественной мысли: X . Абовяном, 
Г. Агаяном, Л . Тиграняном, В. Арцруни и др. В 1911— 
1914 в Истанбуле издавался журнал «Мармнмарз. 
(«Тренирующий тело»), В 1918 в Александрополе (Л е  
нинакан) было организовано об-во «Базе» («Сокол») 
Однако экономическая отсталость края, колонизатор 
ская политика царизма, условия общественной жизш 
не могли создать к.-л. почву для развития физич. куль 
туры и спорта в Армении.

Условия для физич. воспитания армянского народі 
были созданы лишь после установления Советскш 
власти в Армении. Первые физкультурные коллектив! 
возникли в Ереванской и Эчмиадзинской типографиях 
при Ленинаканском паровозном депо и в нек-рых села: 
Котайского и Ахтинского районов.

В 1923 решением ЦИК Армении был создан Высшш 
совет физической культуры, по инициативе к-роп 
в конце 1923 при Наркомздраве была организован, 
шестимесячная школа подготовки инструкторов физич 
культуры.

В 1923 в Ереване состоялась I Всеармянская спар 
такиада, в к-рой приняли участие футболисты, легко 
атлеты, гимнасты и штангисты городов и районов 
Вскоре после этого были созданы спортивные об-ва «Дп 
намо», «Строитель», «Пищевик», «Металлист» и др. 1 
1925 в Армении насчитывалось 83 кружка физич. куль 
туры, в к-рых занималось более 2,7 тыс. физкультур 
ников.

Забота Коммунистической партии и Советского пра 
вительства о физкультурниках и спортсменах обесш 
чила в годы довоенных пятилеток успешное развгтп 
физич. культуры трудящихся. В Ереване открылс: 
техникум физич. культуры. На многих предприятиях 
в учреждениях, в высших учебных заведениях и колхе 
зах были созданы коллективы физич. культуры, сев 
ции по различным видам спорта. Появились опытны 
тренеры, воспитавшие спортсменов междунар. класса 
повысилось мастерство армянских спортсменов. Шире 
ко прославились тяжелоатлеты рекордсмены мир
С. Амбарцумян, Р. Манукян, И. Аздаров, опытны 

I борец С. Вартанян, талантливый боксер А. Папян 
I многие др.
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I* трый рост спортивного движения вызвал необ 
л:ть подготовки квалифицированных специали- 

_ 1 физич. культуре. В 1940 при Армянском педаго-
• институте им. Хачатура Абовяна был создан 

нет физич. воспитания. На базе этого факуль-
■ 1945 был организован Армянский государствен
. я 1тут физической культуры, к-рый в течение 
-  ншустил 1054 специалиста по физич. культуре,

• тво из к-рых работает в городах и районах 
‘ » -1 В К И .

® * « 1ы Великой Отечественной войны физкультур- 
г | низации республики активно участвовали в 
Всевобуча, подготавливая резервы для Совет- 
жпп. По призыву Коммунистической партии 

]Б.1 егацпи Всесоюзного физкультурного парада 
я- 300 чел. добровольно ушли на фронт. В

■ Родину погибли спортсмены дважды Герой
■ Союза Н. Степанян, Герой Советского Со- 

Аветпсян, С. Атанесян, А. Сафарян, Г. Гас
' Суварян и др.
• окончания войны физкультурное движение в 
'тало быстро развиваться. При активном уча-

р '-польских и профсоюзных организаций уве- 
число низовых коллективов физич. культуры. 

1961 в Армянской ССР насчитывалось 2538 
физич. культуры, объединявших 251 тыс.

■ -гм числе 15 заслуженных мастеров спорта
■ заслуженных тренеров СССР, 307 мастеров 
«  судей всесоюзной и 304 республиканской ка-

1учпш.чи коллективами физич. культуры Ар-
■ |.ыпотся коллективы Ереванского электрома- 

-ельного завода им. В. И. Ленина, завода
Ч! Кирова, Ленинаканского текстильного ком- 
•" «т-эваканского химического комбината, колхоз- 

1  дурные коллективы сел Айгезард, Арташат-
■ Парпи, Аштаракского района, Мрга- 

■■'-ерянского района, Ачаджур, Иджеванского
■ 1 с Вомпогих коллективах физич. культуры 
■-.«—ера спорта и спортсмены I разряда.

• 1960 в большинстве предприятий и учреж- 
— италики введена производственная гимнас- 

* ш  л их Армении физич. воспитанием охвачено 
. учащихся. В 34 юношеских спортшколах 

х • свое мастерство до 9,5 тыс. учащихся.
■ ведущих спортсменов республики выросли 
I спортивных школах. В высших учебных 
республики в учебном порядке физич.

внимаются свыше 10 тыс. чел., из них 
мвг.вется членами студенческого ДСО «Буре-

■ Армении было создано добровольное сель
- - об-во «Колтнтесакан» («Колхозник»);
- крупное в республике спортивное об-во,

ок '/, физкультурников республики, 
«и х  имеются коллективы физич. культуры.

Большое развитие в колхозной деревне получили на
циональные виды спорта: армянская спортивная борьба 
кох, игра тама и др. виды национальных игр.

Серьезные сдвиги в спортивной жизни Армении выз
вали подготовка к Спартакиадам народов СССР 1956 
и 1959 и участие в них. Одним из этапов этих спар
такиад явились IV и V Всеармянские спартакиады, в 
к-рых приняли участие свыше 200 тыс. чел. Хорошим 
начинанием явились традиционные спартакиады, про
водимые в столицах республик Закавказья. Спортсмены 
Армении активно участвуют в спартакиадах народов 
СССР. В течение последних 3— 4 лет физкультурные 
организации республики подготовили в 3 раза больше 
мастеров спорта и спортсменов 1 разряда, чем за про
шедшие 20 лет. Спортсмены Армении принимают уча
стие во всесоюзных соревиов. почти по всем видам 
спорта.

В настоящее время в Армении культивируется 34 
вида спорта. Такие спортсмены республики, как Г. Ша- 
гинян, В. Енгибарян, И. Новиков, А. Азарян, В. Овсе- 
пян, Н. Мушегян, В. Черников, успешно выступали на 
первенствах Советского Союза и в междунар. соревнов. и 
завоевали 50 золотых и 22 серебряные медали чемпио
нов мира, Европы и олимпийских игр, что превышает 
число всех золотых медалей, завоеванных спортсмена
ми отдельных стран Европы.

Создание Союза спортивных обществ и органи
заций вызвало новый подъем физкультурного движе
ния в республике, рост массовссти спорта и мастер
ства спортсменов, увеличение числа коллективов фи
зич культуры.

Число известных спортсменов пополняется новыми 
именами. На опыте ведущих спортсменов в республике 
воспитываются тысячи юных спортсменов. В Ереване 
организованы: школа юных гимнастов под руководством 
заслуженного мастера спорта Г. Шагиняна, школа юных 
боксеров, к-рой руководит трехкратный чемпион Европы 
и чемпион олимпийских игр В. Енгибарян, школа сов
ременного пятиборья под руководством трехкратного 
чемпиона мира заслуженного мастера спорта И. Нови
кова.

Из года в год все больше расширяются междунар. 
связи спортсменов Армении. Большой популярностью 
пользуется футбольная команда мастеров ереванского 
«Спартака», к-рая в течение 15 лет провела более 20 
междунар. встреч и ни разу не уходила с поля побежден
ной.

В Армении проделана значительная работа по соз
данию спортивных баз. В республике имеется 12 ста
дионов, до 3 тыс. спортивных площадок, 234 спортив
ных зала.

Большое внимание в республике уделяется созда
нию литературы но физич. культуре. Научно-методиче
ским советом Союза спортивных обществ и организаций 
Армянской ССР для коллективов физич. культуры и
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физкультурного актива издано более 70 брошюр по 
разным вопросам фнзич. культуры и спорта. В респуб
лике выходит спортивная газета « Айастани физкуль
турник» («Физкультурник Армении»).

АРМЯНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫ Е ВИДЫ СПОРТА. 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖ НЕНИЯ И ИГРЫ. В 
фнзич. воспитании и спортивной работе в Армении с 
давних пор используются разнообразные виды физич. 
упражнений и игр, известные армянскому народу с 
древних времен. Совершенствованию, распространению 
и закреплению их в народных обычаях и в быту спо
собствовали различные традиционные народные празд
ники. Наиболее значительным из них был т. наз. нава- 
сдрд, или навасардские игры. Эти игры, по свидетель
ству древних историков Армении, были посвящены 
богу плодородия Аманору и проводились в Багаване 
(западная Армения), где имелись специальные места 
для соревнов.: «аспарезы», «крваноцы» (наподобие гре
ческих палестр), «мрцараны», «дзиардзахараны» (иппод
ромы) и т. п. Игры устраивали ежегодно в конце лета, 
связывая их с праздником урожая и с наступающим по 
календарю языческой Армении новым годом. Во время 
навасардских игр проводились состязания по бегу, 
поднятию тяжестей, плаванию и др. видам спорта.

Все дошедшие до нас, а также отраженные в фоль
клоре и литературных источниках народные виды физич. 
упражнений и игр можно разделить на следующие ос
новные группы:

а) трудовые игры, в той или иной форме отражаю
щие обработку земли, животноводство, ремесла и 
т. д.;

б) игры, отражающие общественные взаимоотноше
ния людей (критикующие общественные порядки, слу
жителей религии и религиозные обряды и т. п.):

в) военизированные виды спорта, развивающие и 
воспитывающие навыки и черты характера необходи
мые в боевой обстановке. К ним относятся культивируе
мые до настоящего времени метание копья и дротика, 
стрельба из лука (пешая и конная);

г) виды спорта, фнзич. упражнения и игры, пресле
дующие задачи физич. развития и совершенствования и 
включающие развитие почти всех видов двигательных 
навыков — бег гладкий и по пересеченной местности, 
прыжки и метания, упражнения в ловкости, в коорди
нации и на силу. Сюда же можно отнести такие виды, 
как бой с быками, поднятие тяжестей и т. д. К таким 
упражнениям и играм относятся также акробатика и 
культивируемое до настоящего времени канатоходство;

д) игры, развивающие мышление: различные ва
рианты тама, игровые упражнения с импровизацией, 
различные рифмованные загадки, шарады и т. д.

Наиболее популярны среди армянского народа сле
дующие виды спорта, физич. упражнения и игры.

Б е р д  (крепость) — подвижная командная игра. В 
игре участвуют две команды по 10— 15 чел., одна из них

нападает на крепость, др.— защищает ее. Игра прово
дится на площадке, поляне или лужайке, в центре 
к-рой кладется большой камень или деревянная чур
ка — это крепость. Перед началом игры защитники 
располагаются вокруг крепости, а нападающие — но 
всей площадке. Нападающие стремятся проникнуть к 
крепости и захватить ее, а защищающие крепость стре
мятся вывести нападающих из игры, осалив их. Кре
пость считается взятой, если неосаленный игрок напа
дения наступит на нее ногой или коснется ее рукой. За 

! это нападающие получают 1 очк. Нападающие м о г у : 

выводить противников из игры (брать защитников 1> 
плен). Для этого они стараются заманить защитникм 
подальше от крепости, а затем, выбрав удобный момещ 
пробежать между ними и крепостью.

В о л ч ь я  т а м а  — настольная игра. Поле дл1 
игры представляет собою квадрат, разделенный трс 
вертикальными и тремя горизонтальными линиями 
16 равных клеток. Каждая клетка пересекается ко( 
линией. У  одного из играющих 2 «волка», у др.— 
«овец», в начале игры расположенных так, как показан« 
на рисунке. Задача волков — изъять из игры овеп

х- «овцы » О -«волки»

Поле для игры в волчью таму

задача овец — окружить, запереть волков. Ход* 
можно на одну клетку, с одной точки пересечения а 
ний на др. точку пересечения. Волки имеют пр ■ 
ходить во всех направлениях и брать (выводить 
игры) овец, если они не защищены (т. е. не сдвоеш 
стоят рядом). Брать можно неограниченное колич. о* 
если они стоят через точку пересечения линий одгц 
др. Первый ход делает один из волков, дальше овц* 
волки ходят поочередно. Овцы в начале игры 
ходить только вперед. Право ходить также в сторше 
но диагонали овцы приобретают после того, как 1а 
них вышли в поле, а на первой линии находится по! 
ному камню на каждой исходной точке. Если выведс 
из игры 13 овеп, то игра прекращается, т. к. к » 
оставшихся овец не позволяет запереть волков.
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К о х — армянская спортивная борьба. Многочис- 
■кые памятники материальной культуры, древние 
о-яенные тексты, показания историков I—V вв., а 
в  е богатейшие данные народного фольклора свн- 
- з ьствуют о том, ЧТО К О Х  — один из древнейших и 
і "-:лее популярных в Армении видов народного 

■ | . Кох имеет много вариантов, к-рые можно 
а^алнть на 3 основныегруьпы: 1) борьба стоя на ко
ж и . 2) борьба в стойке и 3) борьба верхом на лоша- 

Наиболее широкое распространение в Армении 
I  *-«ла борьба в стойке. Она, в свою очередь, подраз

ні ■■ я на два варианта: 1) дорийский кох и 2) ширак- 
ш кох (по названиям географических районов Арме- 

•  Лорнйские борцы соревнуются в чохах (укорочен
і ї  куртках с поясом и рукавами) и не имеют права про- 

ь захваты ниже пояса. Ширакские же спортсмены 
:я в шароварах, обнаженные выше пояса, и прн- 
.- в основном приемы с захватами за ноги и шаро-

ветское время были изданы единые правила со- 
по коху, основанные на дорийском варианте 

и Кох был введен в комплекс ГТО п в спортивную 
вёнкацию для Армении.

Техника коха включает в себя: основные положения 
п низкая стойки), способы передвижения по 

одиночным, двойным и скользящим шагом), 
захваты (за куртку, за различные части тела, 
ванные) и основные действия (способы 

і нападения, приемы, защиты, контрпрнемы и 
■ ). Все приемы и контрприемы, по характеру 

в каждом из них, объединены в 2 группы — 
ж сталкивания. К 1-й группе относятся приемы и 
>*емы, при выполнении к-рых противника отры- 
: ковра с последующим броском, а ко 2-й — 

при выполнении к-рых противника выводят из 
жя без отрыва от ковра с последующим силовым 
ідем.
ясная спортивная борьба кох обычно соиро- 

бодрон мелодией, исполняемой на народных 
;ггах. Перед началом схватки борцы нспол- 

-гекундный танец— разминку,— к-рый заканчн- 
гу»опционным подниманием правой руки вверх, 

хлопком по ладони противника с последую- 
“кпваннем друг от Друга для начала борьбы.

побеждает борец, бросивший противника на 
■ост от поражения не спасает). Если не было 

■<1|.->:ка, то победа присуждается по очкам. Про- 
хь“ ость схватки — 7 мин. Борцы разделяются 

\ категорий.
етской Армении с 1922 ежегодно проводятся 
* соревнов. по коху, начиная от первенств ни- 

ектпвов до первепства республики, где разы- 
звания чемпиона Армении.

- . н а х а х — одна из древнейших игр армян- 
асла, культивируемая до настоящего времени.

Упоминания об этой игре в армянской литературе встре
чаются с IV в.

Один вариант игры— пеший, др.— конный. Основ
ные правила пешего варианта маканахах (принятые В 
настоящее время) следующие.

Игра происходит на прямоугольном поле длиной 
90— 120 м и шириной 60—75 м. На лицевых линиях поля 
установлены ворота шириной 4 м и высотой 2,2 м. Иг1 
роки каждой из 2 соревнующихся команд (состоящих 
из 11 чел.) стараются с помощью маканов — деревян
ных клюшек (длиной 120 см) забить деревянный мяч 
(диаметром 6 см, весом 150— 160 г) в ворота против
ника. Время игры (60 мин.) разделено на две равные 
половины с 10-минутным перерывом между ними. Игра 
начинается с центра. Право начального удара и выбор 
поля разыгрываются по жребию. Не разрешается под1 
нимать макан выше плеча, а мяч — выше пояса игро
ка. При наступающей вероятности борьбы за мяч и 
непосредственно в борьбе за мяч игроки должны на
ходиться боком к воротам. При нарушении правил дает-1 
ся штрафной удар в сторону провинившейся команды.' 
Если мяч уходит за пределы поля от игроков одной 
команды, то др. команда получает право ввести его й 
игру либо с боковой линии, с места выхода мяча за ли
нию, либо путем углового удара, если мяч вышел за 
лицевую линию. В соревнов. побеждает команда, боль
шее число раз забившая мяч в ворота противника.

Соревнов. по конному варианту маканахах прово
дятся в республике уже несколько лот. Размеры поля —1 
100x60 м, размеры порот— 8 x 2  м. Мячом служит 
набитый волосом кожаный шар диаметром 15 см. Ма
каны длиной 140 см. В каждой команде по 6 чел. Ира-'; 
тарь, играющий под № 1, дальше 12 м от ворот отдалять
ся не может. Игроки № 2 и 4 играют только на левой 
половине поля (считая от своих ворот), игроки № 3 и- 
5 — только на правой половине. Капитан команды' 
(№ 6) может играть но всему полю.

Поле для игры в рез

Р е з  (ряд) — настольная игра. Поле для игры пред
ставляет собой 3 вписанных друг в друга квадрата, сое
диненных линиями, перпендикулярными их сторонам^.



52 АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  -  АСПИРАНТУРА

У  каждого из двух играющих по 9 камней (пешек). 
Начинают игру по жребию. Игроки по очереди кладут 
по одной своей пешке на точки пересечения линий. За
дача играющих состоит в том, чтобы из 3 пешек со
ставить рез, т. е. ряд на одной линии. В этом случае 
составивший рез имеет право изъять из игры любую 
пешку противника, за исключением уже составлен
ного ряда. Затем ход делает игрок, потерявший пешку. 
Если у игрока остается только 3 пешки, то в таком слу
чае они приобретают право ходить на любую точку, 
даже перескакивая через пешки противника. Один и 
тот же ряд можно составлять неограниченное колнч. 
раз, т. е. одной пешкой, напр., из составленного ряда 
можно отойти в сторону и затем снова вернуться на 
старое место и получить право изъять одну пешку про
тивника. Игра кончается тогда, когда у одного из про
тивников останется меньше 3 пешек.

Т  а м а — настольная игра. С древних времен она 
широко культивировалась в быту армянского народа. 
Поле для игры в тама представляет собой квадрат, раз
деленный на 64 клетки. На 2 и 3-й и на 6 и 7-й горизон
талях (нумерация ведется снизу вверх, по вертикали, 
и слева направо) располагают по 16 камней каждой 
стороны, в каждой клетке по одному камню. Камни 
противников отличаются расцветкой. Ходы делаются 
поочередно. Камни, или пешки, имеют одинаковое на
значение и качество. Пешкой можно ходить только 
вперед или в сторону на рядом лежащий квадрат. Ка
мень противника можно взять в том случае, если тыл 
или сторона его не защищены, т. е. если рядом с ата
куемым камнем, на смежных квадратах, нет камней 
(своих или противника). Взятый камень убирается с 
поля, а сделавшая ход пешка ставится на свободный 
квадрат за взятым (или взятыми) камнем. Ходить пеш
кой можно только в трех направлениях— вперед, на
право и налево, — а брать можно также и назад. Пешка 
берет любое колич. камней, если они стоят через один 
квадрат и если первый ход делается либсчвперед, либо в ■ 
сторону. Т. обр., при взятии нескольких камней не обя- | 
аательно ограничиваться одним направлением хода 
атакующей пешки. Можно взять, напр., первый камень 
движением вперед, второй — движением направо, 
третий — назад, четвертый — палево. Пешка, дошед
шая до задней линии противника, становится тамой 
(дамкой) и со следующего очередного хода приобре
тает право ходить и брать незащищенные камни про
тивника по всей длине поля назад, вперед и в стороны. 
Ставить тама сейчас же за взятым камнем не обяза
тельно. Ее можно ставить на любой квадрат данной ли
вши Если создается возможность взять пешку про
тивника, игрок обязан взять ее. Если есть выбор напра
вления или колич. берущихся камней, то игрок обязан 
брать наибольшее число камней противника. Выигры
вает сторона, взявшая все камни противника. Игра 
может окончиться и вничью (если у противников оста

нется по одному камню). По игре тама в Армении разы
грываются первенства городов и районов.

Ч о п а н а х а х  — народная конная игра. Прово
дится между двумя всадниками на лужайке, в середине 
к-рой вкопан столб высотой 1,5м. К столбу прикреплены 
концы двух крепких веревок, др. концы к-рых прикреп
лены сзади седла каждого участника игры. Задача 
соревнов. заключается в том, чтобы любым способом, 
не сходя с лошади, обвить веревку противника вокруг 
столба и, тем самым ограничив движения противника, 
скинуть затем его на землю или повалить вместе с ло
шадью.

АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  (Ереван). Основан г 
1945. Имеет педагогический факультет, отделение заоч
ного обучения и школу тренеров. В институте 13 ка
федр. На 1 янв. 1960 обучались 524 студента. За врем* 
существования вуза выпущено более 1000 специ.- 
листОв с высшим физкультурным образованием. IH 
66 штатных преподавателей 9 имеют ученые степе!-» 
и звания. Преподавателями института выполнен ря. 
научных работ, преимущественно по вопросам физи» 
воспитания школьников, юношеского спорта, мет - 
дике спортивной тренировки, национальным вил ■ 
спорта. Сотрудниками института переведены и на.»- 
саны учебные пособия на армянском языке по во
просам физич. культуры и спорта. Институт иь -  
учебные и жилые помещения, спортивные залы и сне- - 
тивные площадки. В последние годы институт зна!1 
тельно расширился. Многие кафедры располагают - 
бораториями и кабинетами. Библиотека института 
читывает 69 тыс.' книг.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ — см. Крс- • 
ращение.

АРТРОЗ ДЕФОРМ ИРУЮ Щ ИЙ — заболевание 
ставов с поражением гиалинового хряща. Среди спвт? 
сменов встречается чаще у лиц с большим спортивна 
стажем (у гимнастов — локтевого, плечевого с у .-» 
вов, у футболистов — коленного, у боксеров — CV-*3 
b o b  кисти и т. д.). Причина А. д.— хроническая т : » » 1  
матизация сустава. При А. д. возникает ощущение у - » Л  
лости, ночью появляются ноющие боли в суставе - 
начинают ощущаться во время больших нагрузок - ■
плитуда движений в суставе уменьшается, появл>--^^1 
хруст, образуется припухлость области сустава. —J
ние А. д.: разгрузка на 1— 2 месяца больного c y r r ^ J  
особенно от движений с большим размахом, ■ . 
физиотерапия (УВ Ч , ультразвук, грязелечение. 
водородные и родоновые ванны).

АСКОРБИНОВАЯ КИ С ЛО ТА— см. В и т ^ - - Л
А С К Ё — см. Рабочий союз спорта и фи.. тЛ 

культуры Австрии.
АСПИРАНТУРА п р и  у ч е б н ы х  и н а ;  • « 

и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и н с т и т у т а х  вш  
з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы .  Является одной в ^ Н
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вки научно-педагогических и научных кадров 
. .ътурных из числа специалистов, имеющих выс
и разование, опыт практической работы по физич. 
■«нию и спорту и проявивших способности к науч- 
^фгогической и научно-исследовательской деятель- 

Подготовка научно-педагогических и научных 
но физич. культуре через А. осуществляется в 

стране с 1926. В настоящее время такая А. есть 
: учебных и 3 научно-исследовательских институ- 
фкзач. культуры в Москве, Ленинграде, Киеве и 

а. Прием в А. проводится по специальностям: 
физич. воспитания, история физич. культуры, 

контроль, физиология физич. упражнений, 
физич. культура, психология спорта, теория 

ка отдельных видов спорта и др. В А. при мос- 
и ленинградском учебных институтах физич. 

а зачисляются сроком до 1 года преподаватели 
учебных заведений для завершения научно- 

жлтельской работы по избранной теме, подготов-
• ашты (на основе проводимых научных исследо- 
хассертаций на соискание ученой степени кан- 
ааук.

ЯНЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ — см. Эмоции.
■ : «К Е ГУ— соревнов. всадников на скорую упряж- 
1-«^ 1Дей (см. Казахские национальные виды спорта, 

-• упражнения и игры).
■ МЫРАУ. 1А0ТЫРУ — казахская конноспор- 

агоа (см. Казахские национальные виды спорта, 
. шг упражнения и игры).

£ ЧАБЫШ — вид конных скачек в Киргизии (см.
национальные виды спорта, физические 

м и игры).
«КвКА в с п о р т е  — нападение, наступление. 

-- «ан применяется там, где происходит спортив- 
между отдельными участниками или коман- 

V стник или команда, владеющие в данный мо- 
«■диативой, угрожающие своими действиями 

* ■ и заставляющие его обороняться, являются 
я. Цель А .— достижение преимущества над 

ш  (взятие ворот, нанесение удара, укола, 
пчка ит. п.). В таких видах, как бокс или фех- 

. как правило, бывает короткой, а порой и 
аой. В различных спортивных играх А. про- 

ь-разному. В волейболе, напр., подготовка А. 
■ с более 2 ударов, в теннисе и его разновид- 
-е е т проводиться несколькими ударами. Чаще 

■».ипн А. употребляется в таких спортивных
* аг хоккей, футбол, баскетбол и др., где команды 

| 5 и более участников, к-рые могут свободно
агься по площадке. Особенность спортивных 
пчается в том, что атаковать может только 
владеющая мячом (шайбой), в то время как 

и а  защищается. Естественно, что в каждой 
игре А. строится по-разному, но во всех 

•-обходимо учитывать возможности своей

т — ч

команды и действия противника в обороне. В А. раз
личают 3 фазы: подготовку, начало и завершение А. 
В спортивных играх, напр., подготовка А. заключается 
в сближении с противником и наиболее благоприятном 
размещении игроков на площадке для последующих 
действий. Начало А. состоит в продвижении игрока 
вперед и выведении на удар по воротам того из партне
ров (или передаче мяча одному из игроков для броска в 
корзину), к-рый оказался в лучшей позиции благо
даря согласованным тактич. действиям всей команды. 
Удар в ворота или через сетку, бросок шайбы в ворота 
или мяча в корзину является завершением А. Это наи
более ответственная фаза А., от успешного проведения 
к-рой зависит конечный результат каждого соревнов.

АТАКА  БРОСКОМ в ф е х т о в а н и и  — вид фех
товальной атаки. Выполняется при помощи стремитель
ного внезапного стартообразного рывка или прыжка 
вперед, переходящего в бег. Преимущество атаки брос
ком перед атакой, выполняемой шагом или выпадом, 
выражается в том, что здесь сближение с противником 
происходит быстро, более глубоко и менее заметно для 
него. Недостаток А. б. состоит в том, что она ставит ата
кующего в невыгодное положение в случае удачно взя
той противником защиты.

АТАКА ВТОРОГО НАМЕРЕНИЯ в ф е х т о в а 
н и и  — сложная атака, состоящая из ложной атаки 
как вызова противника на определенные активные 
действия, направленные против этой атаки, и завер
шающего схватку укола (удара), нанесенного после 
отражения спровоцированного действия.

«А Т Л Е Т И К  ДЖО Р И А Л » — ежемесячный спортив
ный журнал США. Издается с 1921. Объем до 66 стр. 
Носит характер методического журнала, освещающего 
вопросы обучения технике и тактике американского 
футбола, баскетбола, борьбы, плавания, легкой атле
тики, бейсбола и др. видов спорта. Материалы иллю
стрируются большим числом фотографий. Много места 
уделяет вопросам школьного спорта. Имеет специаль
ный отдел «Ответы родителям» и др. Рекламные мате
риалы занимают почти половину объема журнала.

АТТРАКЦИОН — развлечение, обычно внешне 
эффектное, привлекающее внимание зрителей. Органи
зуется в основном в парках и на физкультурных празд
никах (напр., карусель, бег в мешках и т. п.). Многие 
А. связаны с сложным технич. оборудованием. По
скольку основой А. является развлекательная, за
нимательная сторона, они не могут быть средством, 
систематически используемым в процессе физич. вос
питания. Однако нек-рые из них, содержание к-рых 
составляют двигательные действия различной степени 
сложности, эпизодически применяются и для решения 
задач физич. воспитания.

А ТЬЯ -П АТЬЯ  — индийская национальная спор
тивная игра. Проводится на площадке 27 х 7 м, разде
ленной поперечными линиями на 9 прямоугольников
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(окопов). В соревнов. участвуют 2 команды по 9 чел. 
каждая. Одна команда атакует, др.— обороняет окопы. 
Надо успеть проскочить все окопы, не будучи «осален
ным». За прохождение каждого окопа команда полу
чает 10 очк. Через 7 мин. игры команды меняются ро
лями. За всю игру таких смен бывает 5. Выигрывает 
команда, набравшая больше очков.

АУДАРЫ СПАК — казахская спортивная борьба на 
лошадях (см. Казахские национальные виды спорта, 
физические упражнения и игры).

АУС К УЛЬТАЦ И Я  — один из основных методов 
врачебного исследования, выслушивание звуков, к-рые 
самостоятельно возникают во внутренних органах. А. 
может производиться непосредственно ухом или с по
мощью стетоскопа, фонэндоскопа. Чаще всего выслу
шивают сердце и легкие; А. применяется также при 
определении кровяного давления т. наз. звуковым ме
тодом.

На основании данных выслушивания сердца можно 
сделать ряд важных выводов относительно функцио
нального состояния сердечной мышцы и работы клапа
нов сердца. В норме выслушиваются два звука перио
дически следующие друг за другом — тоны сердца: 
первый тон соответствует по времени началу систолы, 
второй топ появляется в начале диастолы. Сердечные 
тоны могут быть разными по силе и характеру, они 
могут заменяться полностью или частично добавочными 
звуками — сердечными шумами органического и не
органического (функционального) происхождения (см. 
Спортивное сердце). Разграничение органических шу
мов сердца от неорганических представляет часто не
малые трудности, оно удается в большинстве случаев 
при соответствующем врачебном опыте н использова
нии дополнительных методов исследования (рентген, 
электрокардиография, фопокардиография и др.).

При А. легких определяют дыхательные шумы, воз
никающие в момент прохождения воздуха в легких; 
нормально в легких выслушивается т. наз. везикулярное 
дыхание. Отклонение от нормального везикулярного 
дыхания (появление добавочных звуков — хрипов, 
шума, трения плевры и т. п.) свидетельствует об имею
щихся болезненных изменениях данного участка лег
кого.

АФГАНИСТАН — государство в Азии. Площ. 
650 тыс. км:. Нас. 12 млн. чел.

Жизнь среди высоких гор и многовековая борьба 
за национальную независимость сделали людей, насе
ляющих А ., фпзич. закаленными, смелыми и мужест
венными. А. пришлось вести длительную борьбу против 
иранских, а позднее английских поработителей. В 1918 
А. добился независимости. Первой страной, признавшей 
свободный А., была Страна Советов. Спорт известен в 
А. с незапамятных времен. Особенной популярностью в 
А. пользуется конный спорт. Одной из любимых нацио
нальных игр на конях является бозкяши. В А. культи

вируются также стрельба из лука, фехтование на пал
ках, толкание камней и т. п. Дети увлекаются нацио
нальными играми.

11а междунар. спортивной арене представители А. 
появились недавно. Только после завоевания страной 
независимости в А. начали культивироваться такие 
виды спорта, как футбол, ручной мяч, волейбол, баскет
бол и травяной хоккей. Особенно сильно развился в А. 
травяной хоккей. В этом виде спорта на Олимпийских 
играх 1948 в Лондоне команда А. победила спортсме
нов США и сделала ничью со швейцарцами. Успешно 
выступали команды А. по травяному хоккею и против 
неоднократных олимпийских чемпионов — спортсменов 
Индии. Сильнейшей командой А. по травяному хоккею 
считается «Клуб Армии».

Развитию спорта и физич. культуры в А. содействуют 
Национальный Олимпийский комитет и Министерстве 
просвещения. Комитет составляет команды для прове 
дення встреч с иностранными спортсменами и чере 
местные комитеты руководит существующими клубами, 
организует новые клубы, проводит межклубные сорев
нов. Средства на развитие спорта Национальны 
Олимпийский комитет получает от правительства.

Руководство физич. культурой и спортом в учебных 
заведениях осуществляет Министерство просвещения 
Оно составляет программу спортивных мероприятш 
руководит тренерами, контролирует их работу и следк- 
за популяризацией спорта в колледжах (школах 
Ежегодно в Кабуле проводятся соревнов. на зваш 
чемпиона Министерства просвещения. Команда, заняв
шая 1-е место, награждается большим кубком ■ 
знаменем Министерства. Учебному заведению, к-р - 
три года подряд завоевывало звание чемпиона, кубок I 
знамя передаются навечно.

Основное место в спортивной жизни А. занпме 
футбол. На стадионах Кабула ежегодно проводит г 
футбольный чемпионат по двум группам. В первую груп
пу, к-рая называется «Моареф» (колледжи),, вход- 
команды, играющие 2 тайма по 35 мин. Во вторую гру - 
пу включаются команды, соревнующиеся в 2 таймах -« 
45 мин. Сильнейшей командой считается «А рьяна-

Большую помощь в развитии спорта оказываю- 
советские спортсмены, к-рые не раз приезжали в 
страну для участия в товарищеских встречах и пр«- 
мали у себя гостей из А.

АФИНСКАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВО( П <
Т А Н И Я — наиболее развитая из всех систем фи 
воспитания древнего мира. Афины — крупнейший 
род-государство древней Греции с высокораз!. - 
для того времени техникой производства и торгог 
А. с. ф. в. была составной частью общего воєн 
детей и юношей. Обычно с 7 до 14 лет мальчи. 
щали музнчеекую школу, где получали общее обра- 
нне, и палестру — школу физич. воспитания. С ' 
юноши начинали посещать гимнассии, где зани*.'
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т*кон и готовились к соревнов. Посещать гим- 
. юноши должны были не менее 2 лет. Целью 

•. 1 в. была подготовка молодого человека к выпол- 
гражданских обязанностей и прежде всего — под
воина. А. с. ф. в. преследовала также цели гар- 
о физич. развития. Гл. средствами физич. вос- 
в Афинах были упражнения в беге, прыжках,

■ и борьбе. Кроме того, применялись игры, пля- 
> I :  физич. упражнения. Бегали юноши на дистан- 
1 -талий (ок. 200 м) и больше. Бег начинался от

■ - сигналу. Во время тренировок иногда бегали 
м>хжке. засыпанной песком глубиной до 10 см.

прыжком был прыжок в длину с разбегу, 
гидам прыжков соревнов. не устраивались, хотя 
а прыжки через препятствия и с шестом в дли- 

«. время тренировок прыгуны брали в руки тяже- 
• рм> бросали в момент полета. Иногда тяжести 

члнсь к поясу. Пятиборцы обычно изобража- 
ч. • ающими в длину. Это дает основание предпо
что пятиборье начиналось с этого вида. Из ме-

■ аовными были метания диска и копья. Диски 
•к -м  от 1,3 до 4,7 кг, диаметром от 14 до 21 см.

металось в цель. Вначале метали тяжелое боевое 
втем — дротики. В борьбе победителем стано- 

кто первым трижды клал противника на сни- 
•*. ТЧгННЫЙ вес борцов не учитывался. Перед 

гглеты натирали тело маслом и посыпали мел
- хтя того, чтобы не было скольжения при 
Из др. физич. упражнений часто применялись 

• верховая езда, управление колесницей; 
я. игры, напоминающие современный бой 

1 -?ретягиванне каната, отбивание мяча ла- 
4 1—Г4ММ. В Афинах ежегодно проводились со- 

I  честь покровительницы города — богини 
и и т н .  Один раз в 4 года на соревнов. при

плети из союзных государств, и тогда сорев- 
=»нафинеями. Призом на таких соревнов. 

тп I . с изображением на одной стороне богини 
. I .  др.— того вида упражнений, к-рый выиг- 

ктелем. А. с. ф. в. была распространена не
■ хинах. но и во многих др. городах-государ- 

Грецпн. А. с. ф. в. носила ярко выражен-
характер. Она была доступна только ра- 
составлявшим менее 10% населения 

в  — танни с умственным образованием А. с.
«даосическим примером системы физич. вос- 

ршс владельцев.
см. Эмоции.

НЫЕ НЕРВЫ — см. Нервы.
I — см. Корпус судна.
АГ -  см. Стоячий такелаж.

ВЕНЬ — см. Набор судна. 
см. Кислотно-щелочное равновесие.

«В VHK > — добровольное спортивное об-во 
ш  .aux союзов Армянской ССР. Создано в

1958. Оно объединило деятельность всех ранее сущест
вовавших на территории Армянской ССР отраслевых 
ДСО профсоюзов. О задачах, структуре и содержании 
работы об-ва см. в статье Добровольные спортивные 
общества. На 1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 363 
коллектива физической культуры. В спортивных сек
циях, учебных группах, командах об-ва активно 
занимались физич. культурой и спортом 431 тыс. чел. 
Только за один 1959 в ДСО «А .» было подготовлено 
11 мастеров спорта, 64 спортсмена I разряда, 638 — 
П разряда, 2524 — I I I  разряда. На 1 янв. 1960 в ДСО 
«А .» состояло 60 мастеров спорта, 595 спортсменов 
I разряда, 2429 — II разряда, 6560 — I I I  разряда, 
свыше 13 тыс. значкистов ГТО I и II ступеней.

АЭРОБНЫЕ РЕАКЦИИ — реакции биологическо
го окисления, протекающие с участием кислорода 
(см. Обмен веществ, Макроэргические фосфорные сое
динения.

АЭРОДИНАМИКА — наука о движении газов и 
твердых тел в газах, а также о силах, возникающих 
при этом. Аэродинамические силы воздействуют на тела 
как силы давления: а) статического — давления на по
верхность, вдоль к-рой движется газ, и б) динамиче
ского (скоростного) — давления на поверхность лобо
вой площади (миделя), перпендикулярной потоку газа. 
Сила лобового сопротивления зависит от лобовой 
площади, квадрата скорости потока воздуха, его плот
ности н коэффициента лобового сопротивления; послед
ний значительно меньше у тел более обтекаемой формы. 
На тело, наклоненное к потоку под нек-рымуглом— уг
лом атаки, кроме силы лобового сопротивления, тор
мозящей движение тела в потоке, действует (под пря
мым углом к направлению движения) подъемная сила. 
Соотношение подъемной силы и силы сопротивления 
(аэродинамическое качество, или, просто, «качество») 
характеризует воздействие формы и расположения тела 
на особенности полета. Напр., совершая прыжок на 
лыжах с трамплина, принимают положение тела, умень
шающее силу лобового сопротивления и увеличивающее 
подъемную силу-; с увеличением «качества» дальность 
прыжка больше. Равнодействующая сил — сопротив
ления и подъемной,— полная аэродннамнч. сила, при
ложена к центру парусности тела (центру давления).

АЭРОДИНАМИКА ПАРУСОВ — применение аэро
динамики как науки к изучению действия ветра на пару
са и возникающих при этом сил. А. п. дает возмож
ность анализировать технику управления яхтой и рас
считывать ее основные мореходные качества. Основные 
направления А. п.— повышение тяговых свойств пару
са, выявление оптимальных размеров, форм и конструк
ций Нарусов, а также разработка рациональных методов 
управления ими. А. п. рассматривает парус как верти
кально поставленное крыло, на к-рое, в соответствии с 
законами общей аэродинамики, действуют сила лобового 
сопротивления и подъемная сила, дающие в сумме
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полную силу давления ветра на паруса. Эта сила, в 
свою очередь* может быть разложена на силу тяги, дей
ствующую по оси яхты, и силу, действующую перпенди
кулярно к ней. Сила тяги вызывает движение яхты впе
ред, а сила дрейфа — дрейф яхты в сторону и ее крен. 
Для противодействия крену и дрейфу на яхте служат 
шверт и балластный киль, уменьшающие скорость дрей
фа яхты. Парус устанавливается к ветру под опре
деленным углом атаки, имеющим оптимальное значе
ние для каждого курса яхты и силы ветра. Силы тяги 
и дрейфа на парусе считают приложенными в центре па
русности. Они пропорциональны квадрату скорости 
ветра, плотности воздуха, площади паруса и зависят 
от соотношения его размеров, а также от величины вог
нутости паруса («пуза»). Для сильных ветров приме

няют паруса с малой «пузатостью» (7—8% ширины), 
для слабых — с большой (9,5— 11% ширины). На силы 
тяги и дрейфа большое влияние оказывают аэродина
мические сопротивления такелажа, корпуса яхты и эки
пажа. Чем они больше, тем меньше тяга и больше дрейф 
яхты при курсе бейдевинд. Для полных курсов силы 
лобового сопротивления являются полезными силами. 
Подъемная сила увеличивает силу тяги на всех кур
сах. Перспективным вопросом А. п. является вопрос 
о применении жестких профилированных парусов, по
добных крылу самолета, пока имеющих практическое 
применение только в буерном спорте.

Л и т е р а т у р а

Г р и г о р ь е в  Н. В., Л о 0 а ч-;К у ч е н к о Б. Б. Па
русные гонки. М., 1959.
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£ СБКП — национальная русская игра с костями. 
■ -  иадкопытные суставы ног домашних животных: 

"•й. коров, быков, овец, коз и т. д. У  различных 
:в России Б. носили свои местные названия: 

казанки, баски, костыги, кочи, ладыги, 
и т. д. Сущность игры заключается в том, что 

кз Б., являющейся битой, выбивают др. Б., по- 
ь. шые в круг парами, тройками и различными фи- 
m  Имеется более 40 вариантов игры в Б., к-рые 
«.-■■ируются в той или иной местности СССР и сосед- 

s ним стран.
; 1ГОРИК РЫБОЛОВНЫЙ — остро 

нный крюк из стальной проволоки 
п яткой из металлических трубок,

>-ва или дерева, оклеенного пробкой, 
гл-няется при ловле преимущественно 

к г  рыб (взамен подсачка) для выта- 
крупных экземпляров из воды. 

м»олее удобны складные багорики. 
i  ■ ТМИ ИТОН (м я ч  с п е р ь я м и )  —
■ мкеткой и мячом. Играют через 

в» натянутую на высоте 155 см на 
.не 13,4x6,1 м для парных встреч 

-  ■ ■ 5.2 м для одиночных.
? 1Х»тка — типа теннисной, весом 135—

Мяч — пробка, обтянутая кожей, 
из перьев, весом 4,5— 7,0 г.

«_:v игры — не допустить падения мяча на своей 
• t и приземлить его на стороне противника.

i -иникла в древней Малайе, позднее стала 
8*»на в др. странах Азии. Свое название получила 

ечка Бадминтон (англ.), где начали ее культи- 
прнехавшие из Индии англичане. Была извест-

■ никак волан (франц.). Быстрое развитиеполу- 
• СССР после 1954, когда была завезена из Китая, 
я*»»тча под названием «юмаоцю».

■ :ота правил, равномерно замедленный полет 
миможность играть на любой небольшой площад-

«^•сайке, пляже и т. и. делают Б. широко доступ- 
жгрой.
t технике и тактике игры Б. сходен с теннисом. 

- изЗ или 5 игр, каждая до 15 очк. (одиночные

Складной
багорик

женские и детские —до 11). Подача производится по диа
гонали справа при 0 и четном числе очков, слева — при 
нечетном. В парных играх правый игрок подает первым 
в паре, меняясь местами с партнером после каждого 
выигранного очка.

Б. развит в 60 странах Азии, Америки и Европы. 29 
стран входят в Международную федерацию бадминтона.

БАЗА ВОДНО-МОТОРНАЯ — комплекс сооруже
ний и построек, расположенных в непосредственной 
близости к воде, обеспечивающих эксплуатацию, ремонт 
и стоянку спортивных моторных судов. Б.в.-м. составля
ют административный корпус с конференцзалом и ком
натами для работы секций, хозяйственные корпуса, 
столярная и монтажная мастерские со слесарным, ме
ханическим и малярным цехами, склад запасных дета
лей, лесоматериалов, красок, дельных вещей, бензо- 
и маслохранилища, врытые в землю с выведенными 
трубами к боксам для заправки судов, эллинг для хра
нения судов, причальные плоты для стоянки судов 
со слипом для подъема и спуска судов. Спуск, подъем 
и передвижка судов обеспечиваются электролебедка
ми, установленными в разных местах на территории Б. 
в.-м. Эллинг располагается между причальным плотом 
и мастерскими (для удобства ремонта судов).

БАЗА ГРЕБНАЯ — специально построенное зда
ние на берегу водоема. Состоит из эллинга для хранения 
судов и вспомогательных помещений для гребцов и су
дей. В зимнее время Б. г. часто используют для обслу
живания туристов и лыжников.



58 БАЗА ЛЫ Ж НАЯ -  БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ

БАЗА ЛЫ Ж Н АЯ  — комплекс сооружений для про
ведения лыжных учебно-тренировочных сборов, обыч
ных занятий, соревнов.

Б. л. служит для переодевания и отдыха лыжников, 
хранения лыж и выдачи различного инвентаря. Б. л. 
должна располагать оборудованными раздевальнями 
(мужской и женской), помещениями для гардероба,

буфета, душами или умывальными, уборными, а также 
комнатами для отдыха, помещениями для лыжехранн- 
лища, сушилки, хранения обуви и одежды. Температу
ра воздуха в раздевальнях должна быть 16— 18°, в гар
деробе — 15°. Лыжехранилшце предназначено для хра
нения лыж, палок и креплений. Палки обычно храпят 
на иолу на отгороженном барьером участке в вертикаль
ном положении. Для хранения лыж применяются го
ризонтальные стеллажи, пирамиды-стояки, пирамиды- 
гребенки и др. приспособления. Наиболее совер
шенные из них — пирамиды. На них лучше сохраня
ется форма лыж, быстро стекает вода, легче проводить 
осмотр лыж. Температура воздуха в лыжехранилшце 
должна быть около + 5 ° . Отопление — любое, безопас
ное в пожарном отношении. Для вентиляции доста
точны форточки, обеспечивающие сквозное проветрива
ние. Рядом с лыжехранилшцем размещается мастерская 
для ремонта лыж. В ней должны быть плита для подо
грева клея, верстак и шкаф с инструментами.

Раздевальни (мужские и женские) оборудуются ска
мейками и вешалками.

Для просушивания одежды и обуви лыжников обо
рудуется сушилка. При наличии центрального (водя
ного или парового) отопления в сушилке устанавлива
ют несколько секций радиаторов и труб, к-рые должны 
обеспечить достаточный подогрев воздуха. При печном 
отоплении воздух подогревают через железные трубы, 
пропущенные через сушилку. В сушилках устраивают 
хорошую вентиляцию.

Рядом с гардеробом располагается помещение для

хранения и выдачи лыжной обуви. Оно оборудовано 
полками с ячейками (40 хЗО х25 см — на одну пару обу
ви) и сушильным шкафом.

Загородная Б. л. может служить базой для тури
стов, велосипедистов, охотников, рыболовов и т. п. 
Б. л. располагают ближе к водоему (реке, озеру) и 
шоссе. Нельзя устраивать Б. л. на горе, с к-рой труд
но и опасно съезжать новичкам, особенно в местах, 
имеющих выезд на шоссе или железную дорогу. Общая 
площадь участка — не менее 4000 м2.

БАЗА СПОРТИВНАЯ — комплексное спортивное 
сооружение для многих летних и зимних видов спорта. 
В основном Б. с. предназначена для учебно-трениро
вочной работы студентов физкультурных высших 
учебных заведений, а также сборных спортивных кол
лективов ведомств и организаций. Таковы, напр., за
городная Б. с. в Кавголово ленинградского института 
фнзпч. культуры нм. И. Ф. Лесгафта, подмосковные 
Б. с. «Спартака» в Тарасовке, «Динамо» в Мытищах 
и др. На зимних Б. с., в основном загородных, как пра
вило, имеются лыжные станции, лыжные трамплины, 
горы для скоростного спуска и т. п. Летом такие Б. с. 
служат для тренировок баскетболистов, волейболистов, 
футболистов, пловцов (при наличии водоема) и др. Иног
да С. с. летом обслуживают туристов.

БАЗА ТУРИСТСКАЯ - оздоровительное и куль
турно-просветительное учреждение, предназначенное 
для обслуживания трудящихся и учащейся молодежи, 
совершающих туристские путешествия по путевке (см. 
Путевка туристская) или без нее. Б. т. организует 
н проводит путешествия различной продолжительно
сти но заранее подготовленным маршрутам и экскур
сии; ведет подготовку значкистов. На Б. т. можно по
лучить консультацию о районе. Инструкторы и экскур
соводы Б. т. изучают новые маршруты и экскурсионные 
объекты.

Б. т. может быть сезонной (летней либо зимней) или 
круглогодичной. Создается, как правило, в живописной 
местности. Б. т. предоставляет туристам ночлег (в зда
ниях или палатках), имеет кухню и столовую, камеру 
хранения, душ, спортивные площадки, библиотеку, ме
тодический кабинет, прокатный фонд туристского сна
ряжения.

Б. т. для взрослых находятся в ведении туристско
экскурсионных управлений профсоюзов, а для школь
ников — в ведении министерств просвещения. В 19& 
профсоюзы имели более 250 туристских баз.

По задачам и содержанию работы много общего 
Б. т. имеет лагерь туристский.

БАЗОВЫЙ Л АГЕ РЬ  — основной лагерь альпи 
ннстской экспедиции. Обычно Б. л. располагается 1 
пункте, до к-рого можно добраться с помощью автом- 
шин или вьючного транспорта. Как правило, Б. 
разбивают у конца ледников, в долинах рек, у источи г 
ков чистой воды, вблизи пастбищ для вьючных живо*
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в .  В Б. л. хранятся основные запасы продовольствия 
■гаряжения экспедиции (группы). В Б. л. должны быть 

-••ны благоприятные условия для отдыха альпини- 
<“ ■  до и после восхождения.

ЬдН ГА  — конная скачка но пересеченной местно- 
—1 ■ К а з а х с к и е  н а ц и о н а л ь н ы е  в и д ы  с п о р т а , ф и зи ч е

у п р а ж н е н и я  и  и г р ы , У з б е к с к и е  н а ц и о н а л ь н ы е  в и д ы  

ы г ф и з и ч е ск и е  у п р а ж н е н и я  и игры).
5 Ш Д АРК А  ПАРУСНАЯ -  легкая лодка, отлича- 

■ »  »вся от гребной (см. Лодки спортивные) наличием 
«квтвого вооружения, повышенной остойчивостью 
~ Мореходные качества судна) и наличием шверто- 
■ устройства, позволяющими ходить под парусом 

щ Wx>miiMH скоростями (быстрее яхт). За рубежом гон
т D п. выделены в отдельный вид спорта. Соревнов. 

« » ' дятся Международным союзом парусных байда- 
p -i Наибольшее развитие этот вид спорта получил 

'  3IA и Англии. В СССР Б. п. не культнви-

Б Ш Д АРКА ТУРИСТСКАЯ — легкое, длинное, за- 
~ палубой судно, на к-ром гребут двухлопастным 

ш сидя лицом по ходу движения. Благодаря 
I  кадке и небольшой ширине Б. т. обладает боль- 
I»ходимостью по мелким и узким водным путям. 
■ хорошие мореходные качества и потому исиоль- 
s также для озерного плавания. От байдарок го- 
х отличается большей шириной, вместимостью 
«подъемностью. По конструкции Б. т. бывает: 

|пз фанеры или тонких досок), полужесткая 
»»'-орпым каркасом, обшитым водонепроницаемой 

л разборная (с каркасом, разбираемым на ча- 
'I «'»олочкой из непромокаемой ткани). Наиболее 

г анена разборная Б. т., особенно удобная для 
гировки: в разобранном виде умещается в двух 

— ■—  х мешках; весит 20—35 кг. Грузоподъемность 
■ — . ■ —350 кг. Ремонтировать ее проще, чем др.

-тле суда.
K U . — см. Корпус судна.

*-i ТОПЛИВНЫЙ — резервуар для топлива, пс- 
*-о на автомобилях, мотоциклах. На епортив- 
>чиых автомобилях устанавливают иногда по 

. т., чтобы они удобнее вписывались в габа- 
г  яп«*иля. Располагают их посередине, чтобы по 

я хсаования топлива не изменялось раенределе- 
j ■ » и на оси автомобиля. На мотоциклах Б. т. 

• »ют на верхнем брусе рамы и придают ему 
«:• форму. Емкость Б. т. выбирают в завлепмо- 

■. ‘ гтельноетн соревнов. Наир., для шоссейных 
емкость Б. т. доходит до 45 л, а в соревнов. по 
. ажке — всего 3—4 л.
,Ш ГРЕБЕЦ — см. Гребля спортивная. 

•ЯИАГ. 1. Курс яхты относительно ветра, когда 
'•иди и сбоку яхты.
•  ть стоячего такелажа, поддерживающая 
-ил а сбоку.

БАЛАНСИРОВАНИЕ — акробатические упраж
нения, в основе к-рых лежит сохранение собственного 
равновесия и уравновешивание одного или нескольких 
партнеров. Подразделяются на о д и н о ч н ы е ,  п а  р- 
н ы е и г р у п п о в ы е  (пирамиды) . , Могут выпол
няться на полу и па снарядах (проволока, канат и т. д.). 
Развивают чувство тонкого равновесия и умение соче
тать свои движения с движениями партнеров.

БАЛКАНСКИЕ ИГРЫ  — комплексные соревнов. 
по легкой атлетике между спортсменами Греции, 
Болгарии, Румынии, Турции, Югославии. Впервые 
Б. и. были проведены в Афинах на олимпийском стадно 
не в 1929. Исчисление игр началось с 1930. До второй 
мировой войны победы обычно одерживали греческие 
спортсмены. В последние годы большинство призов 
завоевывали спортсмены Болгарии, Румынии и Юго
славии.

Б АЛЛ  в с п о р т е  — единица оценки результатов 
соревнов., принятая в нек-рых видах спорта для 
определения качества выполнения упражнения, движе
ния. Оценка в Б. определяется спортивными судьями 
путем зрительного контроля за выполнением упраж
нения.

По своему значению и содержанию оценки в Б мож
но разделить на три группы.

1- я группа. Оценка в Б.— единственная форма опре
деления результатов соревнов.; колич. Б. определяется 
качество выполнения либо сложность композиции уп
ражнения. В акробатике, спортивной и художественной 
гимнастике и прыжках в воду высшая оценка выполне
ния упражнений составляет 10 Б., в фигурном ката
нии на коньках — 6, в соревнов. по выездке лошадей в 
конном спорте — 6 пли 12. В зависимости от степени 
отклонения от безукоризненного выполнения упраж
нения производится определенная сбавка за каждую 
ошибку. Такой же метод оценки упражнений применя
ется на соревнов. по вольтижировке и джигитовке в 
конном спорте. Первенство определяется по наиболь
шей сумме Б.

2- я группа. Оценка в Б.— лишь составная часть 
показателя результата соревнов. Наир., в прыжках на 
лыжах с трамплина в Б. оценивается только качество 
выполнения прыжка (дальность ‘ полета — в мет
рах).

3- я группа. Оценка в Б. применяется как вспомога
тельная форма для выявления победителей. В состяза
ниях по вольной и классической борьбе судьи по ходу 
схватки оценивают качество каждого проведенного 
борцом приема от 1 до 3 Б. Если в установленное 
время схватка не закончилась чистой победой, то побе
да присуждается борцу, получившему в итоге схватки 
наибольшую сумму Б.

Б АЛЛ  ГОНОЧНЫЙ — в парусном спорте оценоч
ный размер яхты в гандикапных гонках. Определяется 
по специальным формулам обмера и выражается в ли-
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нейных единицах (метры, футы). Чем больше Б. г., тем 
большей считается теоретическая скорость яхты.

БАЛЛАСТ — груз, используемый в нек-рых видах 
спорта. В буерном спорте Б. (обычно мешки с вес
ком весом 12— 16 кг) применяется для повышения 
остойчивости буера в сильный ветер. На буерных 
гонках Б. разрешается укладывать только симмет
рично диаметральной плоскости буера, а в соревнов. 
на уетановление рекорда скорости — на наветренном 
конце поперечного бруса. В воздухоплавательном спор
те Б. используют для придания аэростату определенной 
сплавной силы перед стартом (см. Полеты на сфериче
ском аэростате), а во время полета, выбрасывая песок 
мелкими партиями или сразу мешками (по 16— 20 кг 
каждый), регулируют высоту полета или уменьшают 
скорость снижения.

БАЛЛЕР — см. Руль судна.
БАЛЛИСТИКА — наука, изучающая движение сна

ряда (пули) При стрельбе. Внутренняя Б. изучает про
цессы, происходящие при движении снаряда по каналу 
ствола огнестрельного оружия. Внешняя Б. изучает 
движение снаряда после того, как он покинет ствол 
оружия.

БАЛЛИСТОКАРДИОГРАФИЯ — метод исследова
ния функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы человека; основан на графической регистрации 
ритмичных колебаний человеческого тела, возникаю
щих при сокращении сердца и выбрасывании крови в 
аорту, легочную артерию и периферические сосуды. 
Характер и скорость колебаний тела зависят от особен
ностей сократительной деятельности сердечной мышцы, 
от скорости ее сокращения, быстроты выбрасывания 
крови из сердца в сосудистое русло, от величины удар
ных объемов крови,

Баллистокардиограмма — кривая, состоящая из се
рий волн— систолических ( I I ,  I ,  д ■ К ) и диастоличе
ских (Б, М , А , О) (см. рис.).

Опыт применения Б. во врачебном контроле подт
вердил ценность этого метода для изучения трениро
ванности спортсменов и своевременного выявления у них 
отклонений в функциональном состоянии сердца.

БАЛЛО Н ЧИ К 00 СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ в вело- I 
сипедном спорте — сосуд, служащий для быстрого на
полнения однотрубки (см. Велосипед) воздухом. Баллон
чик изготовляется из прочного металла (способного 
выдержать давление 150— 200 атм), цилиндрической фор
мы, длиной 150— 200 мм, диаметром 30— 40 мм; на од- J

ном конце его устроен штуцер-кран с резиновым уплот
нителем. Вес — 200—300 г.

Б АЛЛЬН АЯ  СИСТЕМА ОЦЕНОК — определение 
спортивного результата в условных единицах (баллах). 
Б. с. о. используют, как правило, при оценке техники 
движений (в спортивной и художественной гимнастике, 
акробатике, прыжках в воду, фигурном катании на 
коньках и т. п.).

БАНДАЖ — эластичный пояс (различных форм и 
размеров) из хлопчатобумажной пряжи с резиновой 
жилкой, употребляемый для стягивания нижней части 
живота при подъеме больших тяжестей (штанга, ги
ри) и для держания половых органов во время борьбы 
и в др. видах спорта. Б. состоит из пояса шириной 
120 мм, надеваемого на талию, переднего щитка, сшито
го из трех слоев ткани, и двух эластичных лент из тако
го же, как пояс, материала, соединяющих щиток с поя
сом. Изготовляется трех размеров: 1,2 и 3-го. Основные 
размеры Б.: длина пояса (соответственно для № 1, 2 
и 3) — 690, 770 и 840 мм; длина щитка — 250, 270 и 
290 мм; ширина щитка — 170, 175 и 180 мм; длина эла
стичных лент, соединяющих щиток с поясом, — 150 
160 и 170 мм.

БАНКА в с п о р т е .  1. Место сидения гребца 
в лодке. В народных лодках и морских шлюпках Б.— 
чисто выструганная доска шириной 25— 30 см, укреп
ленная неподвижно между бортами лодки на внутрен
нем привальном брусе — подлегарсе — примерно на 
15 см ниже опорной части уключины. В спортивных мно
гоместных лодках каждый гребец сидит на отдельной 
Б., в морских шлюпках спортсмены сидят попарно. 
В академической гребле (см. Гребля спортивная) 
применяют только подвижные Б. Подвижная Б. состо
ит из специального, слегка вогнутого, сиденья, укреп
ленного на двух продольных планках — «кобылках»,— 
перемещающихся на поперечных металлических осях 
На концах осей имеются ролики. Сгибая и разгибая но
ги, гребец прокатывает свое сиденье на роликах вдо.и 
лодки по двум полозкам длиной до 81 см. Полозки кре
пятся к лодке наглухо. Для облегчения подъезда греб
цов полозки укрепляют наклонно от носа к корме с 
разностью высот 1— 1,5 см. В байдарочной гребле 
употребляют неподвижные съемные Б ., в к-рых сиденье 
неподвижно укреплено на фанерном щитке, слегка изо
гнутом по форме дна байдарки; в каноэ Б. нет.

2. Отдельно лежащая отмель; ограниченный участок 
морского дна, где глубина значительно меньше общ 
глубины моря в данном районе.

БАНЯ — см. Водные процедуры, Сгонка веса.
БАРАНЬИ ЛБЫ  — скалы, заглаженные и обточен

ные двигавшимся когда-то по ним ледником. Имеют 
специфические округленные формы и отполированнук 
поверхность, иногда с отдельными царапинами.

«Б А Р К Л А Й » — прибор, служащий для снаряжени- 
патронов к дробовому ружью. Состоит из трубчатогс
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•щ уса с воронкой, кронштейном и рычагом, скрепля
е т  с кронштейном с помощью оси-заклепки (в корпу-
- стороны воронки вставлено шесть пластинчатых 
(дчкин для облегчения 
«чыжнвання), навойника 
с '  --мя съемными пуансо- 
« и  и круглого поддона- 
•ьаггавки.

: абота по снаряжению 
■»с--в-нов прибором «Б.»

»одится следующим 
в корпус прибора 

■ I » |Дют гильзу; над кап- 
л»_ -аым гнездом устана- 

»ают капсюль и с по- 
[ >ю рычага впрессовы-

■ ■ его на место; установив корпус с гильзой на
\ --подставку, засыпают заряд пороха, вставляют 

* | иные и войлочные пыжи, для досылки к-рых 
■ льзуют навойник; засыпают снаряд дроби и закры-

- его дробовым пыжом.
БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление,

•сбиваемое атмосферой. На уровне моря оно соответ- 
•■ '•-т  весу ртутного столба высотой 760 мм (или при- 

^гльно 1 ,0  кг на 1 см2) и обозначается как давле
ние величиной 1 атм. С подъемом на высоту Б. д. пони-

■ " ■ (см. табл.).

Барометрическое давление 
на разных высотах

Высота' (в км) 
нал уровнем 

моря

Барометрическое 
давление (я мм, 

рт. столба)

0 760
1 680
2 600
3 530
4 460
5 405
6 355
7 310
8 270

3 . 1  водой давление возрастает за счет ее веса: с уве
— глубины на каждые 10  м — дополнительно

А  : *ты.
■жжение и повышение Б. д. существенно влияет 

»  гсганпзм человека. С понижением Б. д. умеиь- 
парциальное давление кислорода в атмосфер- 

• - духе; в связи с этим в организме может развиться 
»с  тное голодание,напр., при восхождении на горы 
'ленинизм, Акклиматизация).

Значительный перепад Б. д., наблюдающийся, напр. 
при быстром подъеме на самолете на большую высоту, 
вызывает расширение газов в среднем ухе, придаточных 
полостях носа и кишечнике, что может обусловить по
явление болей и возникновение ряда рефлекторных ре
акций. Боль в ушах предотвращается с помощью гло
тательных и зевательных движений, способствующих 
«продувке» полости среднего уха через слуховую (ев
стахиеву) трубу, соединяющую эту полость с носоглот
кой.

Водолазы строго соблюдают режим выхода на 
поверхность (режим декомпрессии), что предупрежда
ет развитие у них т. наз. кессонной болезни (возникает 
вследствие перепада Б. д., вызывающего выделение 
пузырьков азота в крови и тканях). При использовании 
для подводного спорта специальных дыхательных аппа
ратов также требуется особая осторожность при всплы
тии на поверхность: если всплывать очень быстро без 
одновременного быстрого удаления расширяющегося 
объема газов из дыхательного мешка и легких, то может 
возникнуть баротравма легких (разрыв легочной тка
ни и кровеносных сосудов).

БАРСЕЛОНСКАЯ Н АРО ДН АЯ ОЛИМ ПИАДА 
(1936) — междунар выступление спортсменов многих 
стран против использования германским фашизмом 
очередной мировой Олимпиады, проводившейся в 1936 
в Берлине. Олимпиада в Барселоне была организо
вана по инициативе Красного Спортивного Интерна
ционала испанскими спорторганизациями. Для учас
тия в этой Олимпиаде к 18 июля 1936 в Барселону 
прибыли тысячи спортсменов разных стран. Фаши
стский мятеж в Испании, начавшийся 18 июля, вы
звал возмущение спортсменов. Они взялись за ору
жие и приняли участие в подавлении фашистского 
мятежа в Барселоне. Многие иностранные спортсмены, 
прибывшие на Олимпиаду, вступили в вооруженные 
силы испанской народной армии, что положило на
чало созданию революционных интернациональных 
бригад.

БАРЬЕРНАЯ Ф УН КЦ И Я — свойство определен
ных образований (барьеров) в организме задерживать 
разные вещества и не пропускать их в состав среды, 
окружающей орган. Печень является общим барьером, 
регулирующим химический состав крови. Внутреннюю 
среду отдельных органов регулируют местные барьеры. 
Морфологической основой местных барьеров служат 
гл. обр. стенки кровеносных капилляров, обладающие 
в разных органах избирательной проницаемостью. Б ф. 
изменяется в зависимости от состояния организма.

БАРЬЕРНЫ Й БЕГ — бег с преодолением легкоат
летических барьеров, расставленных по дистанции на 
определенных расстояниях один от др. Б. б. был вклю
чен в программу первых же современных Олимпийских 
игр (Афины, 1896). В соревнов. по Б. б. участвуют де
вушки и юноши, женщины и мужчины.
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Расстановка барьеров видна из следующей таблицы:
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ши п о 106,7 10 13,72 9,14 14,02
То же 200 76,2 10 18,29 18,29 17,10
Я » 400 91,4 10 45,00 35,00 40,00
Женщины, де
вушки 80 76,2 8 12 ,0 0 8,0 0 12 ,0 0

Технику Б. б. условно можно разделить на 5 основ
ных элементов: старт, стартовый разбег, переход через 
барьер, бег между барьерами, финиш. На всех дистан
циях Б. б. применяется низкий старт. Стартовый раз
бег совершается в Б. б. в более трудных условиях,

чем в гладком беге на короткие дистанции. Особенно 
в беге на 80 н 1 1 0  м с барьерами, где на коротком отрезке 
от стартовой линии до первого барьера необходимо раз
вить не только максимальную скорость, но и пробежать 
этот отрезок определенным колнч. шагов, чтобы точно 
попасть на место отталкивания. Кроме того, в беге на 
80 и 1 1 0  м с барьерами уже на первых метрах спортсмен 
бежит в более выпрямленном положении, нежели в 
гладком беге, т. к. уже на 7— 8-м м он должен иметь 
нормальное беговое положение, чтобы успешно прео
долеть первый барьер. Поэтому стартовые колодки 
устанавливают ближе к стартовой линии, что позволяет 
начать бег в более выпрямленном положении. Ниже 
приведена таблица, показывающая, сколько шагов на
до делать, пробегая расстояние, отделяющее стартовую 
линию от первого барьера п один барьер от др.

Большое значение в Б. б. имеет подход к барьеру и 
«атака» его. Подход к барьеру должен быть таким, что
бы место отталкивания находилось не слишком близко 
к барьеру, но и не слишком далеко Иначе в первом 
случае переход барьера будет чересчур высоким, а во 
втором — спортсмен будет долго лететь над барьером

Дистанция, м
Колич. шагов от 

старта до первого 
барьера

Колич шагов 
между барьерами

80 7— 8 с

110 7 - 8 3
200 10 7— 9
400 о о 15— 17

При «атаке» и переходе барьера чаще всего приме
няются два способа движений руками: 1 )«с одной рукой» 
и 2) «с  двумя руками». Более естественным является 
первый способ, как бы вытекающий из предыдущих 
движений руками при беге. Второй способ более сло
жен и требует высокой степени координации движений. 
«Сход» с барьера и приземление должны быть такими, 
чтобы по произошло уменьшения скорости и сохранился 
ритм бега между барьерами. Расстояние между барье
рами пробегают в нечетное колич. шагов, чтобы оттал

кивание перед барьерами 
можно было совершать од
ной и той же (сильнейшей) 
изгой.

Техника Б. б. зависит 
от дистанции и высоты 
барьеров. В беге на 110 м 
спортсмены стараются так 
преодолевать барьеры, что
бы общий центр тяжести 
тела «проходил» возможно 

ниже над барьером. В беге на 200 и 400 м можно 
строго не соблюдать этого требования, т. к. препят
ствия низки сами по себе В беге на эти дистанции 
очень важно, несмотря на усталость, сохранять ритм 
бега между барьерами.

БАРЬЕРЫ  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ — устанав 
ливаются на дистанциях бега с барьерами на 80, 1 0  
и 400 м. В зависимости от материала Б. л. бывают дере
вянные и металлические и в зависимости от конструк
ции — универсальные и постоянной высоты. Универ
сальные Б. л. должны устанавливаться на три высоты, 
предусмотренные правилами соревнов.: 762, 914 ■ 
1067 мм. Б. л. постоянной высоты изготовляют высо
той 762, 914 и 1067 мм. Б. л. состоит из переклади
ны, укрепленной на концах вертикальных стоек. 
Последние крепятся на концах опорных подножек, име
ющих противовесы. Для увеличения прочности Б. л. 
стойки и подножки соединены наклонными подкосами. 
Верхняя перекладина деревянная, она выступает 
стойки на 3 см. Размеры перекладины: длина — 1,2 м. 
ширина — 7 см, толщина — 2 см. Верхние грани пере
кладины скруглены. Перекладина окрашена в белы*
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На расстоянии 20 см от ее концон нанесено но од
ев» темной полосе шириной 10 см. Наибольшая длина 

жк и — 70 см, наименьший пес Б. л. — 10 кг.

Т--»лпе. необходимое для опрокидывания Б. л. при лю- 
«м  его высоте, устанавливается правилами соревнов. 
■ ■ жтавляет от 3,6 до 4 кг. Д ля измерения опроки- 
золющ его усилия обычно применяется блок с грузом 
і >■ специальные динамометрические приборы. Силу 
ізьіагают горизонтально к середине верхней кромки 
в*сткладины.

БАСКЕТБОЛ (от английского баскет — корзина и 
— мяч) — командная спортивная игра. Сущность 

заключается в том, что каждая из двух соревную- 
ся команд стремится забросить мяч возможно боль- 

■ колич. раз в корзину противника и в то же время 
» д ч ггствовать забрасыванию мяча в свою корзину. 

;1аи?вление Б. относится к 1891, когда преподаватель 
■ г  воспитания колледжа г. Спрингфильда штата 

■■ачузетс в США доктор Нейсмнт разработал первые 
пазхла игры. Вскоре Б. распространился не только 

• ТЕ А. но и в др. странах, сначала на востоке (Япония, 
I Филиппины), а затем и на западе. Теперь Б,—

»3 наиболее популярных спортивных игр, культи- 
кая в большинстве стран мира.

3 нашей стране в Б. начали играть в 1906 в спортив
е н  г»5-ве «Маяк» в Петербурге. В 1909 состоялся первый 
«в гр ы ш  по Б. среди 6 команд об-ва «Маяк». В усло- 
*  царской Р оссии игра в Б. не получила развития. 

* первых лет существования Советской власти Б. 
широко распространяться в нашей стране. В 1923 
:вп совет физической культуры при активном уча- 

В. Сысоева выпустил официальные правила по Б. 
■пазу упорядочило встречи между командами раз- 
городов. В том же году впервые состоялся розыг- 
агрвенства СССР. Особой популярностью Б. поль
з а  среди учащихся школ и студентов. Последую- 
годы характерны исканиями лучших методов тре
ти. новых технпч. приемов и форм ведения игры, 

•еде городов появились способные молодые игроки. 
• Москве выделялись К. Травил и А. Салоутина, в 
■'раде — Н. Кузнецов, в Тбилиси — М. Цхве- 
■ др. Многие из тех, кто в середине 20-х гг. впер- 

дрншел на баскетбольную площадку, связали 
судьбу с этой игрой, пройдя сложный путь от

)Зр»

начинающего игрока до судьи междунар. категории 
(И. Беляев, 11. Семашко) или тренера, заслуженного, 
мастера спорта (С. Сиандарян, С. Беляев, А. Зинин). 
В пособиях но Б. этого периода рекомендовалось стро
гое распределение мест игроков на площадке и их функ
ций. Специальных баскетбольных мячей в то время 
не было, играли футбольными мячами, в связи с чем 
кольцо корзины было уменьшено. Большинство брос
ков в корзину и передач мяча игроки выполняли стоя 
на месте.

В 1936 появились команды непосредственно на пред
приятиях и в учреждениях. ВЦСПС впервые в этом году 
провел свое первенство для команд коллективов (в 
первенствах страны играли сборные команды городов)ч

Победители первенств СССР по баскетболу

М у ж ч и н ы Ж е н щ и н  ы

1923 — Петроград (сборная)
1924 Москва (сборная) Москва (сборная)
1928 Москва (сборная) Ленинград (сборная)
1934 Ленинград (сборная) Москва (сборная)
1935 Москва (сборная) Ленинград (сборная)
1936 Ленинград (сборная) Москва (сборная)
1937 «Динамо» (Москва) «Динамо» (Москва)
1938 «Буревестник» (Ленин

град)
«Динамо» (Москва)

1939 «Локомотив» (Москва) «Динамо» (Москва)
1940 «Буревестник» (Ленин

град)
«Динамо» (Москва)

1941 Дом офицера (Тбилиси) «Динамо» (Москва)
1945 ЦДКА (Москва) «Динамо» (Москва)
1946 Дом офицера (Тбилиси) МАИ (Москва)
1947 СКИФ (Каунас) МАИ (Москва)
1948 «Динамо» (Москва) «Динамо» (Москва)
1949 УСК (Тарту) «Динамо» (Киев)
1950 «Динамо» (Тбилиси) «Динамо» (Москва)
1951 «Жальгирис» (Каунас) МАП (Москва)
1952 ВВС (Москва) «Строитель» (Москва)
1953 «Динамо» (Тбилиси) «Динамо» (Москва)
1954 «Динамо» (Тбилиси) МАП (Москва)
1955 ОДО (Рига) МАИ (Москва)
1956 Латвия (сборная) Москва (сборная)
1957 ООК (Рига) «Динамо» (Москва)
1958 СКВО (Рига) «Динамо» (Москва)
1959 Москва (сборная) Москва (сборная)
1960 ЦСКА (Москва) ТТТ (Рига)

К концу 30-х гг. все ощутимее становился результат 
большой работы, проводимой с детскими командами. 
Клубные команды ДСО начали пополняться моло
дежью, прошедшей хорошую школу. Организованные 
при институтах фпзнч. культуры школы тренеров 
начали выпускать специалистов, подготовленных из, 
баскетболпстов-практиков. Улучшение учебной рабо-.



64 БАСКЕТБОЛ

ты привело к тому, что новые технич. приемы передач 
мяча, финты, броски мяча в корзину одной рукой в 
прыжке и др. нашли массовое применение.Тактика игры 
стала более разнообразной. Многие команды начали 
применять определенные комбинации, логически выте
кающие из состава участников и принятой системы игры.

Б. быстро распространялся и в др. странах. Между- 
нар. признание он получил в 1935 после того, как был 
включен в программу олимпийских игр для мужских 
команд. Начиная с 1936, на всех олимпийских играх побе
дителем оказывалась команда США. Советские баскетбо
листы в Олимпийских играх 1952, 1956 и 1960 завоевали
2-е место. В 1947 баскетбольная секция СССР вошла в 
члены Международной федерации баскетбола (ФИБА). 
За прошедшие годы, и мужская и женская сборные 
команды СССР добились больших успехов, став несколь
ко раз чемпионами Европы, междунар. фестивалей мо
лодежи и выиграв ряд др. крупных соревнов. В 1959 
мужская сборная команда СССР впервые приняла уча
стие в чемпионате мира (Чили). Финальные игры наша 
команда провела без поражений, победив и команду 
США (62 : 37). И хотя официально команда СССР 
за отказ от встречи с никого не представлявшей коман
дой Тайваня не была удостоена звания чемпиона мира, 
мировая общественность признала, что сильнейшими 
в первенстве были советские игроки.

Для занятий и соревнов. по Б. нужна ровная пря
моугольная площадка размером от 20 х11 Д° 26x14 м. 
За серединой обеих лицевых линий площадки устанав
ливаются стойки, на к-рых укрепляются щиты с метал
лическими кольцами и веревочными сетками. Кольцо

вместе с сеткой наз. корзиной. Игра проводится специ
альным баскетбольным мячом. Окружность надутого 
мяча — 75—80 см, вес — 600—650 г. Каждая команда 
может состоять из 12  чел., но непосредственно в игре 
на площадке участвуют по 5 чел. Руководитель или ка

питан команды могут заменять отдельных игроков или 
всю пятерку неограниченное колич. раз. Замена 
разрешается, когда игра прервана и секундомер или ча
сы, отмечающие время игры, остановлены. Игра начи
нается в тот момент, когда мяч достигает наивысшей точ
ки взлета после подбрасывания его судьей в центре ило-

Баснетбольная стойка и щит с корзиной

щадки между двумя игроками разных команд. Игроки 
команды, овладевшей мячом, стремятся рядом передач 
вывести одного из партнеров в удобное положение для 
завершающего броска мяча в корзину. За попадание 
мяча в корзину с игры засчитывается 2 очк. Игрокам 
запрещается: бегать с мячом в руках (см. Пробежка), 
ударять мяч кулаком или ногой, после ведения с после
дующей остановкой и задержкой мяча снова вести мяч, 
задерживать мяч при ведении или вести мяч одновре
менно двумя руками. За перечисленные ошибки один 

из игроков противоположной коман
ды вбрасывает мяч из-за боковой 
или лицевой линии в точке, ближай
шей к месту совершения ошибки. За 
грубую ИГРУ (толчки, удары, под
ножки и т. п.) провинившемуся 
игроку записывается в протокол со
ревнов. персональная ошибка. После 
5-й персональной ошибки игрок уда
ляется с площадки; его заменяют др. 
игроком. Баскетболист, в отношении 
к-рого была допущена грубость на 
половине площадки противника, по 
лучает право на штрафной бросок. 
Если грубость была не умышленно« 
и игрок не бросал мяча в корзину, 
то дается 1 штрафной бросок. Прі 
умышленной грубости или грубості 
во время броска в корзину, а такжі 

при персональной ошибке в последние 5 мин. игр« 
назначается 2 штрафных броска. За мяч, заброшенпьп 
со штрафного броска, засчитывается 1 очк. Игрок 
допустивший грубость на половине площадки проти 
вника, наказывается персональной ошибкой, і
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штрафной бросок не выполняется. В атом случае 
мяч вводится в игру из-за боковой линии игроком 
пострадавшей команды. Соревнов. выигрывает та 
команда, к-рая наберет большее колич. очков за 40 мин. 
(женщины — 36 мин., мальчики и девочки 13— 14 лет—
24 мин., гоноши и девушки 15— 16 лет — 30 мин.) чи
стого времени игры. Время игры делится на 2 половины 
с 10-минутным перерывом между ними.

Занятия Б. способствуют всестороннему развитию 
человека. Физич. нагрузка у баскетболпстов во время 
игры бывает различной. По своей интенсивности она 
меняется от умеренной до максимальной, оставаясь в 
целом весьма значительной. Игра в Б. способствует 
совершенствованию координации движений, развитию 1 
ловкости, быстроты и выносливости организма при ра
боте с переменной интенсивностью. Относительно мень
ше развивает Б. силовые качества. Систематические 
занятия Б. благоприятно воздействуют на физич. раз
витие занимающихся, разностороннее развитие муску
латуры, улучшение регуляторной функции нервной 
системы, повышение функциональных возможностей 
органов кровообращения и дыхания, общее укрепление 
здоровья.

Тренировка в Б. развивает силу и подвижность нер
вных процессов, что, в частности, отражается на повы
шении скорости двигательной реакции: Значительное 
влияние Б. оказывает на совершенствование функций 
зрительного, вестибулярного и двигательного ана
лизаторов: увеличивается поле зрения, повышается
порог различия пространственного восприятия, улуч
шается устойчивость вестибулярного аппарата, диф
ференцируется проприоцептивная чувствительность. Во 
время игры у баскетболистов увеличивается ударный н 
минутный объем крови, частота пульса нередко дости
гает 180 ударов в минуту (его восстановление зависит 
от состояния тренированности игроков), максимальное 
кровяное давление возрастает на 25— 50 мм, а мини
мальное давление чаще повышается па 5— 15 мм. Одно
временно увеличивается легочная вентиляция, учаща
ется дыхание.

Благодаря разностороннему воздействию на орга
низм, Б. является ценным средством физич. воспитания 
лиц обоего пола. Видное место занимает он в спортивной 
работе, особенно среди молодежи. Б. используют в тре
нировке почти по всем видам спорта. Вследствие значи
тельной общей, и гл. обр. скоростной, физич. нагрузки 
игра для лиц старшего возраста (старше 38—40 лет) 
делается менее доступной. Занятия Б. подростки в 
подготовительных группах детских спортивных школ 
начинают с 1 1  лет, в основных группах — с 12  лет.

Особенно важное значение имеет развитие при заня
тиях Б. таких черт характера, как смелость, настойчи
вость, сообразительность, умение подчинять свои личные 
интересы интересам коллектива. Сплоченность и друж
ба в команде являются залогом ее успехов. Все пере

численные качества вырабатываются у тех, кто регуляр
но занимается Б.

В Б. применяют передачи мяча различными приемами 
одной п двумя руками, передачи разной силы и на раз
личной высоте, а также скрытые передачи, чтобы они бы
ли незаметны для противников. Игроки должны обладать 
высокой техникой, чтобы ловить мяч на бегу или в прыж
ке одной или двумя руками, водить мяч с изменением 
скорости, направления, высоты отскока п без зритель
ного контроля. Различные приемы бросков мяча в кор
зину, особенно в сочетании с финтами, являются наи
более важными в технике игры.

Тактика в Б. весьма разнообразна. Основными систе
мами игры в нападении являются быстрый прорыв, ха
рактерный стремительными действиями участников, а 
позиционное нападение, в к-ром от баскетболистов тре 
буется точный расчет и отличное взаимопонимание. 
Каждая из этих систем имеет много различных вариан
тов, к-рые применяются командами в зависимости оР 
состава участников и игры противников. Основой за
щитных действий команд являются личная и зонная си
стемы защиты. В большинстве соревнов. пспользуютс- 
разнообразные варианты сочетания этих систем ила 
смена одной системы др. На протяжении каждого сорев 
нов. происходит беспрерывная смена игровых полони 
ний, в результате чего роли команд меняются. От напа
дения команда переходит к защите, а через нескольк» 
секунд, после борьбы за мяч под своим щитом или 
в др. месте площадки, снова устремляется в нана 
денне.

Замечательные успехи наших спортсменов неслуча.- 
ны. Развитие Б. в СССР и достижения советских игр - 
ков - яркая иллюстрация того, как совершенствует ■ 
физич. подготовка нашей молодежи в условиях побед- 
социалистического строя, в условиях, когда физн* 
культура п спорт стали подлинно общенародным делом. 
Советский Б. развивался самостоятельно, без влияв ■ 
из-за рубежа. Из года в год претерпевали изменения пр - 
вила игры, а вместе с этим изменялись и совершенств - 
вались технпч. приемы и тактика игры.Изменялись фор
мы проведения соревнов. и неизменно увеличивала 
число участников и зрителей, улучшалось оборудов. 
ние и инвентарь. Благотворно сказалось на общем р. 
витии Б. постоянное общение между собой спортив! . 
коллективов разных республик, имеющих свои тра *  
ции и особенности. Москвичи, тбилисцы, ленинградцы 
содружестве с игроками Прибалтики и др. разработа а 
много вариантов игры. Литовцы весьма успешно е< 
учились сочетать позиционную систему с быстр. I 
прорывом, характерным для грузин, а эстонцы и р 
др. команд заимствовали у москвичей варианты и 
рактер личной защиты, что во многом усилило их иг! 
Ведущие тренеры нашей страны в печати, а также • 
специальных семинарах и сборах широко обмениваю | 
знаниями и опытом.
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.гобенность советского Б. та, что тренировка осно- 
разносторонней общей физич. подготовке спорт- 

ли осуществляемой вначале путем овладения коы- 
ГТО, а в дальнейшем — занятиями дополни- 
физнч. упражнениями из др. видов спорта: 

кп, легкой атлетики, ходьбы на лыжах, пла- 
др. С чисто спортивной стороны советский Б. 

ют: активный наступательный стиль, при к-ром 
• игры в нападении и защите гибка и разнообраз- 
окая и целенаправленная техника игры; коллек- 

деиствий каждой команды в целом с исполь- 
личной инициативы отдельных игроков. Для 

х баскетболистов характерны высокие мораль- 
| ■ шевые качества: советский патриотизм, выдерж- 

гч к победе, коллективизм, стремление бороться 
« х а  и, вместе с тем, корректность, уважение к 

ку.
Л н т е р а т у р а

! ■ц.'швные игры, учебник под ред. К о з л о в а  М. С.

Баскетбол. М., 1955.
Т р а в и н К И. Нападение и защита

$ лпн и. М.
-і а ш к о II. К . 

М., 1955.
К ЮЛЬ — см. Движения лошади.

I У I ЕИН - естественный или искусственный во- 
•  ш  занятий и соревнов. по плаванию, прыжкам в 
г  ■'ре в водное поло н гребле.

.. 1 . 1  я п л а в а н и я  бывают летние и зимние. 
Б. разделяются на естественные и искусст- 
Естественные Б. устраиваются на реках, 
озерах и морях путем ограничения ванны 

■ми или металлическими плотами и бонами или 
п на сваях. Непроточные водоемы, на к-рых 

гаются Б., не должны иметь источников загряз- 
Iгородские стоки, купанье животных и др.). 

Ч» “очных водоемах Б. располагаются, как пра- 
■ ыше источников загрязнения или в 2 км и более 
и .  Вода водоема должна удовлетворять устапов- 

саннтариым требованиям и периодически под
. и химико-бактериологическим анализам. Дно 

не должно иметь ям, коряг и холодных клю- 
-усственные Б. (каменные, бетонные, железо- 

11 др.), имея те же размеры длины и ширины 
■меют ряд преимуществ перед Б. естественными. 
1 связи с отсутствием течения воды и наличием 
корытец, а также благодаря особому профилю 

■елкпм и глубоким местом) создаются благопри- 
1 ловив для обучения плаванию и проведения 

По своему назначению Б. для плавания де- 
ы  детские, массового купания, учебно-спортпв- 
-портивные. Размеры ванны детских Б. п для 

купания не регламентируются; длина учебно- 
-»х и спортивных Б. должна быть 25 или 50 м 
1 не от 10 до 25 м. Глубина Б. зависит от его 

-■я: для детей — 0,70— 1,0 м, для не умеющих 
- 0.9— 1,40 м, для пловцов — от 0,90 до 2,20 м; 

г т ■  аыи для прыжков — в зависимости от высоты

вышки: при 5 м — 3,5 м, при 10 м — 4,5 м; под трампли
нами 1 и 3 м — не менее 3,5 м. Эта глубина дна на 
естественных водоемах должна быть больше на 50 см.

3
Бассейн для плавания: 1 — естественный, 2 — искусственный 

летний, 3 - лскчсственнын зимний

Ванна Б. оборудуется: пенными корытцами; лестница
ми или трапами; уступами для отдыха пловцов на боко
вых стенках ванны иа глубине 1 ,2 0  м от поверхности во-
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ды, смотровыми окнами; поручнями для старта, старто
выми тумбами, поплавками для разметки дорожек, 
вышкой для прыжков и трамплинами. Вода, поступаю
щая в искусственный Б., должна удовлетворять требо
ваниям, предъявляемым к питьевой воде. Она системати
чески загрязняется, и ее необходимо периодически ме
нять. Различают три системы смены воды Б.: полная 
смена (через каждые несколько дней), проточная (не
прерывное поступление свежей воды взамен удаляемой 
через стоки в канализацию) и рециркуляционная. Со
хранение нужных качеств воды в Б. лучше всего обеспе
чивается рециркуляционной ее сменой (троекратный 
оборот воды в сутки с добавлением 5— 10% свежей во
ды), с подогреванием, фильтрованием и обеззара
живанием воды хлорированием, хлораммонизацией, 
воздействием ультрафиолетовыми лучами и др. спосо
бами. Для этого в Б. имеются соответствующие сани
тарно-технические устройства. Содержание остаточного 
хлора в воде Б. должно быть в пределах 0,1—0,3 мг/л; 
коли-титр не менее 100. При рециркуляционной 
системе не реже 1 раза в месяц вода полностью 
удаляется из Б. для очистки дна и стенок ванны. 
Бактериологический анализ воды в Б. производится 
дважды в день, санитарно-химический— 1 раз в 10  дней. 
Естественное освещение в зале закрытого Б. должно 
иметь световой коэффициент V , — искусственное 
освещение — не менее 50— 75 люксов у поверхности во
ды. Приточно-вытяжная вентиляция должна поддер
живать относительную влажность воздуха в Б. в пре
делах 50— 70%. Температура воздуха в закрытом Б. 
должна быть в пределах 24—26°, а воды — 22—25° 
(для детей не менее 24°); в открытых Б. в холодную по
году вода подогревается до 27—28°.

При Б. для плавания оборудуются вспомогательные 
помещения и устройства для обслуживания пловцов 
и зрителей (раздевалка, душевые, уборные, разминоч
ные, врачебная, судейская и т. д.). Примером большо
го летнего спортивного Б. может служить Б. Централь
ного стадиона им. Ленина, где имеются ванны для пла
вания 50 х  25 м и для прыжков 25 х  20 м, а также две 
зимние ванны размером по 25x6 м. На зимний сезон 
этот Б. перекрывается кровлей. Зимние Б. для плава
ния предназначаются в основном для учебно-спортив
ной работы. Они могут размещаться в отдельном зда
нии, в комплексе с др. спортивными сооружениями, 
при банях.

Б. г р е б н о й  — постоянное или временное поме
щение для занятий греблей зимой. Постоянный Б.— 
капитальное отапливаемое здание с одним или несколь
кими залами для гребли и подсобными спортивными и 
хозяйственными помещениями (гардероб, раздевалка, 
душ, гимнастический зал, кабинет врача, мастерская 
и кладовая). Размеры гребных залов различны. Посере
дине гребного зала по его длине построен капитальный 
каменный помост, равный ширине лодки. На помосте

оборудуют места для гребцов в зависимости от вида 
гребли; в залах для академической гребли (см. Гребля 
спортивная) — подвижными банками, подножками и 
выносными уключинами для распашной и парной 
гребли; в залах для безуключинной гребли — съем
ными банками или подушками. Помост справа и слева 
окружен двумя кольцевыми каналами полуовального 
сечения шириной у поверхности воды ок. 2,5 м и глу
биной до 60 см. Гребцы, сидящие на помосте, гребут, 
погружая лопасти весел в воду каналов. Ввиду непод
вижности помоста продвигается в воде лопасть весла. 
Это различие при гребке требует от гребца больших 
усилий, чем в лодке. Для облегчения гребли в гребної 
Б. в каналах устраивают при помощи насосов искус
ственную циркуляцию воды. В больших гребных за
лах, если позволяет ширина и длина, в каналы спуска
ют байдарки и каноэ, закрепляя их за нос и кормт 
крючками или тросами. В этом случае гребцы могут 
тренировать баланс.

На замерзших гребных акваториях устраивают в ре 
менные гребные Б.: в переносных палатках оборудуют 
места для гребли, а на соответствующих расстояниях 
во льду делают проруби.

БАТМАН в ф е х т о в а н и и — см. Действие 
оружие.

БАТТЕРФЛЯЙ — способ плавания. Появился і I 
1935 почти одновременно в США и СССР. Применялся і 
соревнов. наравне с брассом. При плавании Б. ноп 
выполняют движения, как в брассе, руки гребут ода 
временно вниз-назад, как в дельфине. Закончив гр 
бок у бедер, руки проносятся одновременно над воде • 
вперед, ложатся на воду перед лицом и выполняют сл 
дующий гребок. Загребающее движение ногами совв- 
дает с окончанием гребка руками. Вдох выполняет'. 
в .конце гребка руками и в первой половине движе 
рук вперед по воздуху. В плавании способом Б. сов-*- 
ские спортсмены достигли выдающихся результат <
Л. Мешков в 1946 проплыл 100 м способом Б. за 1.03 
С. Бойченко в 1941 на дистанции 200 м показал 2.2- • 
Эти результаты значительно превышали мировые 
корды того времени. В 1952 Международная федер 
плавания приняла решение считать брасс и Б. д_ 
различными способами плавания. В дальнейшем плі «..■ 
стали применять разновидность Б.— дельфин. П и 
ний оказался быстрее Б. и вскоре вытеснил его.

БАТУТ ( п о д к и д н а я  с е т к а )  — горизонт*->— 
ная плетеная сетка, растянутая на раме резине 
амортизаторами или стальными пружинами, упо-^  
ляемая акробатами, прыгунами в воду, гимнас- - я  
и др. для обучения и тренировки в упражнениях. — 
полняемых во время прыжка. Сетка, сплетенная из 
ной тесьмы с ячейками 25x25 мм, вместе с аморти л *  
рами крепится на металлической раме из труб. П<- * 4  
няя опирается на две или несколько подставок, у* — 
ленных подкосами. Амортизаторы — отрезки р е ^ ^
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■ » *  Iнура диаметром 12— 14 мм. Колич. амортизато- 
I юном Б. достигает 120— 130 шт. Они равномерно 
оделяются по всему периметру сетки, чем достига

ем одинаковые упругие свойства сетки в любой точке 
е  и аерхности. Б. мо^ут быть складными и разборными. 
■ иа»«лые Б. более удобны в эксплуатации и занимают 
• « - I  венном состоянии небольшую площадь при хране

на, 8  зависимости от упражнений, к-рые хотят про-

•  . на Б., используют Б. разных размеров —
» % длиной и 1,5 м шириной; Б. ставятся на высоте 
*.2 и от пола. Нек-рые конструкции Б. имеют тор

и «еревочные .сетки, предохраняющие спортсменов 
»  I . -япя на пол при неудачно выполненном упраж-

'» ьХНЛЫ ТУРИСТСКИЕ — самодельные чехлы 
е  ■ а! материи, преимущественно из брезента, на

.  туристами в лыжном путешествии поверх 
утепляют обувь и предохраняют ее и нижнюю 

-ч 'рюк от намокания при троплении лыжни в 
£-:-м снегу.

1 ИМАК М ЕТАЛЛИЧЕСКИЙ — предмет спор- 
Iя формы мотоциклиста, участвующего в гонках 
чгевой или земля- 
2 илкке (см. Мото- 

->»и спорт). Б. м. 
гея на левую но

* - диклиста поверх 
При левых пово

да большой скорости гонщик поддерживается 
в:гэй, спуская ее с подножки. Б. м. изготовля- 
■ з мягкой листовой стали толщиной на подошве 
. ва носке и пятке 1 мм. Носок Б. м. несколько 

■верх, благодаря чему он легко скользит по

БАШМАК ТЕННИСНОЙ ПЛОЩ АДКИ — кусок 
металлической трубы длиной 40 см, заделанный в грунт 
в центре корта. На конце трубы есть крючок, за к-рый 
зацепляется кольцо сеточного регулятора, удерживаю
щего сетку на высоте 91 см от уровня площадки.

БГТО — см. Всесоюзный физкультурный комплекс 
« Готов к труду и обороне СССР».

БЕГ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ. Выполняется на нос
ках (реже с переходом на всю ступню) в различных ва
риантах: с продвижением боком в сторону, спиной впе
ред, с поворотами и т. п. В художественной гимнастике 
Б. г. еще более разнообразен.

Т а н ц е в а л ь н ы й  Б. отличается танцевальным 
характером и разнообразной эмоциональной окраской 
движений. В ы с о к и й  Б.— с сильным толчком вверх 
и быстрым сгибанием маховой ноги вперед с нек-рой 
задержкой в фазе полета, отличается бодрым, живым 
характером. М я г к и й  Б.— легкий, с носка, направ
ление толчка — вперед; отсутствует вертикальное коле
бание центра тяжести, что обусловливает плавное по
ступательное движение в виде мягкого скольжения. 
О с т р ы й  Б.— отличается резким, отрывистым сги
банием маховой ноги вперед с небольшим отрывом ступ
ни от пола. Чеканность и острота движений придают 
ему жизнерадостную эмоциональную окраску. П е р е 
к а т н ы й  Б.— с двойным перекатом ступни и неболь
шими колебаниями тела по вертикали, характерен 
большой эластичностью и мягкостью движений. П р у
ж и н н ы й Б.— отличается сильным толчком, направ
ленным вверх, и полным выпрямлением тела в безопор
ной фазе. Ш и р о к и й  Б.— длинными шагами со сги
банием маховой ноги, высоким подниманием колена 
и отведением толчковой ноги назад (почти выпад), 
с короткими резкими толчками и продолжительной 
фазой полета, что выражает динамичность, устремлен
ность и силу.

БЕГ (ГО Н К А ) КОМАНДОЙ —применяется в легкой 
атлетике и лыжных гонках.В этом виде соревнов. коман
да (патруль) может состоять из любого определяемого 
положением колич. участников. Результатом прохож
дения дистанции считается время последнего зачетного 
бегуна (лыжника). При этом команда должна прибыть 
к финишу в пределах определенного интервала между 
первым и последним бегуном (лыжником).

БЕГ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ — вид спортивных 
упражнений. Археологические памятники указывают, 
что состязания в беге были распространены еще в древ
нем Египте, Ассирии и античном мире. Программа пер
вых олимпийских игр в древней Греции (начиная с 
776 до н. э.) состояла из «стадиодрома», т. е. бега ва 
длину стадиона, или «стадий», равный 192,27 м. Начи
ная с X IV  Олимпиады (724 до н. э.), кроме этого, про
водился и «диаул» — двойной бег; атлеты бежали по 
дорожке в одну сторону, а затем в обратную, т. е. два 
стадия. С X V  Олимпийских игр (720 до н. э.) праве-
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дился «долихдром» — длинный бег: вначале на 6 , а за
тем до 24 стадий (ок. 4,6 км). Состязания в беге 
составляли основу и остальных олимпийских игр. До 
нас дошли даже имена многих олимпийских чемпионов 
тех времен. В числе фнзич. упражнении, находивших 
применение в средние века, бег занимал почетное место. 
В середине X V II в. в Англии получили распростране
ние состязания профессиональных бегунов, а через 
100  лет были совершены первые пробеги на сверхдлин
ные дистанции. В 1777 некто Поуэлл за 24 час. пробе
жал ок. 180 км из Лондона в Кентербери. Он же про
бежал из Лондона в Йорк 645 км за 5 дней 18 час. 
В прошлом столетии легкая атлетика стала культивиро
ваться во многих странах Европы н Америки. II когда 
в 1896 возродились олимпийские игры, легкая атлетика 
заняла в них доминирующее положение, а бег, как и 
2500 лет назад, стал гл. видом олимпийских состязаний. 
В России легкая атлетика появилась в конце X IX  в. п 
первым легкоатлетическим упражнением явился бег. 
В 1888 в дачном местечке Тярлево под Петербургом не
большая группа молодежи начала заниматься бегом. 
Проводились состязания на дистанцию от 25 саженей 
(58,4 м) до 3 верст (3200,4 м). Лучшие достижения тех 
времен составляли: 11,0 сек. на 39,1 сажени (ок. 
91,4 м) и 3 мин. 36 сек. на 1 версту (1066,8 м).

В настоящее время Б. л. является самым распростра
ненным видом физич. упражнений, имеет наибольшее 
число разновидностей и проводится как на открытом 
воздухе, так и в закрытых помещениях. Состязания в 
гладком беге проводятся: на специальных дорожках 
стадиона на дистанции от 60 до 30 000 м. по шоссе и до
рогам — от 1 км до 42 км 195 м (Марафонский бег) и 
в закрытых помещениях — от 30 до 3000 м. На дорож
ках стадиона также проводится барьерный бег на 80, 
110, 200 и 400 м (см. Барьерный бег)п беге препятствия
ми (стипль-чез) на 
3000 м (см. Бег с пре
пятствиями). Бег по 
пересеченной мест
ности включает ди
станции от 500 м до 
15 км (см. Кроссы лет
ние и зимние).

Б. л. пользуется 
большой популярно
стью не только как увлекательный вид состязаний и 
весьма эмоциональное зрелище, но и как очень ценное 
физич. упражнение, к-рым пользуются в тренировке по 
всем видам спорта.

Б. л. включает в работу большие группы мышц и 
вызывает усиленную деятельность сердечно-сосудис
той, дыхательной систем и всего организма в целом. 
Упражнения в Б. л. развивают все физич. качества. 
Тренировка и особенно состязания в беге воспитывают 
у спортсмена ценные волевые качества.

По структуре движений бег относится к цикличе
ским видам физич. упражнений, к-рые характеризуют
ся повторяемостью одного и того же цикла движений. 
Циклом в беге является двойной шаг. В течение цикла 
каждая часть тела проходит через все фазы движения 

I и возвращается в положение, аналогичное исходному. 
В эту согласованную работу вовлекаются все основные 
части опорно-двигательного аппарата. Естественность, 
регулярность применения в повседневной жизни и цик
лический характер бега обусловливают значительную 
неизменность основной структуры движений. В дви
жениях ног при беге длительность периода опоры мень
ше длительности периода маха. Причем период маха 
одной ногой во времени наслаивается на период маха 
др. ногой. Получается фаза полета, что и отличает прин
ципиально бег от ходьбы. Цикл движений при беге со
стоит из двух периодов опоры и двух фаз полета.

В зависимости от длины дистанции и условий бега 
применяется различная техника движений, к-рая поз
воляет спортсмену использовать свои двигательные ка
чества наиболее эффективно. Техника спортивного 
бега во всех его разновидностях принципиально оди
накова и состоит из 5 основных элементов: 1) положе
ния на старте, имеющего задачу создать благоприятные 
условия для начала движения; 2 ) старта и стартового 
разбега, имеющего задачей быстро развить необходи
мую скорость поступательного движения, что особенно 
важно в беге па короткие дистанции; 3) бега по дистан
ции — когда спортсмен стремится достичь более эко
номного и быстрого движения; 4) финиширования: 
5) остановки после бега, имеющей задачу плавно 
погасить поступательное движение.

Б е г  па к о р о т к и е  д и с т а н ц и и  (спрннт| 
имеет наибольшее распространение. Это типичное уп
ражнение на быстроту характерно максимальной ин

тенсивностью работы двигательного аппарата, а следо
вательно и кратковременностью. Типичными спринтер
скими дистанциями являются 60, 10 0  и 200 м.К корот
ким дистанциям принято также относить 400 м для 
мужчин и 300 м для женщин и юношей. Техника Б. л 
на эти дистанции отличается от бега на др. дистанции 
прежде всего стартом. Спринтеры применяют низкий 
старт. Он позволяет спортсмену, распрямляясь, про
извести сильное отталкивание, а следовательно сраз} 
развить максимальную скорость. По команде «Н »
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бегун принимает положение низкого старта, 
•■панде «Внимание!» он несколько подается вие- 

■ с. ■ переносит тяжесть тела на руки, вследствие чего 
<< ног в значительной мере освобождаются от ста
рого напряжения, что улучшает условия для их 
**ипен работы. Для упора ног применяются стар

к лодки или станки, а при отсутствии их в грун- 
»-  ■ ТСЯ ЙМКИ. Гл. преимущество колодок— обесие- 

твердостн опоры н более высокого расположе
на спринтера, что способствует убыстрению вы- 

старта. По стартовому сигналу (выстрелу или 
- «Марш!») бегун с большой силой отталкнва- 

• '--ими ногами и энергично взмахивает руками.

. 'егун отрывает руки от грунта, он оказывается 
- ш и  сильного наклона. Общий центр тяжести 

»-»..на  (о. ц. т.) находится далеко впереди опоры, 
•чвы не упасть, бегун ускоряет свое передвижение 

Достигает он этого, используя частые ударные 
" -стрый вынос колена вперед-вверх с последую- 

■ -вергнчным опусканием ноги вниз-назад — уда-
• грунт. С каждым шагом увеличивается длина 

. наклон туловища уменьшается, а точка опоры
тается к проекции о. ц. т. (в дальнейшем она 

— тся даже впереди нее). Происходит постепен- 
■--веход от ударного способа бега к маховому. 1 1а- 

скорость бега невелика, а на дистанции она 
•г- 11 м сек и больше. Чтобы развить возможно

• - • скорость, спринтер со старта бежите ускоре- 
Затем начинается бег с относительно постоянной

скоростью, что достигается использованием ма-
• шага. В спринте его характерными особенностями 

я: постановка стопы с носка, высокий подъем 
более острый угол отталкивания и несколько

наклон туловища вперед, чем на др. дистан- 
Прп почти максимальной амплитуде движения в 

конечностей сохраняется очень высокий теми: 
шагов доходит до 300 в 1 мин., и длина шага в 
колеблется в пределах 1,8—2,5 м. Однако для 

достижения не обязательно прибегать к 
т> бегового шага, т. к. скорость бега в равной 
зависит и от частоты шагов. Нередко ради по- 
прпходится уменьшать длину шага. Большую 

■ таю т движения рук. Показателем хорошей тех- 
иужнт прямолинейность продвижения спортсме

на. Малоопытные спортсмены вследствие некоторой 
знгзагообразности бега на 10 0-метровой прямой проде
лывают путь в 101 — 102 м. В связи с наступлением утом
ления в конце дистанции для сохранения высшей ско 
рости бегуну необходимо прилагать большие волевые 
усилия. Чтобы быстрее пересечь линию финиша, бегун 
на последнем шаге перед окончанием дистанции делает 
бросок: наклоняет туловище вперед и отбрасывает руки 
назад (бросок грудью) или, наклоняясь вперед, одновре
менно поворачивается к финишной ленте боком, чтобы 
коснуться ее плечом.

Для достижения высшей скорости необходимо в со
вершенстве владеть техникой бега и обладать способ
ностью мгновенно расслаблять мышцы в фазе маха или 
полета.

Постоянное совершенствование техники бега и мето
дики тренировки, а также постоянный рост числа за
нимающихся спринтом обусловили чрезвычайно высо
кий уровень достижений в этом виде легкой атлетики.

Б е г  н а  с р е д н и е  и д л и н н ы е  д и 
с т а н ц і ї  и. Средними дистанциями считаются: для
мужчин — от 500 до 2000 м; для юношей 17— 18 лет — 
от 400 до 1500 м; для женщин и юношей 15— 16 лет — от 
400 до 1000 м; для девушек 17— 18 лет — от 300 до 800 м; 
для девушек 15— 16 лет — 300, 400 и 500 м. Бег на длин
ные дистанции — 3000, 5000 м и 10 000 м — проводится 
только для мужчин. Сверхдлинными дистанциями счи
таются 20, 25, 30 км и марафонский бег (42 км 195 м).

При беге на средние и длинные дистанции применя
ется высокий старт: спортсмен становится перед лини
ей старта и одну ногу отставляет назад. По команде 
«Внимание!» бегун олегка сгибает ноги, тяжесть тела 
переносит на впереди стоящую ногу. После стартового 
сигнала бегун энергично отталкивается и одновременно 
начинает работать руками. Чтобы развить необходи
мую скорость, первые шаги он совершает, используя 
ударную технику, а затем переходит на маховой шаг. 
Первые 30—40 м спортсменам приходится бежать с ус
корением, чтобы занять место у бровки, а затем уже они 
применяют типичный маховой шаг.' При этом нога ста
вится на грунт с пятки с последующим перекатом на 
всю ступню. Это позволяет делать большие шаги, луч
ше использовать энерцию движения и периодически 
расслаблять основные группы мышц. При большой ско
рости (бег на 800— 1500 м), особенно в начале дистанции 
и перед финишем, нога ставится с передней части стопы 
и даже с носка. Движения рук отличаются плавностью 
и сводятся в основном к поддержанию равновесия. 
Однако при рывках и заключительных ускорениях 
движения рук имеют большое значение для поддержа
ния высокого темпа работы ног.

Для высокой интенсивности бега на средние дистан
ции одинаково важны его эффективность и экономич
ность. Для длинных и особенно сверхдлинных дистан
ции более важной является экономичность движении.
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Первые мировые дог ти жени Я Рекорды мира ня 1 янв 1 961
Диг тан-
имя. м

год кто показал страна время время кто установил страна ГОД

Ж е н щ и н  ы
800 1921 Бреар Франция 2.30,2 2.04,3 Шевцова Л. СССР 1960

М у я; ч и н ы

800 1893 Бланше П. Фра нция 2.05,0 1.45,7 Муне Р. Бельгия 1955
1500 1890 Меер Ф. » 4.25,0 3.35,6 Эллиот X. Австралия 1960
5000 1897 Туке Д. » 16.34,6 13.35,0 Куц В. СССР 1957

10  000 1897 Туке Д. » 34.28,8 28.18,8 Болотников П. СССР 1960

Длина шага и темп (частота шагов) зависят от ин
дивидуальных особенностей бегунов и могут быть весь
ма различными. Длина одиночного шага колеблется в 
пределах 135—215 см, а темп — 175— 185 шагов в 
1 мин. Но при беге на средние и длинные дистанции дли
на шага имеет более важное значение, чем их частота. 
Ритм дыхания весьма различен, но задержки и перебои 
в дыхании недопустимы. Повышение скорости на фи
нише в беге на выносливость достигается повышением 
темпа.

В беге на средние и длинные дистанции достижения 
зависят в меньшей степени от техники и в большей — 
от физич. способностей, волевых качеств и степени тре
нированности. Здесь имеется значительно больше воз
можностей для улучшения достижений, чем в спринте. 
Этим отчасти и объясняется, что мировые достижения 
в беге на средние и длинные дистанции за 60 лет вырос
ли значительно больше, чем в спринте за 70 лет.

Л и т е р а т у р а
Легкая атлетика, под общей ред. В а с и л ь е в а  Г. В. и 

О з о л и н а  Н. Г. М .. 1952.
Легкая атлетика, под общей ред. Л. С. X о м е и к о в а. 

М., 1953.
X и н ч у к Л . Л ., М и х а й л о в а  Г. И. Легкая атлетика 

в СССР. М „ 1951.

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ ( с т и п л ь - ч е з )  — 
бег на 3000 м с преодолением искусственных препят
ствий. По кругу беговой дорожки на одинаковом рас
стоянии друг от друга устанавливаются 5 барьеров вы
сотой 91,4 см, шириной 366 см. За одним из них, рас
положенным на вираже, находится яма с водой, имею
щая размеры 366x366 см. Глубина ее (у барьера — 
76 см) постепенно к концу ямы сходит на нет. Всего за 
время бега спортсмен должен 35 раз преодолевать 
препятствия, из них 7 раз яму с водой. В настоящее 
время применяются два способа преодоления барьеров: 
1) барьерным шагом и 2) наступая на барьер Большин
ство лучших бегунов на эту дистанцию применяют пер
вый способ, как более эффективный. Он позволяет «эко
номить» на преодолении препятствий до 10  сек. и более. 
Техника бега между барьерами почти не отличается от 
техники гладкого бега на длинные дистанции. Однако,

чтобы удачно преодолеть барьер, спортсмен дол ж «, 
«подойти» к нему так, чтобы толчковая нога был. 
поставлена в определенное место, откуда «атакуется' 
барьер. Чтобы во время бега не удлинять и не укор_- 
чивать перед каждым препятствием шаги, бегуну н- 
обходимо выработать определенное «чувство простраь 
ства», позволяющее ставить ногу на место отталкив. 
ния без нарушения общего ритма и темпа движешг 
Особенно важное значение имеет владение техник« * 
преодоления ямы с водой. За 10— 15 м до препятстви • 
спортсмен увеличивает скорость бега. При броске 
барьер он отталкивается не сильнейшей, а слабейшс 
ногой, т. к. основное усилие понадобится для прео. 
ления ямы с водой. При приземлении бегун стараетс 
чтобы общий центр тяжести тела был несколько вперь • 
точки опоры. Основным требованием к приземлению ■ »- 
ляется сохранение движения вперед. Бегун, обегаюи ■ 
препятствия или проносящий ногу вне их, снимае ■ 
с соревнов. Средства и методы тренировки в Б. с : 
сходны со средствами и методами, применяемыми в тр 
нпровке бегунов на длинные дистанции. Однако, то
нируясь в Б. с п., спортсмены особое внимание уд ел я • ■ 
овладению техникой рационального преодоления бар. 
ров и ямы с водой.

БЕГА — сокращенное название ипподромных 
питаний рысистых лошадей. Проводятся в целях р. 
вития и совершенствования рысистых конских пор . 
и как спортивные соревнов.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА — служит для занятий 
соревнов. по бегу и для разбега при прыжках и ме 
ннях, а зимой — для бега на коньках. Дорожки 61 
ют прямые и круговые, разной длины и ширины. Б _ 
по способу геометрического построения делятся - 
5 групп: 1) прямоугольные, 2) коробовые, 3) трехцент: • 
вые, 4) одноцентровые и 5) полицентрические.

П р я м о у г о л ь н а я Б. д. (рис. 1) состоит из — 
тырех прямых вставок и четырех поворотов, ка; 
из к-рых представляет собою '/ окружности радиуса • 
Длину дорожки можно высчитать по формуле:

Ь  =  2Д -  2Б - г  2лД,
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— длина дорожки; А  и Б  — длина прямых вста-
- — расчетный радиус на 30 см больше строитель- 
л=3 ,1 4 .

► .вязи с маленькими радиусами такие дорожки 
* только на футбольных стадионах, где не про- 

1 оревнов. по легкой атлетике, т. к. для рекорд
о в  такие Б. д. не годятся.

Рис. 1. Прямоугольная беговая дорожка

X : г о б о в а я Б. д. (рис. 2) состоит из шести кри- 
■ двух прямых вставок, причем большой радиус В 

двум малым радиусам г, вследствие чего бегать 
«  дорожке неудобно — мешает действие центро- 
гнлы в 8 точках (1—8). Такие Б. д. строились 

О I? аа всех стадионах до 1939 с радиусами г= 24 
-  -г м. но потом были заменены одноцентровыми 

Ь«м6овые Б. д. можно строить только на балко- 
■  1« тэалов для тренировки в беге. Формула длины 

Ь д.:

£, =  26+  -4 - я (К +  г +0,90).
•5

х ц е н т р о в а я  Б. д. (рис. 3) отличается от 
»  Б. д. тем, что отношение радиусов г : В  
1 : 2, а равно 1 : 11А . Т. обр., отрицательное 
центробежной силы в 8 точках здесь также 
■о проявляется оно в меньшей степени. Длина 
равна:

£. =  26
4-45-2 лг 

360
, 2 ■ 90 ■ 2яД 

+  360 •

О д н о ц е н т р о в а я  Б. д. (рис. 4) является самой 
удобной для рекордного бега. В СССР в основу нормаль
ного спортивного ядра положена одноцентровая Б. д. 
длиною 400 м с радиусом Я=36,0 м при 6=85,96 м. 
Одноцентровая Б. д. применяется и в конькобежном 
спорте. Длина легкоатлетической дорожки равна:

Ь  =  26 +  2я В.

Рис. 4. Одноцентровая беговая дорожка

П о л  и ц е н т р и ч е с к а я  Б. д. (рис.5) впервые 
была применена в Италии, но не оправдала себя, т. к. 
длина шести кривых вставок слишком велика по отно
шению к длине двух прямых вставок, что сильно за
трудняет бег на длинные дистанции (*/, пути идет по 
кривым вставкам и только */ по прямым).

Рис. 5. Полицецтрическая беговая дорожка
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БЕГОВАЯ КОНЬКОБЕЖНАЯ ДОРОЖКА. Сорев- 
нов. по скоростному бегу на коньках могут проводить
ся на катках любых размеров, но выполнение разряд
ных нормативов и рекорды утверждаются только 
при проведении состязаний на катках, имеющих замк
нутую двойную дорожку (длиной 400 и 333,33 м) с дву
мя поворотами на 180°.

Для учебно-тренировочных занятий и соревнов. 
Б. к. д. делится на 2 пути продольными снеговыми ва
ликами шириной 15 см. Валик на прямой, противопо
ложной финишной (переходная прямая), прерывается 
на протяжении 70 м для перехода конькобежцев с одной 
дорожки на др. При отсутствии снега границы между 
дорожками обозначаются деревянными брусками, рас
ставляемыми один отдр. на расстоянии 10 м на прямой 
и 2 м на поворотах.

Соревнов. на первенство СССР, Европы, мира и 
олимпийские игры проводятся на катках, имеющих 
двойную дорожку длиной 400 м с переходом 70 м и с 
радиусом поворотов — внутреннего 25—26 м и наруж
ного 30—31 м, и в исключительных случаях на катках, 
имеющих двойную дорожку длиной 333,33 м с перехо
дом 70 м н с радиусами поворотов соответственно 
25— 26 и 30—31 м. Групповые соревнов. могут прово
диться на одинарной беговой дорожке длиной не менее 
300 м с радиусом поворотов не менее 22 м и шириной не 
менее 10 м.

Путь
конькобежца

!5м71 см

Переход.
7 мУ4см

39м 30,7см 39м 30.7см

7вм  в1,5 см

Ьеговап конькобежная дорожка длиноп 333,33 м

Б. к. д. длиной 400 м состоит из:
двух прямых частей (111,95 м х  2) 223,90 м
наружного поворота (30,5 м х  3,1415) 95,81 »
внутреннего поворота (25,5 м х  3,1415) 80,11 »
рааницы на переходе 0,18 »

Б. к. д. длиной 333,33 м состоит из: 
двух прямых частей (78,615 м х  2) 157,23 м
наружного поворота (30,5 х  3,1415) 95,81 »
внутреннего поворота (25,5 мХЗ, 1415) 80,11 »
разницы на переходе 0,18 »

При расчете длины Б. к. д. радиус увеличивается 
на 0,5 м, потому что конькобежец практически идет на 
атом расстоянии от разметочной линии. Разница на пе
реходе зависит как от его длины, так и от ширины до
рожки. При длине перехода 70 м и ширине дорожки 
(двойной) 6 м разница составит 0,06 м, а при 8 и 10 м — 
соответственно 0,12 и 0,18 м. Разметка дорожки наносит
ся на лед в виде пунктирных линий. Старт и финиш 
отмечаются сплошными линиями. Все линии наносятся 
краской до заливки льда. Линии старта и финиша на 
прямых размечаются перпендикулярно к прямой части 
дорожки, а линии старта на повороте являются про
должением радиусов, проведенных из центра окруж
ности.

Если внутри Б. к. д. устроена площадка для массо
вого катания, то катающихся пропускают через Б. к. д. 
но перекидному мостику, пролет к-рого не менее 12 м, 
а высота не менее 2,5 м. Б. к. д. отделяется от внутрен
ней площадки катка канатом на передвижных столбах, 
устанавливаемых в 1 м от Б. к. д. На специализирован
ных катках, для проведения тренировочных занятий 
с большим числом групп, внутри основной дорожки до
полнительно размечают Б. к. д. длиной 300 м.

Б. к. д., на к-рой проводятся соревнов., должна быть 
измерена геодезистами, определяющими также пра
вильность разметки линий старта.

БЕГОВЫЕ УПРАЖ НЕНИЯ — упражнения, но ха
рактеру и структуре выполнения сходные с бегом. При
меняются в обучении и тренировке бегунов как для ов 
ладения техникой бега, так и для развития необходимых 
бегуну физич. качеств. Б. у. уделяется большое вни
мание во все периоды тренировки. Основными упраж
нениями этой группы можно считать следующие: 1) бег 
с высоким подниманием бедра; 2) бег прыжками с 
ноги на ногу; 3) бег укороченными шагами, семе
нящий бег. С помощью беговых упражнений можи 
избирательно воздействовать на отдельные мышечные 
группы ног, являющиеся ведущими в беге, и развивать, 
т. обр., силу, быстроту, выносливость, гибкость.

Б е г  с в ы с о к и м  п о д н и м а н и е м  б е д- 
р а. При выполнении этого упражнения занимающийся 
поднимает бедро до горизонтали или чуть выше. Туло
вище держится прямо, составляя одну прямую лини» 
с опорной ногой, голень маховой ноги свободно висит, 
опорная нога не касается пяткой грунта. Руки движутся 
в ритм с ногами, плечевой пояс не закрепощен. Продви
жение вперед незначительное. Это упражнение хорош 
развивает силу мышц бедра и голени.

Б е г  п р ы ж к а м и  с н о г и  н а  н о г у .  За 
нимающийся продвигается вперед прыжками,- пооче
редно отталкиваясь то одной, то др. ногой от грунта 
При отталкивании ноги выпрямляются во всех суета 
вах. Руки движутся, как при беге. Стопа ставится на 
грунт с носка. Продвижение больше вперед, чем вверх. 
Это упражнение развивает силу мышц бедра, голени а
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■ а также спосооствузт освоению правильного вы
пи заднего отталкивания в беге, 

п е н я щ и й  б е г  — бег со значительно укоро- 
!'в*ш1 шагом. Нога ставится на грунт загребающим 

■---гнпем с легким касанием грунта пяткой в момент 
■ енпя центра тяжести тела через опорную ногу, 
должна выпрямляться в колене. Туловище дер-

■ прямо или в небольшом наклоне вперед. Выпол- 
- 1- этого упражнения способствует увеличению ча- 
" .  движений и созданию правильного представле-
■ постановке ноги на опору.
-.&эме описанных упражнений, существует много их 

«ндностей, к-рые могут применяться в завнсимо- 
т индивидуальных особенностей бегуна. 

БЕГУЧИЙ ТАК Е ЛАЖ  — совокупность снастей,
■ 'мощи к-рых на яхте поднимают паруса и управ- 

Ш ими. Гл. частями Б. т. являются: шкоты — сна-
управляющие парусами или рангоутом; фалы — 

«—■ поднимающие паруса; галсы — снасти, к-рымп 
'•»м ю т галсовые углы парусов, топенанты — сна-

■ одерживающие гики (см. Рангоут). Названия 
» »  Б. т. складываются из названия паруса или ча- 
ынгоута, к-рым Б. т. крепится, и слова, обознача-

пелевое назначение снасти, напр. спинакер-фал, 
1-шкот, грота-фал, гика-шкот и т. д. Различают 

(за к-рый тянут) и коренной (закрепленный 
: пли часть рангоута) концы частей Б. т. Для 

»енпя тяговой силы части Б. т. обычно выполняют 
талей (комбинаций блоков). Взамен (или в до- 
•е) к талям па современных яхтах применяют 

(или шкотовые) лебедки, сильно упрощаю
’  т.
БЕГУЩИЙ О ЛЕ Н Ь» — см. Мишень.

Н Л Г м  — см. Нижняя конечность.
«Ю1ДЫМНЫИ ПОРОХ — см. Порох.
■ ■ 1ЕНГНИСК0Е УЩ ЕЛЬЕ — один из наиболее 

ных для альпинизма районов Кавказа, распо-
и в верховьях рек Черека Безенгийского и 

Балкарского. Верховья Б. у. замыкаются от- 
Главного Кавказского хребта — грандиозной 

кой стеной. В боковом хребте, отделяющем 
то ветвь Б. у. от бокового ущелья Мижирги, 

ны вершины Мнссес-Тау, Дых-Тау, пик 
Западная и Восточная Мижирги, Крумкол, 

Тау. Кроме того, в районе Б. у. находятся вер- 
• ыуауз, Думала, Салынан-Башн и др. В районе 
■•»го сложных маршрутов, в том числе выдающие- 

ы Безенгийской стены и массива от Дых-Тау 
ан-Тау. Из Б. у. ведут перевалы Дыхни-Ауш 

мак Дых-Су, Селлы — на ледник Крумкол 
■ Дых-Су), Цаннер — в Сванетию, Джораш-

■ } щелье Гара-Ауз-Су.
ЗЯАДЕЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в п а р у с н о м  
i r e  — положение обгоняющей яхты, при к-ром 

ивозможен или крайне затруднен. На курсе

бейдевинд это положение близко сподветра и позади 
обгоняемой яхты. Безнадежность определяется тем, что 
обгоняющая яхта не может прорваться через завихре
ния (ветровую тень), образующиеся за парусами об
гоняемой яхты.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в м е с т а х  п р о 
в е д е н и я  с о р е в н о в а н и й .  Для проведения ав
томобильных и мотоциклетных соревнов. принимаются 
дополнительные меры по обеспечению Б. д., заключаю
щиеся в правильном выборе трассы и оборудовании 
ее в соответствии с характером соревнов.; охране 
трассы; организации связи но трассе; подготовке средств 
противопожарной безопасности. Места старта и фини
ша ограждают (канатами, легкими загородками). Трас
сы шоссейных гонок полностью закрывают для посто
роннего движения. При проведении соревнов. на даль
ние дистанции можно закрывать для постороннего дви
жения отдельные участки трассы по мере прохождения 
автомобилей и мотоциклов участников (в соответствии 
с графиком, их движения). Перед поворотом для движе
ния в обратном направлении и на подходах к опасным 
пунктам трассы за 100—300 м устанавливают преду
предительные знаки. Находящиеся в непосредственной 
близости от трассы на внешней стороне поворота де
ревья, столбы и т. и. препятствия закрывают меш
ками с опилками, соломенными щитами или др. предо
хранительными устройствами. В месте, где трасса резко 
меняет направление, дорога, продолжающаяся в перво
начальном направлении, должна быть открыта для дви
жения участников на случаи, если к.-л. из них не вой
дет в поворот. Если организаторами соревнов. не приня
ты все меры по обеспечению Б. д., гл. судейская кол
легия может запретить соревнов.

БЕ30П0РНЫЙ ПЕРИОД — см. Анализ движении.
БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС — см. Рефлекс.
БЕЙДЕВИНД— см. Курс судна.
БЕЙСБОЛ — игра с мячом, напоминающая рус

скую лапту. Широко распространена в США, Канаде 
и др. странах. Появилась в начале X IX  в. Первый офи
циальный матч был проведен в 1820 в Нью-Порке. Пер
воначально место «базы» обозначалось палкой, и игра
ющие перебегали от одного шеста к др. Число игроков 
в команде колебалось от 11 до 20. Первый бейсбольный 
клуб был создан в 1845. Уже в 1805 появилась первая 
профессиональная команда. В настоящее время в США 
субботние матчи команд «Старшей лиги» собирают 
большое колич. зрителей. Огромную роль в популяри
зации Б. играют телевизионные компании, платящие 
руководителям спортивных организаций и владельцам 
наиболее популярных команд миллион долларов за 
право транслировать матчи по телевидению. Как и 
нек-рые др. виды спорта в США, Б. превращен в круп
ное коммерческое предприятие.

Игра ведется на ровном ноле с травяным покрытием. 
Площадка имеет форму ромба. В углах ромба, на рас-
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стоянии 90 футов (27,3 м) одна от др., устраиваются 
«базы». Для игры требуются специальная бита, мяч 
и перчатки. Мяч с длиной окружности 9,25 дюйма 
(23 см) и весом от 5 до 5,25 унции (150— 160 г) имеет 
твердую сердцевину из пробки, к-рая покрывается ре
зиновой оболочкой. Деревянная бита делается круглой, 
имеет наибольший диаметр 2,75 дюйма (7 см) и длину не 
более 42 дюймов (106,5 см). Вес биты роли не играет. 
В игре принимают участие две команды по 9 чел. Игра 
состоит из 9 подач. Т. обр., если судья не оштрафует ни 
одну из команд, максимальный счет матча может быть 
9 : 0. Игру судят один или несколько судей, в зависи
мости от ее значимости. Наибольшее число судей — 
пять: один судит мячи и удары за пределами площади, 
по одному судье находится на каждой «базе».

Цель игры — набрать максимальное число очков. 
За время, пока один из игроков ударом биты послал 
мяч в поле, партнеры должны совершить возможно 
большее число перебежек от «базы» к «базе».

Нападающая команда получает право первой подачи 
и подает до тех пор, пока три ее игрока не будут выве
дены из игры. Затем команды меняются местами. Игрок 
считается выбывшим из игры, если он был запятнан мя
чом раньше, чем достиг своей очередной «базы» при 
перебежке. Существует много различных правил, сог
ласно к-рым спортсмен считается выбывшим из игры. 
Правила предусматривают также несколько ошибок 
отбивающего, за к-рые он наказывается штрафным очком 
(напр., если во время подачи бьющий не смог отбить 
посланный на него мяч и тот ударился ему в грудь или 
бедро; если отбивающий замахнулся, но по мячу не по
пал, и т. д.). Ежегодно в США, Канаде, Австралии, Анг
лии и др. странах проводятся национальные чемпио
наты по Б. Междунар. встречи проводятся редко.

БЕЛАЯ ТРОПА — поверхность земли, покрытая 
снегом (пестрая тропа — частично закрытая снегом; 
черная тропа — поздней осенью до выпадения снега). 
Осенне-зимняя охота на зверя ведется по белой тро
не, по пестрой или по черной.

БЕЛИНГ — спорт плотогонов и рабочих лесной 
промышленности северных районов США. Б. включает: 
а) бой на плывущем бревне; б) гонки на плывущем 
бревне; в) акробатические упражнения на плывущем 
бревне.

Вначале соревнов. по Б. проводятся во всех лесопро
мышленных лагерях и поселках. Затем масштабы сорев
нов. растут и, наконец, заканчиваются национальным 
чемпионатом, к-рый проводится ежегодно.

В 1898 была создана Американская лига белинга, 
к-рая в том же году провела’ свой первый турнир.

Б о й  н а  б р е в н е .  Игроки стоят на противопо
ложных концах огромного ствола дерева, полупогру
женного в воду, и, работая ногами, стараются вращать 
его так, чтобы противник оказался в воде. После двух 
падений игрок выбывает из дальнейших соревнов. Ре

кордный по продолжительности бой (3 час. 15 мин.і 
состоялся в 1900.

Г о н к и  на  б р е в н е .  Гонщик с длинным ше
стом в руках становится на плывущее бревно и ста
рается гнать ствол с наибольшей скоростью. Победи
телем становится спортсмен, первым пришедший к фи
нишу без падения с бревна. Большая скорость те
чения, повороты, пороги и др. препятствия нередь 
приводили к тому, что ни один из стартовавших не до
плывал до финиша.

А к р о б а т и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  на 
б р е в н е .  Победителем считается тот спортсмен, к-рын 
покажет на плывущем бревне наиболее сложные и сме
лые трюки (сальто, стойку на руках и т. п.).

БЕЛИНСКИЙ В и с с а р и о н  Г р и г о р ь е 
в и ч  (1811— 1848) о ф и з и ч е с к о м  в о с п и т а 
н и и . Б.— великий революционный демократ. Раскри

тиковав крепостническук 
систему воспитания, Б. вы
двинул идею воспитанш 
всесторонне развитых лю
дей, способных утверждаті 
в жизни принципы демо
кратического гуманизма. По 
его мнению, всесторонне« 
воспитание должно состоя: 
из умственного образования, 
физич., нравственного і 
трудового воспитания. Оь 
должно готовить «не ЧИНОІ 
ника, не поэта, не ремеслев- 

ника, но человека, который мог бы впоследствии быт. 
тем или другим, не переставая быть человеком».

Б. не написал специальных книг по методике физи 
воспитания, но в философских, литературно-критич- 
ских и в др. статьях высказал мысли, к-рые говорят 
стройной системе его взглядов на значение и сущност. 
физич. воспитания. Развивая и утверждая учение 
единстве человеческого организма, Б. показал, что «ра 
витию здоровья и крепости тела соответствует развитк- 
умственных способностей» и что физич. и нравственн 
воспитание должно являться основой формирован.* 
человека.

До семилетнего возраста «воспитание дитяти,— иг 
сал Б.,— должно быть преимущественно физическс-, 
но не в духе почтенной старины, которая буквал і . 
держалась значения слова воспитывать и закармливав. 
детей чуть ли не насмерть, так что материя подавля > 
в них дух». В годы же школьного образования ну ж * 
обеспечить детям такой режим, при к-ром они мо 
бы «умеренно резвиться, заниматься гимнастическг ■ • 
упражнениями на красивых вешалках, столбах, пег 
кладинах, по часам учиться, в определенную п: 
вставать и ложиться». Физич., трудовое и нравственн 
воспитание детей должно проводиться родители*-.
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•  ■»_ а п обществом. В результате правильной шЗста-
•  1ПЗПЧ. воспитания лицо воспитанника будет но- 
I--  ■ тпечаток здоровья, веселости, живости, ясности».

. был убежден, что физич. упражнениями нужно 
• « ‘.■чаться не только в детском, но и в зрелом возрасте,
• «. .-ни с тужат здоровью, к-рое является «первейшим 

дат щеннейшим из благ жизни». Думал он об играх
•  агавах крестьянских детей, о популяризации среди 

г '*■ 1 н гигиенических привычек, об улучшении здо-
■ I трудового народа. Его педагогические идеи были 

ауты духом революционного демократизма и 
■ м ;  опередили современную ему педагогику За-

Н Л К П  — основная составная часть всякого жи- 
■ рганизма. Согласно определению Ф. Энгельса, 

•  ^ есть форма существования белковых тел». В про- 
■г» жизнедеятельности Б. постоянно расходуются 

-•-.ются вновь, при этом тем интенсивнее, чем ин- 
жизнедеятельность. Для построения и об- 

• органов и тканей организм нуждается в по
и введении Б. с пищей, 

своему химическому составу Б. являются слож- 
веществами, содержащими углерод, кислород, 
д. азот, серу. Нек-рые Б. содержат также фосфор, 

ш др. элементы Б., как вещества, содержащие 
л  могут быть заменены ни углеводами, ни жи-
■ к-рых этого элемента нет. Колич. азота, вводи- 
«■рганизм с Б. пищи, должно соответствовать 
его. теряемому организмом. При недостаточном 
= нпп Б. наблюдается отрицательный баланс

т е. потери его организмом становятся больше, 
■ гтупление азота в организм. Построение и об- 

тканевых Б. при этом нарушается, а это, 
•чередь, приводит к расстройству ряда функций 

Чрезмерно большое потребление Б. также 
льно, т. к. азот, введенный в организм сверх 
■гги в нем, не усваивается, организм наводняет
-  <и продуктами азотистого обмена. Суточная 

чхтъ в Б. для лиц, не занимающихся спортом 
-ч глым физич. трудом,— 1,5 г на 1 кг веса тела;

■ этсменов — 2,0— 2,8 г. В питании спортсмена 
«х »  •• обеспечивать 15 — 18% общей калорийности. 
мсг:ат из аминокислот, к-рые входят в состав их

«: колич. и соотношениях. В одних Б. при- 
почти все аминокислоты, в др.— нек-рых 

■ ьлот совсем нет или они содержатся в малом 
?«д  аминокислот организм строить не может 
м-заменимые аминокислоты») и должен получать 
анк-й. Поэтому полноценными в питательном 

являются Б., к-рые содержат все аминокис- 
1лж. во всяком случае, все «незаменимые амино- 

К полноценным Б. относятся прежде всего 
Б. Они должны составлять от 57 до 60% 

хжщп Комбинируя неполноценные Б. так что- 
л. аминокислотному составу дополняли друг

друга, можно создать сочетания, полноценные в пита
тельном отношении.

Пища, богатая Б., повышает возбудимость цент
ральной нервной системы, усиливает ее рефлекторную 
деятельность, способствуя тем самым быстрой концент
рации усилий, быстроте реакции. Поэтому пища сприн
теров, прыгунов метателей, штангистов, борцов, бок
серов в основном периоде тренировки должна быть бо
гата Б. (2,4— 2,5 г на 1 кг веса тела). При длительных 
физич. нагрузках увеличивается «изнашивание» ткане
вых Б. и потеря азота организмом. В связи с этим об
стоятельством, а также в связи с высокими энергети
ческими тратами много Б. требуется и бегунам-мара
фонцам (2,4— 2,5 г на 1 кг веса тела) и особенно ве- 
логонщикам-шоссейникам (2,6— 2,8 г). Представителям 
др. видов спорта достаточно 2,0— 2,3 г Б. на 1 кг веса 
тела. В условиях жаркого климата потребность в Б. 
несколько повышается. Потребность детского организ
ма в Б. в связи с процессами роста выше, чем у взрос
лого Поэтому питание юных спортсменов должно быть 
богаче Б. (в возрасте 13— 15 л е т — 3,0— 3,7 г, а 15— 
17 лет — 2,8— 3,5 г на 1 кг веса). Многие аминокис
лоты (напр., глютаминовая кислота, метионин) способ
ствуют ускорению восстановления работоспособности 
после физич. нагрузок. Поэтому Б., богатые этими 
аминокислотами (Б. молока, овса, пшеницы, рыбы и др.), 
особенно важны для питания в восстановительном пе
риоде. Они могут использоваться как в виде естествен
ных продуктов (молоко, творог, сыры, овсяная каша, 
рыбные блюда), так и в виде специальных препаратов 
(белковое печенье, белковый шоколад). Кроме того, 
глютаминовую кислоту можно в чистом виде добавлять 
в питательные смеси, употребляемые на дистанции (до 
2 г на прием). Б. используются организмом не только 
для пластических целей (построение Б. тканей и орга
нов), но могут служить и источником энергии: 1 г Б. 
дает 4,1 б. кал. (см. также Питание спортсмена, Про
дукты питания, Обмен веществ).

БЕЛКОВЫЙ о б м е н  — см. Обмен веществ.
БЕЛОРУССКАЯ ССР, р а з в и т и е  ф и з и ч е 

с к о й  к у л ь т у р ы  и с п о р т а .
В Белоруссии с древнейших времен бытовали стрель

ба из лука, плавание, гребля на челноках, кулачные 
бои, различные виды народной борьбы (да крыжа, 
на крыжы и др.). Среди народных масс большой по
пулярностью пользовались игры в лапту, в городки, 
состязания в беге, а в зимнее время — катание с гор, 
калауроты (карусель на льду).

В X IX  в. в результате усиления социального гнета 
многие народные физич. упражнения потеряли популяр
ность, а нек-рые из них даже были забыты В начале 
X X  в. предпринимались попытки введения физич. вос
питания в гимназиях и нек-рых реальных и городских 
училищах. В 1909 в Могилеве при мужской гимназии 
было организовано отделение об-ва «Сокол». В 1910—
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1912 такие отделения появились в Минске, Гродно, 
Витебске. В 1911 в Могилеве впервые был разыгран 
кубок города по футболу. В 1913 в Минске открылось 
об-во «Санитас», положившее начало проведению чем
пионатов города но борьбе и тяжелой атлетике. В Го
меле начали проводить соревнов. по легкой атлетике. 
Во официальным данным, в 1914 на территории бело
русских губерний было 23 отделения спортивных об-в, 
объединявших ок. 1 тыс. чел. В авг. 1914 эти отде
ления были закрыты как неблагонадежные, а импе
риалистическая война положила конец всем начинаниям 
в области спорта.

Только Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция создала условия для развития подлинно народ
ной физич. культуры в Белоруссии. В нюне — дек. 1918 
ревкомы и оргаиы Всевобуча развернули массовую 
работу по военно-физич. подготовке призывников и 
созданию пролетарских физкультурных организаций. 
В 1919 в Витебске был организован первый военно
спортивный клуб Всевобуча. В следующем году такие 
клубы уже функционировали в Гомеле, Бобруйске, Бо
рисове, Минске, Могилеве. При полках Всевобуча в 
Минске, Витебске, Полоцке были созданы показатель
ные физкультурные взводы, пропагандировавшие фи
зич. культуру. Органы Всевобуча проводили губерн
ские олимпиады. Большую работу но развитию физич. 
культуры вели части особого назначения (ЧОН). Все 
VIОН имели свои кружки и проводили занятия по лег
кой атлетике, гимнастике, лыжному спорту, футболу, 
конькобежному спорту, баскетболу. Органы Всевобуча 
положили начало проведению соревнов. но легкой 
атлетике (1920), поднятию тяжестей (1921), баскетболу 
(1922), лыжному спорту (1923).

В 1922 состоялось первенство Белоруссии по фут
болу, а в 1923 — междунар. встреча с командой рабо
чего спортивного союза Франции. В 1922— 1923 боль
шую активность в создании кружков физич. культуры 
проявил комсомол. В Витебске и уездах были созданы 
кружки «Спартака», в Гомеле, Минске, Могилеве и 
ряде уездов — кружки «Красный молодняк».

В 1923 в БССР был основан Высший совет физиче
ской культуры, а в 1924 — советы на местах; активизи
ровалась работа по созданию кружков. В 1924 ВСФКБ 
в Минске провел I Всебелорусскии праздник физиче
ской культуры, в программу к-рого входили: легкая ат
летика, поднятие тяжестей, футбол, баскетбол, теннис, 
велосипедный спорт. Участвовало более 200 чел.; были 
зарегистрированы первые рекорды; победила команда 
Витебска.

С 1924 регулярно проводятся первенства БССР по 
тяжелой атлетике, борьбе, лыжному п конькобежному 
спорту. В школах физич. воспитание было введено как 
обязательный предмет. Активнее стали участвовать 
в физкультурном движении профсоюзы и комсомол. 
Физич. культура стала развиваться быстрее. К концу

1925 насчитывалось более 17 тыс. физкультурников. 
В 1926 в БССР повсеместно распространился секцион
ный метод организации учебно-спортивной работы. 
Усилению деятельности физкультурных организаций 
способствовала подготовка к Всесоюзной спартакиаде 
1928. Был построен ряд спортивных сооружений, про
ведены окружные и всебелорусская (600 участников) 
спартакиады. Высокие результаты показали тяжело
атлеты Н. Шатов, И. Механик, Н. Лапидус, легкоат
летка Шевченко, борец Королькевич и др. В 1929 в 
Минске был открыт техникум физич. культуры.

Особенно быстро физич. культура стала развиваться 
в 30-х гг., когда было усилено государственное руковод
ство ею, созданы коллективы физич. культуры на произ
водстве, введен Всесоюзный физкультурный комплекс 
ГТО. Работа по подготовке значкистов ГТО активизи
ровала деятельность физкультурных организаций. Уже 
в 1932 в БССР более 5 тыс. физкультурников полу
чили значки ГТО. В эти годы началась планомерная 
организация кружков физич. культуры на селе. К 1934 
в колхозах уже имелось более 300 кружков, были про
ведены колхозная спартакиада и ряд соревнов.

В 1936— 1937 в БССР были созданы ДСО профсою
зов. Первыми были организованы ДСО «Темп», «Локо
мотив», «Пламя». Создание ДСО, затем Комитета но 
делам физической культуры и спорта,специальное поста
новление ЦК КПБ ускорили рост физкультурных орга- 
нпзаций. В 1935 в БССР было 20 тыс. физкультурнн-) 
ков, в 1939 стало 90 тыс. В 1937 Минский техникум 
физической культуры за хорошую подготовку кадров 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени 
н преобразован в институт физич. культуры.

Накануне Великой Отечественной войны в БССР 
было более 3,2 тыс. коллективов физич. культуры, объе
динявших свыше 150 тыс. физкультурников. Имелось 
более 100 специалистов с высшим образованием и свыше 
200 — со средним. Было подготовлено более 150 тыс. 
значкистов ГТО. Имелось 1500 спортплощадок и не
сколько стадионов, 270 гимнастических городков, 450 
лыжных станций, 9 водных станций, 1 зимний бассейн 
для плавания.

Война нанесла БССР тяжелейший урон. Спортив
ные сооружения были уничтожены немецкими фаши
стами, инвентарь разграблен, спортивная жизнь пре
кратилась. Десятки тысяч физкультурников и спорт
сменов сражались в рядах Советской Армии и отрядах 
народных мстителей. В партизанских бригадах «Смерть, 
фашизму» и им. К. Е. Ворошилова были взводы, состояв
шие из спортсменов. Физкультурники А. Горовец, 
Г1. Машеров, Г. Токуев, И. Ишутин удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Послевоенное восстановление народного хозяйства 
явилось решающим условием возрождения и быстрого 
развития физкультурного движения. Повседневную 
заботу о физич. культуре проявляли ЦК КПБ и партий-
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р »ни. Уже к концу 1948 был превзойден довоен- 
уровень развития фпзнч. культуры. В 1950 ЦК 

привял постановление вовлечь в физкультуру 
миллиона человек. Эта задача была выполнена 
1951.

• оШИМИ событиями в жизни физкультурных орга- 
явились выход газеты «Физкультурник Белару- 

•ведение первенств СССР в Минске по легкой 
ы-е. велосипедному спорту, боксу (1951). В 1952 
ч- ПБ принял постановление о повышении мастер- 

| -ртсменов БССР. В результате колнч. спортсме- 
м шяднпков увеличилось в 2,5 раза. В 1952 таб- 

[гкордов БССР обновлялась 220 раз, в 1953 —
| 1954— 217 раз. 40 рекордов БССР стали соответ- 
ть норме мастера спорта, 79 — норме I спортнв- 

ш ряда. В 1950 было создано сельское спортивное 
«Урожай» (до 1956 паз. «Калгасннк»), объединяю- 

мдее 3,5 тыс. коллективов фпзич. культуры (свыше 
тта\ членов). Об-во «Урожай» ежегодно проводит 
•-нады, соревнов. по лыжному и велосипедному 

футболу. В колхозах н совхозах БССР по
более 300 малых стадионов, 430 футбольных 

■ выше 260 водных станции и 70 лыжных. Среди 
«Урожая» более 10 мастеров спорта и свыше 160 
зряднпков.

Ивртсмены предприятий, строек и транспорта объе- 
я в ДСО профсоюзов («Красное знамя», «Локо- 
к-рые имеют 1300 коллективов и свыше 150 

• ~енов. Профсоюзные ДСО располагают нербхо- 
спортпвной базой, в их рядах более 130 мастеров 

свыше 900 спортсменов I разряда. Заметное 
■ физкультурном движении БССР занимают об-ва 

«Спартак», «Трудовые резервы».

Ь всех школах БССР введены обязательные заня- 
М.1ЁЧ. культурой и имеются коллективы фпзнч. 

I, охватывающие ок. 500 тыс. учащихся, 
школьников занимаются спортом в 46 детских 

-х школах. Студенческое ДСО «Буревестник» 
т более 30 тыс. членов, в том числе ок. 

■■•ров спорта.

. ве. ано в БССР свыше 1600 тыс. фнзкультурни- 
-■ -твуют в соревнов. и ок. 50 тыс.— в турист- 
анодах. В БССР имеется 9 крупных стадионов, 

■ бассейна для плавания, 3 Дома физкультуры 
■же, Дома физкультуры в Бобруйске, Гомеле, 

. Мозыре, зимние манежи для занятий легкой 
в Минске и Бресте. В районах оборудовано 

г комплексных площадок (малых стадионов), 
футбольных полей с беговыми дорожками 

600 без дорожек, свыше 50 лыжных баз, более 
'  цкетбольных и волейбольных площадок, ок 

«шастических залов.

•1 • -69 в стадии строительства находились Дворец 
• Тр удовых резервов», 50-ыетровый бассейн с

подогревом воды, строится стадион на 72 тыс. мест 
II ряд др. спортивных сооружений.

В 1945 возобновил свою деятельность институт 
физпч. культуры в Минске, при нем создана двухгодич
ная школа тренеров. Кроме того, подготовка физкуль
турных кадров в республике ведется на факультете 
физпч. воспитания при Гомельском пединституте. В 
БССР более 1200 специалистов с высшим физкультур
ным образованием и ок. 1500 со средним. Подготовлено 
свыше 30 тыс. инструкторов-обществешшков и ок. 
25 тыс. судей но спорту.

На 1 янв. 1960 в БССР имелось 9684 коллектива 
физпч. культуры с 1209 тыс. членов, в том числе более 
320 тыс. женщин.

В БССР более 450 мастеров спорта и 2,5 тыс. спорт
сменов I разряда. Ежегодно ок. 200 тыс. чел. сдают 
нормы ГТО. БССР дала советскому спорту таких из
вестных спортсменов, как легкоатлеты Т. Лунев, 
М. Кривоносой, А. Юлин, М. Пткпна, Е. Ермолаева, 
борец О. Караваев, гребцы В. Наумов и А. Марковцев, 
шахматисты И. Болеславскпй и К. Зворыкина, тя
желоатлет Е. Новиков, стрелок А. Плотно, боксеры 
В. Коган и А. Засухин.

Спортсмены БССР успешно выступают в соревнов. 
на первенство страны по многим видам спорта, особенно 
по борьбе, тяжелой атлетике, легкой атлетике и футболу.

На 1 Спартакиаде народов СССР (1956) белорусские 
спортсмены заняли в общекомандном зачете 7-е место, 
а на II  Спартакиаде народов СССР (1959) — 6-е место.

Спортсмены БССР поддерживают широкие связи со 
спортсменами зарубежных стран, участвуют в круп
нейших междунар. соревнов. Особенно широкие связи 
спортсмены БССР поддерживают со спортсменами 
Польши, Венгрии и Чехословакии.

Непосредственное руководство всей физкультурной 
и спортивной работой в БССР осуществляют Республи
канский, областные, городские и райопные советы Союза 
спортивных обществ и организаций, избираемые на 
соответствующих конференциях. В составе советов рабо
тают более 5 тыс. активистов фпзич. культуры, из них 
70% комсомольцев. При советах созданы федерации, 
осуществляющие руководство различными видами спор
та, в них работают более 12 тыс. специалистов, спорт
сменов, активистов. Высшим органом руководства физ
культурным движением является Республиканская кон
ференция Союза спортивных обществ и организаций. 
Конференция, проходившая в апр. 1959, поставила зада
чу увеличить к 1965 колнч. физкультурников в БССР 
в 2 раза, резко поднять уровень мастерства. Над реше
нием этой задачи работают вее физкультурные органи
зации БССР.

БЕЛОРУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫ Е ВИДЫ СПОР
ТА , ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖ НЕНИЯ И ИГРЫ.

А з я р о т — народная игра с дугой для упряжки ло
шади. Играющие поочередно берут дугу за конец и с во-
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бодным концом ударяют о землю так, чтобы она, спру
жинив, перелетела через азярот (приспособление напо
добие широкой лестницы для просушки снопов, сена, 
гороха) высотой 7— 8 м. Победителем считается тот, 
кто большее колич. раз подряд перебросит дугу через 
азярот. Игра проводится в дни национальных празд
ников.

Б о р ь б а  д а  к р ы ж а  (до креста) — вид спор
тивной борьбы, напоминающий современную вольную 
борьбу. Борцам разрешаются захваты ног, подножки, 
подбивы, толчки. Кратковременное касание земли ло
патками поражением не считается. Победителем счи
тается тот, кто прижмет противника спиной к земле и 
удержит его руки разведенными в стороны.

Б о р ь б а  на  к р ы ж ы  (крест-накрест) — вид 
спортивной борьбы, аналогичный русской борьбе в об
хват. Противники обхватывают друг друга за поясницу 
и стараются свалить на землю. Подножки, подбивы и 
толчки запрещаются. Победителем считается тот, кто 
свалит противника на землю.

Г у л а  — старинная народная игра. Играющие де
лятся на две равные партии — дружины. Колич. со- 
другов (играющих) не ограничивается. Каждая дру
жина избирает большого, или «избранника»,— наиболее 
сильного и выносливого игрока, к-рый метает в сторону 
противника гулу (каменное или железное ядро, в 
нек-рых местах колесо телеги). Содруги противной 
стороны, вооружившись кольями, стараются возможно 
раньше остановить гулу. С того места, где гула останов
лена, избранник др. партии метает ее обратно. Более 
сильные дальше метают гулу, более ловкие содруги 
раньше ее останавливают. Игра продолжается до тех 
пор, пока одна из дружин не окажется за обусловлен
ной чертой.

З а ц е п  — упражнение в перетягивании. Против
ники садятся за стол друг против друга и, зацепившись 
средними фалангами согнутых пальцев (чаще указа
тельных), тянут каждый к себе. Разрешается свободной 
рукой упираться в стол. Победителем считается тот, 
кто разогнет палец противника.

К о з е л  — народная игра, схожая с широко из
вестной игрой в чехарду. В козла играют в дни празд
ников, в свободное время.

К а л а у р о т  (карусель на льду) — катание на 
санках. На ледяной площадке вмораживается кол, на 
него надевается колесо, к к-рому прикрепляется шест. 
На конце шеста закрепляются санки. 2— 3 чел. вращают 
колесо палками, вставленными между спицами. Санки 
быстро несутся по кругу. Задача сводится к тому, чтобы 
дольше удержаться на санках. В настоящее время 
калауроты часто устраиваются на коньках.

П о т я г  — групповая игра с перетягиванием. Две 
группы играющих, сцепившись согнутыми в локтях 
руками, образуют две цепи «Заводные», стоящие во 
главе цепей, захватывают друг друга таким же обра

зом. Затем каждая цепь тянет в свою сторону, стараясь 
разорвать цепь противника или затянуть ее за обуслов
ленную линию.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ФИ
ЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  (Минск). Основан в 1937 
на базе техникума физич. культуры. За подготовку 
кадров физич. культуры техникум был награжден ор
деном Трудового Красного Знамени и реорганизован в 
институт физич. культуры. Во 2-й половине 1941, в 
1942 и 1943, в связи с обстоятельствами военного вре
мени, институт не работал.

Институт имеет: факультеты педагогический, спор
тивный и заочного обучения, школу тренеров, курса 
подготовки и повышения квалификации физкультуриь 
кадров. В институте 16 кафедр. На 1 янв. 1960 в ин
ституте обучались 1224 студента. За время существ 
вания института было выпущено свыше 1600 специа 
листов с высшим физкультурным образованием. 1Б 
88 штатных преподавателей 18 имеют ученые степен1  
и звания, 2 — звание заслуженного мастера спорт 
10 — мастера спорта и 4 — заслуженного тренера ССС1 -

Научные исследования кафедры анатомии посе
щены в основном изучению морфологических изменен! 
в суставах и скелетной мускулатуре под влияни • 
физич. упражнений. В центре внимания преподавател г 

кафедры физиологии — проблема изучения тонуса мь. 
у человека в связи с занятиями физич. упражнениям 
Основное внимание кафедры истории и организаи 
уделяется вопросам развития физич. культуры 
спорта в БССР. Обобщению опыта и усовершенство« 
нию методики профессионально-педагогической по 
товки студентов посвящены исследования на каф' 
теории и методики физич. воспитания. В планах исг 
дований теоретических и спортивных кафедр бол! 
место занимают вопросы методики спортивной тре 
ровки. За последние годы институтом подготовлен 
издано массовым тиражом свыше 40 ме годи чес ■ 
работ и 2 сборника «Ученых записок».

Институт имеет учебный корпус, общежитие, 
дион, бассейн, спортивные залы. Кафедры, лаборат . 
и кабинеты оснащены необходимой аппаратурой, об 
дованием, пособиями. Библиотека насчитывает о  
51 тыс. книг.

Б Е Л У Х А — высочайший горный массив А.г 
увенчанный двумя вершинами: восточной (4542 м 
западной (4440 м), высота седла между вершинам- 
4050 м. Высота снеговой границы — 2700—2800 м. Ш 
крупных ледников Б. питают истоки и притоки 
туни. Крутые склоны Б. имеют много скальных 
жений; на севере Б. обрывается Аккемской < 
более 1000 м высотой. Первовосхождение н а Б .(( 
ную вершину) совершено в 1914 братьями Б. и М 
новыми. Сейчас альпинистами пройдены многие 
на обе вершины Б.
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БЕЛЬГИЯ — государство в Западной Европе. 
Шш. 30,5 тыс. км2. Нас. более 9 млн. чел.

'  аастоящее время Б. представлена в междунар. 
►■оаазяях по многим видам спорта: баскетболу, бок- 

бе, велосипедному, волейболу, гимнастике, 
і і атлетике, академической гребле, гребле на ка- 

»  -,:,кобежному, конному, легкой атлетике, лыж- 
-=ннису, настольному теннису, парусному, пла- 

современному пятиборью, стрелковому, фут
фехтованию, хоккею fia льду, травяному 

1. • и др.
і стсмены Б. участвовали в большинстве олим- 
*| игр, начиная с 1900, были организаторами 

•  ■ ■»j 1920. В 1937 в Антверпене была прове
Р кючая олимпиада, в к-рой приняли участие 

»= ны СССР. Представители Б. одерживали 
в олимпийских играх по боксу, велоспорту, 

футболу, парусному спорту, легкой атле- 
пжелой атлетике, фигурному катанию. На Олим- 

> I960 они завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые

Se«-- щ популярностью в стране пользуются футбол, 
> дный спорт и легкая атлетика. В этих видах 
Б. добилась наибольших успехов в междунар. 
ш Бельгийцы Стан Окер и Эмиль Каутер были 
■.а ■ мира по велосипедному спорту. В 1954 

Б. выиграла Велогонку Мира. К числу силь- 
іегкоатлетов мира относится бегун на средние 

- 1 Роже Муне (мировой рекорд на 800 м — 
• 7 сек.). Успешно выступал на междунар. со- 
-днмпийскпй чемпион 1948 в беге на 5000 м 

э г«фф (ему принадлежали рекорды мира на 2000

4*плжзацпю и подготовку бельгийских спортсме- 
. ;лямппйским играм осуществляет Националь- 

■«пийскнй комитет, получающий материальную 
от правительства. Буржуазные партии 

энимание работе спортивных организаций, 
= их в с воих интересах.

шщнх в Б. спортивных изданий наиболь- 
:ярностыо пользуется газета «Л е спор».

— хоккей с мячом на льду. Игра, похожая 
■•ый Б., была распространена в Голландии 

Р  I в. В последующие столетия интерес к хоккею 
уза л. и лишь во второй трети X IX  в. Б. ста- 
хшулярным в Европе, особенно в Англии.

время хоккей с мячом широко распростра- 
1СР. Швеции, Финляндии, Норвегии. В 1955 

ххзована Международная федерация хоккея 
Ома объединяет четыре страны, в к-рых куль- 
■ эта игра: СССР, Норвегия, Швеция и Фин- 
>хнако отождествлять Б. и русский хоккей 
аазванием игра была известна в СССР) не 

- к они отличаются правилами, и те, к-рые 
Сейчас в качестве междунар., сочетают в себе

элементы и той и др. игры.В 1957 и 1961 были проведены 
первый и второй чемпионаты мира по хоккею с мячом. 
Победу одержали советские спортсмены.

БЕРД — армянская подвижная командная игра 
(см. Армянские национальные виды спорта, физиче
ские упражнения и игры).

БЕРЕМЕННОСТЬ. Физич. упражнения благотвор
но влияют на протекание Б . Женщины с хорошо разви
той мускулатурой обычно легче переносят Б., и роды 
у них протекают значительно быстрее по сравнению 
с женщинами, не занимавшимися физич. культурой 
и спортом.

Физич. упражнения, проводимые во время Б ., долж
ны иметь определенную целевую направленность. В про
цессе занятий физич. упражнениями необходимо на
учить беременную владеть своим дыханием: это улуч
шает ее состояние и облегчает родовой акт. Важное 
значение имеет укрепление брюшного пресса. Сильные 
мышцы живота и тазового дна обусловливают активную 
потужную деятельность во время родов, что является 
одной из причин меньшей продолжительности родов 
у физкультурниц. Развитые мышцы предупреждают 
также отвисание живота после родов и возникновение 
заболеваний, связанных с опущением внутренностей. 
Улучшение подвижности в тазобедренных суставах, по
вышение эластичности мышц промежности в резуль
тате занятий физич. упражнениями также положи
тельно влияют на протекание родового акта; как резуль
тат общего воздействия физич. упражнений на орга
низм появляется бодрое настроение, улучшается сон, 
аппетит. Физич. упражнения в послеродовом периоде 
способствуют сокращению сроков обратного развития 
тазовых органов и восстановления работоспособности 
женщины.

Занятия физич. упражнениями во время Б. должны 
строго соответствовать функциональным возможностям 
организма беременной женщины. Физич. упражнения 
не должны вызывать излишнего напряжения и утомле
ния; полностью должны быть исключены упражнения, 
связанные с сотрясением тела (прыжки и др.); недопу
стимы в период Б. спортивная тренировка и участие в 
соревнов. Наибольшее значение в режиме беременных 
имеют регулярные прогулки и занятия гимнастикой. 
В домашних условиях они проводятся ежедневно в удоб
ное для женщины время, не ранее чем через Н/г час. 
после еды, продолжительность их 30 мин. Характер за
нятий физич. упражнениями устанавливается строго 
по индивидуальным показаниям врачом женской кон
сультации.

В связи с особенностями изменения реакции орга
низма беременной на физич. нагрузку весь период Б. 
(в среднем 40 недель) применительно к занятиям гим
настикой условно подразделяется на пять фаз.

В п е р в о й  ф а з е  Б. (до 16 недель) вследствие 
слабой связи плодного яйца с маткой возможно при не

i U i
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благоприятных условиях прерывание Б. В это время 
наблюдается понижение моторной способности жен
щины, увеличивается возбудимость нервной системы, 
особенно ее вегетативного отдела. Физич. упражнения 
в этой фазе Б. должны охватывать большие мышечные 
группы, быть простыми; среди них не должно быть 
упражнений, связанных с натуживанием и задержкой 
дыхания. Они выполняются в медленном темпе, в че
редовании с дыхательными упражнениями. В сроки 
обычных месячных нужно при физич. упражнениях 
проявлять особую осторожность.

В о  в т о р о й  ф а з е Б .  (от 16 до 24 недель) плод 
уже хорошо фиксирован в матке, физич. нагрузка пере
носится лучше. В этой фазе Б. в занятия вводят упраж
нения для отдельных мышечных групп, в первую оче
редь для мышц живота и тазового дна; полезны также 
упражнения для увеличения подвижности тазобедрен
ных сочленений и для тренировки грудного дыхания. 
Упражнения должны быть простыми, не вызывающими 
резких движений и натуживания; проводятся они в 
среднем темпе.

В т р е т ь е й  ф а з е Б. (от 24 до 32 недель) вы
сокое расположение дна матки (выше пупка) изменяет 
положение органов брюшной полости, затрудняется 
их функция; ограничивается подвижность диафрагмы, 
затрудняется дыхание. На нижних конечностях иногда 
возникают отеки, опасность расширения вен. Вследствие 
изменения осанки мышцы спины перенапрягаются, 
в пояснице могут появляться боли. Двигательная функ
ция нарушена, ходьба затруднена, поэтому не менее 
половины упражнений следует проводить сидя или 
лежа и исключить статические упражнения; движения 
туловища ограничиваются, вводятся упражнения на 
расслабление. Темп упражнений — средний или мед
ленный. Движения нижних конечностей нужно делать 
с возможно большей амплитудой для увеличения под
вижности тазобедренных сочленений и улучшения ус
ловий оттока крови от нижних конечностей.

В ч е т в е р т о й  ф а з е Б .  (от 32 до 36 недель) 
двигательная способность женщины особенно ограни
чена, диафрагмальное дыхание затруднено, при неболь
шом напряжении обычно возникает одышка. В этой 
фазе Б. не менее 70% упражнений надо проводить сидя 
или лежа; темп упражнений — медленный. Следует 
исключать упражнения, вызывающие повышение внут
рибрюшного давления, ограничивать движения туло
вища, вводить упражнения для растяжения мышц 
промежности и улучшения условий оттока крови от 
ннжних конечностей.

В п я т о й ф а з е Б. (от 36 недель до родов) живот 
сильно выпячивается вперед и опускается, что несколь
ко облегчает дыхательную функцию и работу сердца 
по сравнению с предыдущей фазой; матка легко воз
будима, что вынуждает беременную быть очень осто
рожной ввиду опасности вызвать наступление прежде

временных родов. Физич. упражнения в этой фазе г-ч 
дует делать в медленном темпе, гл. обр. лежа. О'а 
должны быть простыми, не вызывающими колеба -* 
внутрибрюшного давления. Особенно полезны в ап 
время дыхательные упражнения.

БЕРЛИНСКАЯ СПАРТАКИАДА — проводилась ; 
1931 Красным Спортивным Интернационалом под ло
зунгом борьбы за единство рабочего спорта против Ф 
шизма и войны. На протяжении 10 месяцев во многш 
странах проходили спортивные мероприятия, к-рщ 
привлекли ок. 500 тыс. участников — членов КСЯ 
и ЛСИ (см. Люцернский Спортивный Интернационал I, 
рабочих из буржуазных клубов. Были собраны средств 
для проведения финала спартакиады в Берлине, назна 
ченного на 22 июля 1931. Д ля участия в финале запис* 
лось И  тыс. спортсменов. Социал-демократические влаа 
ти Германии запретили финал спартакиады в Берлину 
В этот день в Москве на Красной площади состоялс! 
парад 400 тыс. физкультурников с участием рабочнж 
спортсменов др. стран под лозунгом единства труд* 
щихся-спортсменов всех стран.

БЕРЛОГА — логово медведя, занимаемое им а  
время зимней спячки. Устраивается зверем под выш  ̂
ротнем дерева, в яме или углублении, иногда на ом 
верхности земли, в горах — в пещере или в расщелв 
пах скал — и даже в стогах сена. Гималайские мед 
веди обычно зимуют в дуплах старых деревьев.

БЕРМУДСКИЙ ПАРУС — см. Парус.
БЕРМУДСКИЙ ШЛЮ П — см. Шлюп.
БЕРМУДСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ — см. Парусное 

вооружение.
БИАТЛОН ( с о в р е м е н н о е  з и м н е е  д в о е  

б о р ь е) — лыжная гонка на 20 км со стрельбой в 
винтовки на четырех огневых рубежах, расположен 
пых примерно на 3, 8, 13 и 18-м км. Дистанция дз 
стрельбы соответственно 250, 200, 150 и 100 м. Диамел 
ры мишеней— 30, 25 , 20 и 30 см. На первых 3 ру 
бежах стрельба производится из любого положен!.'! 
а на четвертом рубеже — стоя без упора. Общ* 
колич. выстрелов — 20 (по 5 на каждом рубеже). Э 
каждый промах — штраф 2 мин., к-рые прибавляю; 
ся к времени, показанному в лыжной гонке. В 193 
впервые состоялся чемпионат мира по Б. На II  чел 
пионате мира 1959 советские спортсмены выиграли 
личное (В. Меланин) и командное (в команде 4 чел 
зачет по 3 лучшим) первенство. В 1960 Б. входил в пр 
грамму Зимних олимпийских игр (личный зачет). Пе 
вое место выиграл К. Лестандер (Швеция).

БИВАК ( б и в у а к )  —  временное расположен 
на ночлег вне населенного пункта — в палатках, оха 
ничьих избушках, хижинах, под заслоном или под с 
крытым небом.

Места для Б. намечают при разработке маршру 
путешествия или восхождения. Основные требован 
к месту Б.: безопасность, сухость, наличие питьев
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« укрытия от ветра, возможность заготовки топ- 
-:ли не предусмотрено использование взятого 

концентрированного топлива или дров, прине
с места предыдущего Б.). При устройстве Б. 
необходимо обращать внимание на то, чтобы 

хы о недосягаемо для лавин, камнепадов, пото- 
>-- й и дождевой воды, грозовых разрядов.

& тижен обеспечивать возможность приготовления 
пищи, отдыха, приведения в порядок снаряже- 

т п., т. е. быть устроенным с максимально воз- 
в данных условиях удобствами. Своевремен- 

> ышльная и быстрая организация Б. играет зна- 
роль в успехе путешествия, восхождения 

гам зависит от опыта и четкого распределения 
- -й между участниками. В круг работ, свя- 

с устройством Б., входят: расчистка места, за- 
плпва и подстилки, устройство костра, уста- 

юлаток или др. укрытия для ночлега, устрой- 
•  ~:пособлений для сушки одежды и т. д. Перед 

Б. его место приводят в порядок: собирают 
■ 1ют мусор, тщательно тушат костер, предо- 
от сырости оставшееся топливо, 

относятся также временные лагеря, устраивае- 
ш  размещения больших групп туристов, альпи- 

х:ж проведении учебно-тренировочных занятий, 
►ш. Слеты туристские). Места таких лагерей 

исходя из потребностей более длительного 
■ в них.

Л и т е р а т у р а  
■ = *  туриста. М., 1959.
-----*■! альпиниста. М., 1957.

И ИЛ» — парус на задней мачте (бизань-мачта) 
1- ■ суженной, как иол или кэч.

Г *  — см. Палуба, Набор судна.
^•К УЛ Я РН О Е  ЗРЕНИЕ — см. Зрительный

ГТ БОКСЕРСКИЙ — лента из эластичной ткани, 
. —2,5 м и шириной 35— 40 мм, употребляемая 

■е— -ванпя кистей рук боксеров для предохране- 
к  т ушибов и вывихов.

'"»ВАННЕ Р У К  в б о к с е  — обматывание 
бинтами кистей рук перед боем в состя- 

» перед выполнением боевых упражнений 
ч ї . Б. р. предохраняет связки лучезапяст- 
ал от растяжений, к-рые могут произойти 
.гльном положении кулака в момент удара.

&

ограничивает подвижность большого пальца, предох
раняя его от вывихов.

БИОЛОГИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТА
НИЯ — одна из разновидностей реакционной идеали
стической теории физич. воспитания. Появилась в сере
дине X IX  в. Б. ф. в. выражается в том, что функция 
физич. воспитания, как одного из средств развития био
логической стороны человека, рассматривается в от
рыве от направляющих это развитие социальных ус
ловий, условий материальной жизни общества. Роль 
физич. воспитания сводится только к выявлению «из
начальных наметок природы». При этом целью физич. 
воспитания выдвигается только стремление к оздоров
лению. Все др. задачи физич. воспитания игнорируют
ся. Развитие биологической природы человека рассмат
ривается как обособленный процесс, не связанный 
с развитием человека в целом, с его духовной стороной, 
с развитием общества.

Б. ф. в. позволяет буржуазии заниматься рассужде
ниями об аполитичности в спорте, скрывать классовый 
характер систем физич. воспитания. Б. ф. в. удобна для 
оправдания милитаризации физич. воспитания. При этом 
ссылаются на то, что якобы во многих играх, различных 
видах спорта естественно проявляется боевой инстинкт 
человека. Б. ф. в. органически связана с расистскими 
теориями и практикой расовой дискриминации в бур
жуазном спорте.

Задачей советской науки о физич. воспитании яв
ляется разоблачение реакционной сущности Б. ф. в.

БИОМЕХАНИКА ФИЗИЧЕСКИХ УП РАЖ НЕ
НИИ — наука, изучающая движения человека при 
выполнении физич. упражнений. Б. ф. у. представляет 
собою раздел частной биомеханики. Общая биомеханика' 
исследует общие закономерности движений живых орга
низмов, обладающих твердым скелетом, в том числе дви
жений человека. Разделы частной биомеханики изу-
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чают особенности движений, характерных для той или 
иной области двигательной деятельности (Б. ф. у., тру
да, протезирования и т. д.). Объект исследования 
биомеханики — активные движения, а также неподвиж
ные положения тела или его частей, обусловленные 
функцией двигательного аппарата (см. Двигательный 
аппарат человека). В мышцах человека химическая 
энергия превращается в механическую. Цель Б. ф. у .— 
определить, как используется энергия мышечной ра
боты для выполнения физич. упражнений. Движения 
человека, с точки зрения механики, имеют очень слож
ную структуру (см. Структура движений). Она зависит 
от строения двигательного аппарата и его функциональ
ных особенностей. Все движения человека происходят 
в соответствии с законами механики, общими для тел 
мертвой и живой природы. Но прямой перенос законов 
механики абсолютно твердого тела (не имеющего де
формации) на живое тело человека (система подвижных 
звеньев с огромными деформациями) допустим лишь 
с большой осторожностью. Правильное применение 
этих законов для объяснения движений тела человека 
невозможно без знания анатомо-физиологических (био
логических) свойств живого организма. В биомеха
нике учитывается взаимная связь закономерностей ме
ханических, анатомических и физиологических. По
этому биомеханика изучает движения человека, исполь
зуя законы механики и биологии, в их взаимной связи, 
но при ведущей роли последних. Эта связь обусловли
вает определение понятий и выявление законов, спе
цифических для биомеханики.

Предмет исследования в Б. ф. у. составляет струк
тура движений (особенно спортивных) при выполнении 
физич. упражнений. В содержание Б. ф. у. входит изу
чение особенностей формы и характера движений, а 
также статических положений и влияния на них при
ложенных сил. При этом изучают также условия, 
в к-рых выполняются движения, и влияние этих усло
вий на результат движений. Для более глубокого пони
мания природы движений исследуются не только сами 
двигательные акты, но и биомеханические особенности 
строения и функций двигательного аппарата. Такое 
изучение позволяет определить, «каким образом полу
ченная механическая энергия движения и напряжения 
может приобрести определенное рабочее применение» 
(акад. А. А. Ухтомский), иначе говоря, решить гл. 
задачу Б. ф. у.— определить эффективность движений.

Основным методом исследования в биомеханике 
служит получение характеристик движений (кинема
тических и динамических) и выявление их взаимных 
связей. Это дает возможность определить и оценить 
структуру движений. Исследования проводят в лабо
раторных условиях, во время тренировок и на соревнов. 
При этом используют зрительное наблюдение, механи
ческие, электрические и фотографические способы ре
гистрации характеристик движений. Для выяснения

отдельных сложных вопросов спортивной техники при
меняется комплексное исследование —- с использова
нием биомеханических, морфологических, физиологи
ческих и педагогических методов. В комплексном разно
стороннем исследовании большое место занимает ме
ханика движений. Однако сведение всего богатства 
и сложности явлений в двигательном акте к механик» 
движений обедняет, чрезмерно упрощает его и дает 
о нем неверное представление. Разностороннее изуче
ние двигательного акта помогает осуществить боле! 
глубокий анализ движений.

Как наука, изучающая функции организма чело
века, Б. ф. у. представляет собой отрасль физиологии, 
развившуюся и обособившуюся в процессе разделение 
наук. Как и физиология, Б. ф. у. тесно связана с ан 
томней, в частности с динамической анатомией, к-раи 
рассматривает движения человека с целью более гл_ 
бокого выявления связей между функцией и строени- ■ 
органов движения. Выводы, получаемые Б. ф. у., слу
жат научному обоснованию педагогических полон 
ний теории физич. воспитания И помогают совершен 
ствовать практику физич. культуры и спорта. Поэтом*' 
вся Б. ф. у. имеет педагогическую направленность. Б. с 
у. делится на статику физических упражнений (изу 
чение равновесия всего тела и его частей под действи, ■ 
приложенных сил) и динамику физических упражнении 
(изучение движений частей тела и его перемещен«« 
в пространстве во время выполнения физич. упрал» 
нений).

Самые ранние исследования движений были теса« 
связаны с изучением строения тела человека (Арист - 
тель, Гален, Леонардо да Винчи). Первая книга, n:-J 
священная биомеханике— «О движениях животные 
(автор — врач и математик Д. А. Борелли), вып 
в 1679. Ряд попыток изучения движений человека, в 
частности ходьбы, предпринимали физиологи брат ■
Э. и В. Вебер (1836), Э. Марей и его сотрудники (кон-в 
X IX  в.), В. Брауне и О. Фишер (1895— 1904) и др. I 
процессе этих исследований совершенствовались мете. .  
регистрации движений—- от механической записи (пг , 
мографической методики) до способов световой per, 
страции (хронофотография, кинематография, циклогу 
фия и др.).

Однако для развития биомеханики как науки на. 
большее значение имели не совершенствование метод: ■ 
и те или иные исследования частных вопросов, а разу 
ботка методологических основ изучения движеня. 
исходя из принципа нервизма. В 1877 русский анат .. 
П. Ф. Лесгафт начал читать курс теории телег » ;  
движений, в к-ром он впервые дал анатомо-физиол » 
ческое обоснование применению физич. упражнений, 
Чтение этого курса продолжили впоследствии учев. о  
П. Ф. Лесгафта (А. А. Красуская, Е. А. Котиков; . 
В 1931 он был переименован в курс Б. ф. у. В 1*я 
основоположник отечественной физиологии И. М. •-
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к и  читал в Московском университете курс физио
рабочих движений человека, в к-ром впервые 

—-вчески объединил вопросы механики, анатомии и 
тип движений. Б. ф. у. получила более широ- 

» иэвнтне лишь в годы Советской власти, когда в 
раде (учебном и научно-исследовательском ин- 

н- ,та1  физич. культуры), а позднее и в Москве (в 
юЖЯФК) были созданы специальные лаборатории

■ ■ у. В ‘ ряде зарубежных стран курс изучения 
--»■й в спорте преподается под разными названия- 
м и а з  движений (Франция), кинезиология (США)

I анализе движений многие авторы (Г. Скотт, 
3 •—... Л . Морхауз, Д. Купер и др.) допускают зна- 

«гае механистические упрощения, недооценивают 
_и двигательных актов, вместо глубокого изу- 

жроцессоь движения, ограничиваются разбором 
мышц.

1 а-зультате многочисленных биомеханических не
спортивной техники было издано в СССР 

г пособие «Биомеханика физических упражне- 
ь з  ред. Е. А. Котиковой (1939). В учебниках по 

ш методике спортивных дисциплин (легкая ат- 
гнмнастика, лыжный спорт и др.) стали появ- 
главы, посвященные биомеханическому ана- 

'згэтпвной техники. Б. ф. у. продолжала форми
*  как учебный предмет не только в ленинград-
■ и в московском, харьковском, тбилисском,
■ ■ др. институтах физич. культуры. Расширились 
исследований за счет использования системы 
:■* В. М. Абалакова, привлечения методов
:пнсн. Биомеханические исследования стали 
т»ся не только для анализа спортивной тех- 

=■ и для обоснования методики обучения технике
■ лвгнетвовапия в ней. Этим было положено на- 

1 -Т--НПЮ общих биомеханических закономернос
тей «тельных актов, исследованию структуры от-

групп физич. упражнений (стартовые движе- 
(ззения, движения вне опоры и др.), выявлению 

формирования двигательных навыков, ис- 
факторов высокой эффективности спортив- 

1 . возрастных особенностей моторики, связи 
"вовання техники с физич. развитием и др.

«гтка названных вопросов способствует раз- 
->рпи и методики спортивной тренировки, ре- 
пэгих вопросов теории и практики примене- 

• » о ч  упражнений.

Л и т е р а т у р а
•  • ■ - а л в И. М. Очерк рабочих движений человека. 1901 

» . О т  II . Ф Основы теоретической анатомии, т. I 
1

■ 0 т П Ф. Руководство по физическому образова- 
-жолъного возраста 1955.
. а Т. М. и М о г и л я н с к а я 3. В. Техника изу- 

Л ,— М . I 934.
1 а д и Г П .  С л о в и м  Д Д. ,  Ф а р ф е л ь  В С. 

труда М , 1935.

Биомеханика физических упражнений, учебное пособие 
под ред Е. А К о т и к о в о й .  М., 1939.

У х т о м с к и й А .  А. Биомеханина, собр еоч , т 111, гл 
VII.  Л., 1951

Н и к о л а е в  Л. П. Биомеханические основы протезиро
вания. М., 1954.

И в а и и ц к и й М. Ф. Анатомия человека, т. I. М., 1956.
В и н о г р а д о в  М. И. Физиология трудовых пропессов. 

Л . ,  1 958.
Д о н с н о й  Д. Д. Биомеханика фиаичесних упражнений. 

М .,  196(1.

БИОХИМИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖ НЕНИИ И 
СПОРТА — самостоятельная отрасль функциональной 
биохимии, изучает химические процессы, происходя
щие в организме при выполнении физич. упражнений. 
Необходимым условием существования живых организ
мов и основным свойством, отличающим их от мертвой 
материи, является обмен веществ. Он служит источни
ком энергии всех физиологических проявлений живого 
организма. Потенциальная энергия химических веществ 
в результате происходящих в организме химических 
реакций преобразуется в энергию нервного возбужде
ния, механическую энергию мышечной работы, тепло
вую энергию, поддерживающую постоянство темпе
ратуры тела, и т. д.

Основная задача общей биохимии — изучение хими
ческого состава живой материи и химических процессов, 
совершающихся в живых организмах, лежащих в осно
ве их жизнедеятельности. Задачей Б. ф. у. и с. являет
ся изучение общих биохимических закономерностей 
при выполнении физич. упражнений и использование 
этих закономерностей для совершенствования методов 
физич. воспитания и спортивной тренировки, для 
оценки состояния тренированности спортсменов и раз
работки биохимических основ питания спортсмена.

Путь исследования биохимических проблем физич. 
воспитания и спорта обычно начинается с эксперимен
та на животном, далее результаты проверяются в на
блюдениях на человеке в строгих условиях лаборатор
ного эксперимента и, наконец,— на спортсменах в кон
кретных условиях их тренировки и соревноь. Этот путь 
дает возможность, с одной стороны, достаточно глубоко 
изучить проблему, а с др. стороны, дать рекомендации 
для спортивной практики.

Эксперименты на животных позволяют исследовать 
химизм любых тканей органов, в том числе мышц, нерв
ной системы, сердца, печени и т. д. В этих эксперимен
тах применяются разные физич. нагрузки, служащие 
как бы моделями многих типов физич. упражнений (бег 
различной скорости по механически движущимся до
рожкам н в колесах, прыжки, висение на вертикальном 
стержне и т. п.). С помощью таких нагрузок осуществ
ляется и экспериментальная «тренировка» животных. 
Эксперименты на животных раскрывают лишь наиболее 
общие биологические закономерности, конкретное про
явление к-рых в организме спортсмена может быть 
установлено только наблюдениями на человеке.

Основным методом Б. ф. у. и с. является химиче
ское исследование у спортсменов крови, мочи, пота,
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выдыхаемого воздуха как в состоянии покоя, так и во 
время нагрузок, функциональных проб и физич. уп
ражнений, а также в периоде отдыха после них. С этой 
целью используют количественный биохимический и 
физико-химический анализ.

Б. ф. у. и с. тесно связана с физиологией, врачебным 
контролем и психологией, а также с теорией и методи
кой отдельных видов спорта. Если исследование общих 
вопросов Б. ф. у. и с. возможно осуществлять с по
мощью средств и методов одной биохимии, то решение 
конкретных практических вопросов наиболее эффек
тивно достигается с помощью комплексных исследова
ний — при участии не только биохимиков, но и физио
логов, психологов, врачей и методистов-тренеров.

Изучение отдельных вопросов Б. ф. у. и с. велось 
еще в конце X IX  и начале X X  вв., но носило несисте
матический характер. Как самостоятельная отрасль 
функциональной биохимии Б. ф. у. и с. возникла в 
СССР, где были созданы условия для развития науки 
о физич. воспитании, а в основу всех наук положен 
единственно научный метод познания —- диалектиче
ский материализм. Началом систематического разви
тия Б. ф. у. и с. нужно считать 1927, когда были опуб
ликованы первые исследования А. В. Палладина и его 
сотрудников по биохимической характеристике мышц 
тренированного организма. В это же время в ряде ин
ститутов физич. культуры (харьковском, ленинград
ском им. Лесгафта и др.) были начаты исследования 
процессов обмена веществ в организме спортсмена при 
выполнении физич. упражнений (В. С. Асатиани, 
Г. Е. Владимиров, Е. С. Савронь, Н. И. Тавастшерна 
и др.), создавшие предпосылки для биохимической клас
сификации физич. упражнений. Исследования в этих 
направлениях велись и в зарубежных лабораториях — 
в Германии, Англии, скандинавских странах, США и 
ряде др. стран (Г. Эмбден, Е Шнейдер, В. Эвиг, И. Лин- 
дгард и др.). Однако на первом этапе развития Б. ф. у. 
и с. нек-рые исследования имели существенные не
достатки: локалистический подход, изучение работы 
и тренировки «вообще», без должной конкретизации их 
характера, базирование теоретических построений на 
метафизической концепции Хилла — Мейергофа, по
лагавшей в основу мышечного сокращения образование 
в мышцах молочной кислоты из углеводов, а в основу 
утомления — чрезмерное накопление ее в мыш
цах.

Большое значение для успешного развития Б. ф. у. 
и с. имело открытие советским ученым В. А. Энгель
гардтом в 1932 дыхательного фосфорилирования (см. 
Макроэргические фосфорные соединения), аденозинтри- 
фосфатазной активности миозина (см. Мышечное сокра
щение) и создание им основ механохимии мышц (1939). 
Значительную роль также сыграл выход монографии 
В. А. Белицера «Химические превращения в мышце», 
в к-рой по-новому были поставлены основные вопросы

биохимии мышц (1940). Видная роль в развитии Б. ф у 
и с. принадлежит трудам сектора биохимии ЛНИИФК 
(Н. Н. Яковлев и сотрудники). Работами этой лабо
ратории, продолжившими дело, начатое А. В. Балла- 
диным и его школой, были раскрыты основные законо
мерности биохимических основ тренированности, уста 
новлены биохимические особенности различных физич. 
нагрузок, дана биохимическая характеристика основ
ных качеств двигательной деятельности — быстроты 
силы и выносливости — и характеристика развития би • 
химических основ этих качеств в процессе тренировки. 
Существенную помощь развитию дисциплины оказала 
объединенная сессия АН  и АМН СССР (1950), поСвв 
щенная учению И. П. Павлова. Критика недостатке ж 
имевшая место на этой сессии, позволила окончательнс 
преодолеть локалистические тенденции, частично со
хранившиеся в Б. ф. у. и с., обратить серьезное вни
мание на изучение центральной нервной регуляции 
обмена веществ при выполнении физич. упражнени"' 
и ближе подойти к решению вопросов, выдвигаем! 
спортивной практикой. Результатом явились работы 
посвященные биохимической характеристике отдельны 
видов спорта, методов тренировки, исследования 
кортикальной регуляции обмена веществ; определения 
состояния тренированности и перетренированной- 
вопросам питания спортсменов и ряд др. В 1955 выпи 
первая монографическая работа по проблемам Б. ф. j i  
и с. «Очерки по биохимии спорта» Н. Н. Яковлева. ■ 
в 1957 — «Физиологические и биохимические оснс 
теории и методики спортивной тренировки» Н. Н. Яко - 
лева, А. В. Коробкова и С. В. Янаниса, обобщаю],..» i 
опыт советской и зарубежной Б. ф. у. и с.

Б. ф. у. и с. тесно связана у нас с практикой спорт;. 
Большое число биохимических исследований по лег! * 
атлетике, лыжному спорту, гребле и спортивным 
рам, по общей физич. подготовке спортсменов, по ■ ■ 
климатизации их в горах и др. выполнено совмес- 
с методистами и тренерами. Результаты многих иг, 
дований по вопросам тренировки, питания и др. на. « 
свое применение в практике. Перед этой отрас. . «  
биохимической науки стоит еще много нерешен -а 
теоретических и практических вопросов. К числу П>4| 
вых относятся изучение сократительных белков UI.  я  
(см. Мышечное сокращение) и их взаимодействия с «• 
точниками энергии, вопросы биохимической передач 
нервных импульсов мышцам и др. Из практичесг » 
вопросов наиболее актуальны: дальнейшая разработ, 
проблемы развития основных двигательных кач 1 
в процессе тренировки по отдельным видам спо - 
изыскание средств повышения спортивной работос; I 
собности и ускорения восстановительного периода, .. 
просы возрастной Б. ф. у. и с. и др.

Вопросы Б. ф. у. и с. разрабатываются в сп ет » - 
ных лабораториях ЛН И И Ф К и ЦНИЙФК, а такн ■ » 
кафедрах физиологии институтов физич. культу:,.
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х в у. и с. имеет существенное значение в подго- 
- я в  сизкультурных кадров. Раздел Б. ф. у. и с. вклю- 

г учебные программы институтов физич. культуры, 
■ л » »  саванне этой дисциплины ведется на кафедрах 
« !■ ■ ■  ■ физиологии.

Л и т е р а т у р а
:  - д *  ц е р В. А. Химические превращения в мышце. М.,

Ь.
2 I д л  а д и н А Т! Исследования по биохимии мышечной 

■ е  • п в  «Физиол. журн. СССР», 1935, т. 19. стр. 277.
1 и л е б Н. П. Очерки по биохимии спорта. М., 1955 

в л ев Н. Н., К о р о б н о н  А. ТС, Я н я я и с  
1 Этиологические и биохимические основы теории и мето- 

■ м  ; .ииной тренировки. М., 1957.

■ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ — один из ос 
« л  признаков жизнедеятельности клеток органиа- 

~ пличные части клеток и тканей организма имеют 
:эвые электрические заряды (потенциалы), и 

хне этого между ними возникают биотоки — 
II соя н токи действия. В состоянии покоя содер- 

клеткн имеет отрицательный потенциал (до 
•жттивпльт) по отношению к ее наружной поверх- 

1 в обнаруживается при отведении двумя электро- 
I ж поверхности клетки и ее поперечного среза или 
>■' згнпи микроэлектрода внутрь клетки (ток по- 
ь а возбуждении соответствующая часть поверх- 
► рва или мышцы принимает отрицательный за- 

■-.ь дствие чего между возбужденным и покоя
»  участками возникает т. наз. ток действия. Про- 
гмбужденпя и сопровождающий его ток действия 

:пространяться по нервной и мышечной ткани. 
1»  действия различают кратковременную (0,5— 2 

»_) высоковольтную часть — пик — и после
растянутую низковольтную часть — следовые 

. связанные с восстановительными процес- 
ен действия являются основной формой элект- 

актнвности нервной и мышечной систем.

'-ачма дельтовидной мышцы плеча нетренированного 
■ тренированного (мастер спорта) (6); а — запись 
движения (отжимание из упора лежа)

бпотоков служат важнейшим показателем 
анального состояния. Исследование биотоков 
мышцы, скелетных мышц и головного мозга 

з с ь  в соответствующие разделы электрофизио- 
— »лектрокардиографию, электроэнцефалогра- 
мектромиографию. Запись мышечных потенциа- 

электромиограммой (ЭМГ). ЭМГ тонического 
мышцы (длительного напряжения при под- 

позы) имеет вид нерегулярных потенциалов 
амплитуды. При произвольных сокращениях 
мышц (тетанусе) амплитуда и частота токов

действий резко возрастают, часто появляются синхрон
ные потенциалы. ЭМГ значительно изменяется в про
цессе мышечной тренировки. В этом случае происходит 
«концентрация мышечной силы», т. е. увеличение ам
плитуды токов действия и концентрация их во вре
мени: возбуждение мышцы (пачка токов действия) 
чередуется с периодами покоя (отсутствие токов дей
ствия), чего нет у нетренированного (рис.).

БИРМА ( Б и р м а н с к и й  С о ю з )  — государ
ство на юго-востоке Азии. Площ. ок. 678 тыс. км2. 
Нас. 6к. 20 млн. чел.

Высокая температура летом и продолжительный пе
риод дождей зимой затрудняют занятия спортом в Б. 
Национальные виды спорта в Б. имеют тысячелетнюю 
историю. К их числу относится чилон — игра в мяч 
с помощью клюшки (прототип травяного хоккея). 
Длительное колониальное господство иноземцев отра
зилось на развитии спорта в Б. Только в последние 
годы стали культивироваться в Б. современные виды 
спорта: гребля, футбол, тяжелая атлетика, легкая ат
летика, теннис, бокс. Спортивной жизнью в стране ру
ководит Национальный совет физической культуры. 
Организован Национальный Олимпийский комитет. 
Бирманские спортсмены принимают участие в олимпий
ских и азиатских играх. Отдельные спортсмены Б. 
показывают высокие результаты вмеждунар. соревнов., 
наир, штангист Тун-Моунг являлся призером первенств 
мира в легком весе в 1954 и 1955.

БИТА д л я  и г р ы  в г о р о д к и  — палка про
извольного веса и диаметра (обычно 30— 36 мм), длиной 
не более 1 м. Изготовляется из дерева (лучшее — ки
зил), фибры (лучший заменитель), прессованной бу
маги, текстолита или фанеры. Наиболее распростра
ненная форма Б.— цилиндрическая. В последнее вре
мя стали применять составные Б. из перечисленных 
выше материалов; отдельные отрезки соединяют желез
ными пластинками, трубками или наложением одного 
отрезка на др. Квалифицированные городошники иг
рают окованными Б. Как правило, обе Б. игрока оди
наковы по весу, длине, толщине и расположению 
оковок.

БЛЕСНА — см. Приманки.
БЛЕСНЕНИЕ — ловля рыбы на искусственные при

манки — блесны, представляющие собой небольшие уз
кие металлические пластинки различных форм и рас
цветок, обычно из латуни, меди, серебра, олова или 
свинца с одним, двумя или тремя крючками на одном 
конце и небольшим колечком для соединения с лесой 
на др. Пластинка-блесна с помощью короткого удилища 
погружается в воду, обычно до дна. Покачиванием и 
подергиванием удилища, опусканием и подъемом его 
вершинки заставляют блесну перемещаться в толще 
воды. Движения блесны, именуемые ее игрой, в нек
рой степени имитируют движения мелкой рыбки в воде 
и вызывают-хватку хищных рыб. Разумеется, эту ими-
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тацию следует считать весьма условной. Игрой блесны 
нельзя точно воспроизвести движения мелкой рыбки, 
игра блесны действует скорее как возбудитель инстинк
та хищника: всякий движущийся мимо него предмет 
воспринимается им как один из видов добычи. Задача 
рыболова: управляя движениями блесны, придать им 
наибольшую привлекательность для хищных рыб. При 
Б. блесна в воде перемещается вертикально по отно
шению ко дну, и потому это Б. именуется о т в е с н ы м .  
Применяется оно в зимних условиях при ловле со льда, 
в условиях открытой воды — с лодок, плотов, мост
ков, а также при ловле с берега с использованием длин
ных удилищ. Ловят им преимущественно окуней, щук 
и судаков.

БЛИЖ НИЙ БОЙ. 1. В б о к с е — бой на ближней 
дистанции. Занимает значительное место в современном 
боксе. Многие боксеры считают его для себя основным. 
В Б. б. возможность маневрирования ограничена, в нем 

с успехом используются короткие 
удары, от к-рых трудно защи
щаться. На ближней дистанции 
бой ведется в собранной стойке. 
При этом боксер постоянно нахо
дится от противника на расстоя
нии коротких ударов, иногда со
прикасаясь с ним головой, плеча
ми и руками или несколько от
страняясь от него для того, 

чтобы дать больше свободы своим рукам. Такие дей
ствия боксера позволяют держать противника под по
стоянной угрозой удара и тем самым сковывать его. 
В Б. б. применяются все имеющиеся в боксе виды 
защиты (преимущественно без шага назад). Наиболее 
действенны в Б. б. комбинированные защиты, сочетаю
щие в одном движении несколько различных способов 
защиты. Боксер, искусный в Б. б., никогда излпшне не 
напрягается и не применяет захватов, чтобы избежать 
обострения боя. Такого боксера всегда отличает уме
ние противопоставлять действиям противника самые 
неожиданные комбинации защиты и ударов, умение ис
кусно раскрывать у противника места для ударов и 
активно вести бой.

2. В ф е х т о в а н и и  — см. Вольный бой.
БЛИЦТУРНИР — см. Молниеносное соревнование.
БЛОКИРОВАНИЕ в с п о р т и в н ы х  и г р а х  — 

защитный прием, сущность к-рого заключается в пре
граждении пути мячу или игроку противника. В раз
личных спортивных играх существуют св^и правила 
Б. В в о л е й б о л е ,  напр., Б. может вьшрлняться 
только игроками передней линии, к-рые в прыжке вы
ставляют свои кисти выше верхнего края сетки ;в на
правлении нападающего удара противника, препят
ствуя удару в сторону своей площадки. По колич. иг
роков, принимающих участие в Б., различают одиноч
ное и групповое Б. (двойное и тройное). Основой и наи

более сложной частью правильной техники Б. яв
ляется умение игроков в прыжке наблюдать за дейст
виями нападающего, а не за мячом. Это позволяе- 
блокирующему точно определить направление удар« 
и перенести кисти в этом направлении. Наиболее час 
тая ошибка при Б.— перенос рук на сторону пре 
тивника.

Б. в ф у т б о л е  — это закрывание противнику 
доступа к мячу с целью самому сыграть мячом. Не раз
решается блокировать вратаря в пределах площа 
ворот, нельзя также блокировать противника с целы 
дать возможность игроку своей команды овладеть мя
чом. За Б. в этих случаях дается наказание— свобод
ный удар.

Б. мяча применяется в в о д н о м  п о л о ,  где раз
решается даже накладывать руку на руку противні к« 
с мячом с целью помешать броску, но блокирован 
игрока, мешая его продвижению, запрещено.

В р у ч н о м  м я ч е  и б а с к е т б о л е  сущность 
Б.— в преграждении пути игроку противника. Игрок« 
с мячом можно блокировать, становясь на его пути е 
разводя руки в стороны, а противнику без мяча можв: 
преграждать путь только телом (не разводя рук). 3* 
нарушение этих правил в ручном мяче команда нака
зывается свободным броском, а в баскетболе игроку 
делается персональное замечание.

В х о к к е е  с м я ч о м  и х о к к е е  на  т р а 
в е запрещено загораживать противнику путь к мячу, 
а в х о к к е е  с ш а й б о й  можно вставать на путе 
противника (не толкая его) только на своей половнв- 
поля и если при этом шайбой владеет команда против
ника.

БЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО— приспособление дл- 
упражнений в подъеме тяжести за трос, перекинуты! 
через блок. Б. у. разделя
ются на простые (одноблоч
ные) (см. рис.) и сложные 
(двухблочные и многоблоч
ные). В простых Б. у. тя
нуть трос можно только в 
одном направлении, что 
ограничивает колич. упра
жнений. В сложных Б. у. 
тянуть тросы можно в раз
личных направлениях, что 
дает возможность выпол
нять большой комплекс упражнений. Грузом обычн. 
служат чугунные диски и гири разного веса.

БОБСЛЕЙ — скоростной спуск с гор на спортив
ных управляемых санях, также называемых Б. Сталь
ные сани состоят из двух шарнирно соединенны 
частей: передней, управляемой рулем, и задней, непод
вижной. Спуск на Б. совершается по специально обе 
рудованным трассам — ледяным желобам с виражам г 
Сани при спуске достигают скорости ок. 100 км/ч«.
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.-ал вид спорта зародился в Швейцарии в конце 
«- Тогда же был создан «Санкт-Мориц бобслей- 

► разработавший первые правила Б. Вначале эки- 
»■—сял из 5 чел.— 3 мужчин и 2 женщин. Затем 

|--*«ов. стали участвовать только мужчины.
' в  стоящее время экипаж состоит из 2 (Б.-двойка) 
- ; Б .-четверка) чел. Согласно междунар. прави- 
■-Г членов экипажа не может превышать 200 кг 
ш и ке и 400 кг на Б.-четверке. Двухместный Б. 

иметь длину не более 270 см и вес не более 165 
.. - хместный Б .— соответственно 380 см и 230 кг. 
■сиространен в Швейцарии, США, ФРГ, ГДР, 
Франции, Англии и др. странах. Однако из-за 
идей трассы — желоба — и необходимости 

■ого оборудования большой популярностью 
! ггется.
ыхш л в программу Зимних олимпийских игр 

гтвгрка), 1928 (пятерка), 1932, 1936, 1948, 1952 
двойка и четверка). Проводятся чемпионаты от- 

стран, Европы и мира по Б.
! ВАЯ ЛИ Н И Я в ф е х т о в а н и и  — вообра- 
« п ен я , проходящая через ступни впереди стоя- 
■ фехтующих.

I  а Я  СТОПКА БОКСЕРА — универсальное 
положение, применяемое боксером как для 
зьных, так и для оборонительных действий. 

л » :ь  в Б. с. б., боксер может 
вапболее выгодные боевые 
Б. с. б. позволяет боксеру 

з :«стоянной боевой готовности, 
осуществлять свои намерения 

г дать действия противника, 
г« зволяет боксеру наилучшим 

сосредоточить внимание на 
противника. Во время боя 

к: может оставаться одной и 
положение рук, ног, туловища 
же время изменяется в завн- 
- характера его подготовитель- 

1и Манера держаться в Б.
1 т.мя боя у каждого сложившегося боксера 
=.:-на, как индивидуальна и вся его манера 
ьшсгает ему успешно использовать свои фи- 
-*ые качества. Боксер, ведущий бой в обыч- 
тронпей стойке, передвигается на ринге, 
*.ь левой стороной тела вперед (вполоборота 

Такое положение позволяет спортсмену 
правой рукой голову (ладонью) и туловище 

В то же время из этого положения бок- 
проводить сильные удары правой рукой, 
находящегося в левосторонней Б. с. б., 
выдвинута вперед, вес тела равномерно 
на обе слегка согнутые ноги. Положение 

>1шнутой вперед левой руки позволяет быстро
I . -мые и др. удары.

Боксер, придерживающийся правосторонней стойки 
(обычно левша), стоит повернувшись к противнику пра
вой стороной тела вперед. Эта стойка является как бы 
зеркальным отражением левосторонней стойки.

На ближней дистанции существует непосредствен
ная опасность получить от противника удар. Поэтому 
боксер изменяет Б. с. б. В стойке для ближнего боя 
он более собран, тщательно прикрывает наиболее уяз
вимые места тела.

БОЕВАЯ СТОЙКА Ф Е Х ТО В АЛЬЩ И К А  — поло
жение фехтовальщика, наилучшим образом обеспечи
вающее его готовность к нападению и обороне. При ти
повой Б. с. ф. ноги, умеренно согнутые в коленях, 
расставлены на расстоянии 1,/|— 2 ступней одна от др., 
колени развернуты и находятся над серединами стоп. 
У  правшей правая нога впереди. Вооруженная рука 
при фехтовании на рапирах и шпагах значительно вы
тянута вперед, при фехтовании на саблях — сильно' 
согнута, др. рука в рапирном и шпажном бою полу
согнута и поднята вверх, в бою на саблях — упирается 
в бок. При фехтовании на карабинах с эластичным шты
ком бойцы (правши) стоят левой ногой вперед, держа 
карабин правой рукой за шейку приклада, левой — 
у нижнего ложевого кольца, туловище незначитель
но наклонено вперед, боком к противнику. С на
коплением боевого опыта у спортсменов соответственно' 
их индивидуальным особенностям могут быть откло
нения от типовой боевой стойки.

БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО ЗА КРАСНОЕ СПОРТИВ
НОЕ ЕДИНСТВО ( К о м и т е т  б о р ь б ы  за 
е д и н с т в о  к р а с н о г о  с п о р т а )  — объедине
ние немецких спортсменов, выступавшее в конце 20-х 
и начале 30-х гг. против фашизации спорта в Германии 
и проводившее нелегальную антифашистскую деятель
ность (см. Красный Спортивный Интернационал).

БОЕВОЙ ВЗВОД в о р у ж и и  — специальный вы
ступ для удержания курка (ударника) во взведенном 
положении. Б. в. находится в зацеплении с шепталом. 
При нажатии на спусковой крючок шептало выводится 
из-под Б. в., курок (ударник) под действием боевой пру
жины движется вперед и бойком разбивает капсюль 
патрона.

БОЗ-КЯШИ — национальная афганская конноспор
тивная игра. В игре участвуют две команды. Число 
участников строго не ограничено. Всадники размещают
ся по обеим сторонам поля, в центре к-рого находится 
яма глубиной 1— 1,5 м, где помещен козел (боз) или 
теленок. Задача играющих всадников — достать козла 
из ямы и, совершив по полю круг, снова положить 
его на место. Всадники каждой команды стараются 
вырвать козла у противника, чтобы самим доставить его 
на место. Борьба и скачки продолжаются иногда по не
скольку часов.

Соревнов. по Б.-к. устраиваются на всех националь
ных праздниках в Афганистане,
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БОЙ Р У Ж Ь Я  — внешнебаллистическая характе
ристика ружья, состоящая из пяти основных элементов: 
процента кучности, резкости, сгущения дробовой осыпи 
к  центру, числа поражаемых полей пристрелочной ми
шени (стодольной на дистанции 35 м) и постоянства 
первых четырех элементов от выстрела к выстрелу.

Процент кучности определяется отношением числа 
дробин, попавших в круг мишени диаметром 750 мм, 
к числу дробин, имевшихся в патроне, с последующим 
умножением на 100.

Резкость представляет собой остаточную кинетиче
скую энергию дробины при ее попадании в цель и из
меряется в килограммометрах. Энергия дробины может 
быть подсчитана по формуле, если известна скорость 
полета снаряда на соответствующей дистанции и вес 
дробины. Формула для определения кинетической энер
гии имеет следующий вид:

где Е  — кинетическая энергия дробины в кгм,
Р  — вес дробины в кг,
V — скорость полета дроби на определенной ди

станции в м/сек,
g — ускорение силы тяжести в м/сек2.

Практически резкость определяется числом проби
тых картонных листов определенной толщины и плот
ности, расставленных на расстоянии 1 см один от др., 
или глубиной проникновения отдельной дробины в 
сухую остроганную сосновую доску.

При стрельбе по картонным листам с дистанции 35 м 
дробью № 7 (диаметром 2,5 мм) резкость определяется 
по числу листов, пробитых половиной дробин из числа 
попавших в первый лист (размером 25X 25 см), и оце
нивается так: 5 пробитых листов — удовлетворитель
но, 7 — хорошо, 9 — отлично, при 11 пробитых листах 
картона резкость считается выдающейся.

При стрельбе по сухой сосновой доске резкость оце
нивается так: если в отверстие, где находится дробина, 
можно поместить еще одну дробину того же размера, 
то резкость считается удовлетворительной, если еще 
две — хорошей, три — отличной, четыре и больше — 
выдающейся.

Сгущение дробовой осыпи к центру определяется от
ношением числа дробин, попавших в центральную 
зону «А» стодольной мишени (см. Пристрелка ружья), 
к числу их попаданий в периферийное кольцо «Е» 
с последующим умножением на 2.5. Число поражаемых 
полей из 100 говорит о характере распределения дро
бин по мишени. Чем меньше отличаются от выстрела 
к выстрелу перечисленные элементы Б. р., тем стабиль
нее и лучше его бой.

БОН С ТЕНЬЮ в б о к с е  — бой с воображаемым 
противником. В Б. с т. совершенствуется техника пере
движений, ударов, защиты, вырабатывается умение лег
ко переходить в процессе боя от защитных действий

к наступательным и обратно, приобретается непринуж
денность в боевых действиях. Проводя Б. с т., боксер, 
имитируя все те движения, к-рыми он пользуется 
в настоящем бою, может спокойно практиковаться в н и  
и совершенствовать свою манеру боя без всяких помех 
со стороны партнера. Отсутствие всякой зависимое™ 
от партнера дает боксеру возможность сосредоточить 
все внимание на совершенствовании нужных движения 
и добиться необходимого мышечного расслабления. В 
начальном обучении боксера Б. с т. служит одним и? 
основных упражнений. В тренировке опытного бок
сера Б. с т. используют для разминки перед боевыма 
упражнениями с партнером и выступлением в соревнов. 
Б. с т. отлично настраивает нервно-мышечную систему 
боксера на специфическую деятельность в бою на ринг:

БОЙНИЦА в т и р е — небольшое окно для стрель
бы через него. Стена с Б. устраивается с целью изолг 
ровать обогреваемое помещение линии огня от огневои 
зоны. Б. также ограничивают возможность направленое 
оружия в сторону. Обычно в тирах прорезают Б. у» 
кие, но высокие, чтобы можно было стрелять из пол> 
жений лежа, с колена и стоя.

БОКК ( б о к к ф л и н т )  — немецкое название дву
ствольных ружей с вертикальным расположением ств - 
лов (один ствол над др.).

БОКОВАЯ ЛИ Н И Я — часть разметки площад■. 
спортивной или поля. Ограничивает длинную сторону 1 
площадки (поля).

БОКОВОЙ БРОСОК— см. Введение мяча в иг~ 
из-за боковой линии.

БОКОВОЙ ПРИЦЕП ( к о л я с к а  м о т о ц и я  

л е т н а я )  —  у ст р о й ст в о , п р ед н а зн ач ен н ое  д л я  пег— I 

в озк и  п а сса ж и р а  и л и  г р у з а .  Б . п. состои т  и з  тр убч а - ■ ] 

рамы  и к у зо в а . М еж д у  к у зо в о м  и рам ой  у с т а п а ы »-|  

ваю тся  р ессор ы , п р уж и н ы , т о р си о н ы , р ези н ов ы е  коль  л  I 

ИЛИ Др. ПОДреССОрИВаЮЩНе ЭЛеМеНТЫ. У  НеК-рЫХ М' -  I 

ц и к л о в  Б . п. не им еет рам ы , а к у зо в  я в ля е т с я  н е с у щ е »  I  

П а сса ж и р ск и е  Б . п. бы ваю т д о р о ж н ы е , т у р и стск и е , 1 

р ож н о -сп ор ти в н ы е  И сп ор ти вн ы е. Д о р о ж н ы е  Б . П. I- »  I 

б о л е е  к ом ф о р та б ельн ы . О н и  бы ваю т одном естны е н  

д в ухм естн ы е. К о л е с о  д о р о ж н о го  Б .п . часто  с н а б н г '^  

тор м озом ; за п а сн ое  к о л е с о  не о б я з а т е л ь н о . Т у р и с т с к Л  

Б .п .—  одн ом естны е л е гк и е , им ею т в м ести тельн ы й  — I 

га ж н и к  и обтек аем ы й  к у зо в ; о б я з а т е л ь н о  запась I 

к о л есо . Д о р о ж н о -сп ор т и в н ы е  Б .п .—  л е г к и е  обте> I  

м ы е, с  м и н и м а льн ы м и  р азм ер а м и  и  м а л о й  л о б о в о й  * I 

щ ады о . П од в еск а  к о л ес а  к  рам е Б .п . м ож ет  бы ть  а- I  

к ой  или у п р у го й . П о с л е д н я я  бы вает  п р уж и н н о й , р г я Л  

новой  (л е гк о с ъ е м н ы е  к о л ь ц а ) или то р си о н н о й . С по, -Л 
НЫЙ Б .П . м ож ет  бы ть  кроссовы м  И ш оссейны м . К у | Л  

к р о ссо в о го  Б .п .—  отк р ы ты й , не п од р ессор ен  И С О .-«Л 
из п латф ор м ы  с г л у б о к и м  гр я зев ы м  щ и тком  и п о р у  

за  к -ры е  д ер ж и тся  к о л я с о ч н и к . К у з о в  ш о с се ' Л  

Б .п .—  н и зк а я  п о л у о т к р ы т а я  платф ор м а  с поручь « Л  

и п о л н о с т ь ю  закр ы ты м  к олесом .
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1ФБОВОП УД АР в с п о р т и в н ы х  и г р а х  — 
-■■.-•ние мяча в игру из-за боковой линии.

I : "НОВЫЕ УДАРЫ  в б о к с е  — удары боксера,
I 1 -:ых кулак движется к цели сбоку. По своей тех- 
• —7 уктуре они очень 

М^п'..образны, и прежде 
различаются по 

ЩЩят длинные и корот
о к  удары). Д л и н- 
■ 1 « у д а р ы  наносят 
| »» '»вей дистанции и 
ш  > .-гея ими в тех 

.«■- когда избегают 
соприкасаться с 
■ком. Длинные

•я :юят почти выпрямленной рукой, поражая цель 
. повернутым пальцами наружу. К о р о т к и е  

’  з ж наносят согнутой в локте рукой. Ими пользу- 
п а  атаки (с шагом вперед) с дальней дистанции 

щ гтия ее на средней или короткой дистанциях. 
— бой двух спортсменов, из к-рых каждый, 

ударов противника, стремится нанести ему боль- 
к-хжч. точных ударов в определенные части тела.

■юдится на ринге. Боксеры имеют на руках мяг- 
| паные перчатки. В бою разрешается наносить 

I передние и боковые части головы и туловища 
а.:яса). Запрещаются всякого рода захваты, 

подножки. Бой разделяется на трехминут- 
уяты (для юношей, новичков и боксеров I I I  
— двухминутные) с минутными перерыва- 

игу ними. По правилам победителем считается 
- ^р, к-рый набрал большее число очков за 

атаки. Чтобы уравнять в силах встречаю- 
а соревнов. боксеров, их разделяют на груп- 
■есовым категориям, возрасту и спортивным 

В соответствии с правилами, действующими 
боксеры делятся на возрастные группы и на 

категории: младшие юноши (15— 16 лет) — 16, 
Г— 18 лет) —  11 и мужчины (19 лет и старше)— 

•их категорий. Соревнов. между боксерами 
-..зрастных групп не допускаются. Начинать 

4 Б. мальчики могут в подготовительной 
: 14— 15 лет и в основной группе— с 16— 17 
«>ревнов. могут встречаться лишь боксеры 

ижных разрядов. При этом состязание прово- 
■равплам, установленным для более квалифи- 

I спортсменов.
а -гхнич. и тактич. отношении — один из са- 

. х видов спорта. Спортивная борьба на рин- 
большой остроты. Стремительно изменяю- 

---тновка в бою требует от боксера способ- 
[Гъменно и точно ориентироваться в возникаю- 

ениях, своевременно принимать и осуществ- 
решения. В связи с этим боксер должен 

быстрым, точным, отлично владеть собой,

ч

умело применять разнообразную технику и рациональ
но пользоваться тактикой. Большая интенсивность 
действий боксера предъявляет высокие требования 
к его организму. Поэтому ему чрезвычайно важно раз
вить у себя выносливость, силу и умение планомерно 
в экономно расходовать свою энергию.

В процессе систематических занятий Б совершен
ствуется регуляция двигательных и вегетативных функ
ций со стороны центральной нервной системы, что обес
печивает выполнение разнообразных двигательных ак
тов, требующих высокого развития силы, скорости и 
выносливости. Действия боксера в условиях боевой 
обстановки требуют высокого развития функций дви
гательного, вестибулярного и зрительного анализато
ров. Напряженная мышечная работа боксера на трени
ровочных занятиях и соревнов. связана с большими 
сдвигами вегетативных функций организма. Частота 
пульса у боксеров достигает 140— 190 ударов в 1 мин., 
максимальное артериальное давление увеличивается 
на 25— 50 мм, а минимальное снижается на 15— 40 мм 
рт. ст. Резко увеличивается частота и глубина дыхания, 
легочная вентиляция может достигать 50— 60, а иногда 
и 90 в 1 мин. Сдвиги в вегетативных функциях орга
низма в определенной степени зависят и от большого 
эмоционального возбуждения, характерного для этого 
вида спорта. Занятия Б. способствуют разностороннему 
физич. развитию, совершенствованию функций орга
нов дыхания, кровообращения и др., являясь ценным 
средством физич. воспитания молодежи. Однако при 
неправильной организации и методике тренировочных 
занятий может возникнуть ряд отрицательных влияний, 
в частности в результате нокаута. Занятия Б. разви
вают быстроту ориентировки, воспитывают настойчи
вость, смелость.

Б. развился из кулачного боя — самобытного спор
тивного упражнения, широко распространенного у мно
гих народов. По мере развития Б. разрабатывались и 
уточнялись его правила, техника и тактика боя, ме
тоды обучения и тренировки. Кулачный бой как 
спортивное единоборство возник ок. 5000 лет назад. 
В древней Греции он был одним из популярных 
физич. упражнений. Кулачный бой входил в программу 
олимпийских игр и др. состязаний атлетов в древнем 
мире. Давно известен кулачный бой и в нашей стране. 
В Киевской Руси кулачный бой «стенка на стенку» и 
«один на один» был одним из средств воспитания сме
лости, ловкости и физич. силы. В период образования 
русского централизованного государства кулачный бой 
сделался одним из элементов складывавшейся тогда 
самобытной народной системы физич. воспитания.

Родиной современного Б. принято считать Англию. 
В начале X V III  в. в Англии получил распространение 
профессиональный «призовой» Б. Первые правила со
стязаний в «призовом» Б. были разработаны в 1743 со
держателем цирка. Джемсом Браутоном. По этим цра-
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вилам бой проводился голыми кулаками, разрешались 
захваты и подножки. В 1867 были введены правила 
Б. в перчатках (правила Квинсбери), к-рые в корне из
менили характер Б. Он очистился от грубых силовых 
действий и приобрел характер искусного спортивного 
единоборства. Правила Квинсбери легли в основу 
всех современных правил профессионального и люби
тельского Б. Введение перчаток изменило характер 
боксерских ударов. Мягкая набивка позволила точно 
соразмерять в бою их силу Боксеры стали пользовать
ся целым рядом новых видов защити (подставка под 
удар ладони, плеча и т. п.), не боясь получить травму 
от удара. Все это раскрыло перед участниками состя
заний широкую возможность выигрывать встречи по оч
кам. Теперь победу стали одерживать не только более 
сильные и выносливые боксеры, но и те, кто, не выде
ляясь физич. качествами, были искусны в технике. 
С введением весовых категорий Б. перестал быть моно
полией тяжеловесов, его популярность возросла.

В России развивался только любительский Б. Но 
до Октябрьской революции он не был широко распро
странен. Первый матч по Б. в России был проведен 
31 мая 1898 в Петербурге. Но до 1913 ни в Петербурге, 
ни в Москве регулярных занятий по этому виду спорта 
не проводилось. Началом развития Б. в России следует 
считать 1913, когда в Петербурге впервые было разы
грано первенство страны, Выдающимися боксерами 
в дореволюционной России были Йвай Граве- Нур Али
мов и Павел Никифоров, бывшие чемпионами страны 
в разных весовых категориях. Их спортивное мастер
ство сыграло большую роль в популяризации и разви
тии отечественного Б. В советское время Б. начал 
развиваться в годы гражданской войны. Исключитель
ную роль в его распространении сыграли военно-спор- 
тиьные клубы Всевобуча, использовавшие Б. в ка
честве одного из средств физич. подготовки трудящихся. 
Основными организаторами Б. в Москве были П. Ни
кифоров, В. Самойлов и А. Харлампиев, начавшие пе
дагогическую деятельность в первые годы Советской 
власти. В Ленинграде инициаторами развития Б. были 
В. Осечкин, Э. Лусталло и И. Граве. С укреплением 
экономической мощи страны и расцветом ее культуры 
крепло и советское физкультурное движение. В творче
ском содружестве советских тренеров Б. вырабатыва
лись рациональные методы воспитания боксеров, упо
рядочивалось построение тренировочного процесса, со
вершенствовалась техника и тактика боя на ринге. Еже
годно в СССР проводится много различных состяза
ний. К ним относятся открытые ринги, матчевые встре
чи, первенства добровольных спортивных об-в, горо
дов, республик, СССР. В этих соревнов. участвует 
большое колич. юных и взрослых боксеров.

Развитие советского Б.— результат накопления 
спортивно-боевого опыта и углубленной научно-иссле
довательской и методической работы.

В 1949 советские боксеры вступили в Международ
ную любительскую ассоциацию бокса ( А И Б А ) .  Пер
вой пробой сил боксеров СССР в соревнов. мирового 
масштаба было участие их в XV Олимпийских играх 
(Хельсинки, 1952). В этих крупнейших состязаниях 
команда СССР, получив 2 серебряные и 4 бронзовы 
медали, заняла 2-е место, уступив первенство спорт
сменам США. На X V I Олимпийских играх советски- 
боксеры добились крупного успеха. Они заняли 1-
место, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзо
вые медали. Олимпийскими чемпионами стали Г. Шат- 
ков, В. Енгибарян и В. Сафронов. На X V II Олимпий
ских играх советские спортсмены получили 1 золоту'
2 серебряные и 2 бронзовые медали. Олимпийским 
чемпионом стал О. Григорьев. Удачно выступали бок
серы СССР на первенствах Европы — самых крупных 
состязаниях по Б. после олимпийских игр. Первенец 
Европы разыгрывается каждые 2 года в форме личног. 
чемпионата. X  первенство Европы, проходившее в 195: 
в Варшаве, было первым состязанием европейского 
масштаба, в к-ром приняли участие советские боксере, 
В этом соревнов. польские спортсмены выиграли 5 зо
лотых медалей и набрали 52 очк. Боксеры СССР полу
чили 2 золотые медали (А. Шоцикас, В. Енгибарян 
и набрали 39,5 очк. В первенстве Европы 1955 в Беу- 
лине советские мастера перчатки, заняв за ФРГ 2-е 
место, снова получили 2 золотые медали (А. Шоцн- 
кас, Г. Щйтков). Первенство Европы 1957 принес 
победу советским боксерам — 3 золотые медали (А. Аб
рамов, В. Енгибарян, О. Григорьев), 31,5 очк. На пе{- 
вевстве Европы 1959 победителями вышли А. Абрамов 
В. Енгибарян, Г. Шатков. Опыт выступлений в межд. 
нар. состязаниях подтвердил мнение, что единствен- 
верный путь в развитии Б. в нашей стране закл- 
чается в установке на искусное ведение боя, основа 
ное на многообразной технике и гибкой тактике, в 
правленных на обыгрывание противника.
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БОКС д л я  а в т о м о б и л е й  и м о т о ц и »1 
л о в  — изолированное место, служащее для хранен, 
автомобилей и мотоциклов. Б. может быть ста пион? 
ный и временный. Стационарный Б.— изолирована 
помещение с закрываемыми воротами, освещения 
сигнализацией и противопожарными средствами. Вр- 
менный Б.— площадка, огороженная веревками, р* 
положенная вблизи от линии старта, предназначена!«  
для размещения автомобилей и мотоциклов, принты 
щих участие в соревнов. Обычно для каждой кома (и«
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[ отдельные Б., в к-рых в случае необходимости 
| Ёваются стеллажи для хранения запасных 
инструмента и топлива, предназначенного для 
ильной заправки. В Б. должны быть противо

средства (огнетушители, лопаты, песок).
' водится технич. осмотр машин. За порядком 

>■ в Б. наблюдает технич. комиссия.
•I т л я  в о д н  о-м о т о р н ы х  с у д о в  — место 

В ' I н ппй стоянки судов (катеров), имеющее бо- 
аяшту корпуса судна от перемещения и ударов 
» и .  Ширина Б. на 0,7— 1,2 м шире корпуса 
а-дняя длина защитного выступа плеча Б.—

| -удно, установленное в Б., расчаливается на 
»д ед к ах  — 1— 2 носовых и 2 кормовых. На них 

юдвпжность при волне и, кроме того, не бьет- 
ютальное устройство.
-»КРСКНП М ЕШ ОК— снаряд, используемый 
гавжнений в ударах. В зависимости от формы 
делятся на цилиндрические и ко-

■ по размерам — на большие и 
и—пок состоит из трех цилиндри- 
1 .1 1  конических оболочек, вложен

ия ■ др. Внутренняя, брезентовая,
ишолнена мелким речным песком 

сверху. Вокруг этой оболочки 
ремень из тесьмы, выведенный 

и  - подвески. Средняя оболочка 
— -■ лняется конским волосом или 

очесом. Пропущенный под сред- 
ремень из тесьмы выводится 

(■ользуется также для подвеши- 
а-1 Наружная оболочка, кожа
? «»заменителей, подкладывает- 

из войлока или губчатой 
- :  .гтранство между наружной и

нами туго заполняется конским волосом
■ Выведенные кверху подвесные ремни 
:вжэа->тся в виде петли. Основные размеры •

;-азмеров

Мешни цилин
дрические

Мешки кони
ческие

малый боль
шой малый боль

шой

700 720 680 720

350 400 350 400

350
25

400 
30 и 35

164
15 и 20

200
25 и 30

I- -.вей части 

■ерхней части 

1  кг . . .  .

•  «••»аваю тся на прочных стальных тросах 
к потолку или к проложенной для

этой цели стальной балке. Д ля подъема мешка после 
окончания тренировки трос перекидывают через два 
ролика (на потолке и на стене) и подводят к небольшой 
лебедке, укрепленной на стене на высоте 750— 850 мм 
от пола.

БОЛГАРИЯ ( Н а р о д н а я  Р е с п у б л и к а  
Б о л г а р и я )  — государство народной демократии на 
юго-востоке Европы. Площ. ок. 111 тыс. км2. Нас. 7890 
тыс. чел.

Предвестниками физич. культуры и спорта в Б. яви
лись гимнастические об-ва (дружества), к-рые возникли 
в 70-х гг. X IX  в. для борьбы против турок. После 
освобождения Б . от турецкого ига гимнастические об-ва 
(дружества) получили более широкое распространение. 
Однако в целом спорт в стране развивался медленно и 
был доступен лишь представителям имущих классов.

В начале X X  в. спортивное движение в Б. акти
визируется. Создаются спортивные клубы, начинает 
развиваться футбол, велосипедный и лыжный спорт. 
В противовес буржуазным клубам создаются рабочие 
спортивные об-ва. Организации их способствовала 
социал-демократическая партия. Созданная в 1919 Бол
гарская коммунистическая партия сразу же стала 
проявлять заботу о развитии прогрессивного физ
культурного движения. Уже в принятой I съез
дом БКП в 1919 программной декларации были вы
двинуты требования о всестороннем гармоничном ду
ховном и физич. развитии молодежи. Союз комму
нистической молодежи также принимал активное учас
тие в развитии рабочего спортивного движения. При 
Союзе была создана спортивная организация «Спартак». 
Спартаковцы вели большую политическую и спортив
ную работу: охраняли митинги и собрания партии, 
выступали с показательными упражнениями, проводили 
физкультурные спартакиады. Наиболее крупной была 
Пловдивская спартакиада, состоявшаяся 12 июля 1922. 
«Спартак» явился одним из основателей Красного Спор
тивного Интернационала. Фашистское правительство 
всячески преследовало рабочие спортивные организа
ции, вплоть до запрещения их. Из рядов рабочих- 
спортсменов вышло много мужественных борцов про
тив фашизма. Буржуазия создавала спортивные орга
низации, к-рые становились центрами шовинистического 
воспитания и милитаристской подготовки молодежи. 
Не имея широкой поддержки народа и молодежи, фа
шистские спортивные организации были неспособны 
подготовить спортсменов, к-рые могли бы предста
влять страну на междунар. соревнов. Успехи извест
ных болгарских спортсменов, таких, как борцы Ни
кола Петров и Дан Колов, конник Владимир Стой- 
чев, были скорее результатом деятельности отдельных 
энтузиастов и спортсменов, чем официальных спортив
ных организаций.

В стране не было ни одного стадиона, отвечавшего 
современным требованиям. К 9 сент. 1944 в Б. имелось
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800 физкультурных клубов и организаций, объединяв
ших 170 тыс. членов, включая охотников, туристов и 
рыболовов. По уровню развития спорта Б. занимала 
одно из последних мест в Европе.

Это положение изменилось после 9 сент. 1944, когда 
власть в стране перешла в руки трудящихся. В про
граммной декларации первого правительства Отече
ственного фронта 17 дек. 1944 была поставлена задача 
развивать физкультурное движение на научной основе, 
сделать его массовым.

Новые задачи, к-рые народная власть поставила 
перед физкультурным движением, не могли быть разре
шены при наличии старых организационных форм. 
В сент. 1944 был создан Центральный спортивный со
вет, переименованный позднее в Центральный совет по 
физической культуре и спорту. В начале 1945 была 
создана Дирекция по физической культуре и спорту при 
Министерстве народного здравоохранения, в задачу 
к-рой входило проведение государственной политики 
в области физич. культуры и спорта. Был принят 
специальный закон о медицинском надзоре над занимаю
щимися физкультурой и спортом. Второй этап разви
тия болгарского народного физкультурного движения 
начался после принятия закона о физич. культуре и 
спорте Великим Народным собранием в янв. 1948 и 
создания комитетов по физкультуре и спорту.

Августовское решение ЦК БКП (1949) нацелило 
спортивное движение на дальнейшее повышение массо
вости и мастерства спортсменов. Спортивное движение 
было перестроено по производственному принципу, и 
были созданы добровольные спортивные об-ва. Созда
ние ДСО сыграло положительную роль в развитии мас
совой физкультуры и спорта.

Весной 1957 по инициативе БКП физкультурное 
движение в стране было реорганизовано. Вместо ДСО 
были созданы Болгарский союз физкультуры и спорта 
(БСФС) и Болгарский туристский союз.

Главная задача БСФС — развивать массовую спор
тивную работу, чаще проводить внутренние соревнов. 
и встречи между коллективами. Таким путем в спортив
ные организации и к спортивным занятиям привлечены 
тысячи новых членов. В настоящее время в Б. свыше 
800 тыс. спортсменов, объединенных в 9000 клубах 
и организациях.

В февр. 1948 в Б. введен физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне Народной Республики Бол
гарии». Росту спортивного мастерства способствовало 
введение в 1950 Единой республиканской спортивной 
классификации. С каждым годом растут результаты 
болгарских спортсменов. На X V I Олимпийских играх 
болгарские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебря
ные и 1 бронзовую медали (18-е место). Никола Стан- 
чев, получив золотую медаль в соревнов. по вольной 
борьбе, стал первым среди болгарских спортсменов 
олимпийским чемпионом. На Олимпиаде 1960 спортсме

ны Б. завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 3 брон 
зовые медали. В стране особенно популярны футбо 1 } 
борьба, баскетбол, волейбол и шахматы. Наибольшего 
успеха болгарские футболисты добились в 1956, завое
вав бронзовые олимпийские медали. На юношеском тур
нире УЕ Ф А  в 1959 молодые представители болгарского 
футбола заняли 1-е место среди 17 европейских команд. 
В Б. выросло немало хороших борцов. Дважды он* 
с успехом выступали в соревнов. на Кубок мира. Тяже
ловес Л . Ахмедов занял 1-е место на первенстве мне-» 
по вольной борьбе в 1958. Призерами X V I Олимпий
ских игр являются Ю. Мехмедов, Д. Добрев, П. Сира« 
ков (он же в 1957 стал чемпионом мира). На XVIII 
Олимпийских играх в соревнов. по борьбе золоту: 
медаль получил Д. Добрев, серебряные— Н. Зале'
С. Иванов, К. Бимбалов, 15 золотых, 27 серебрян:..: 
и 22 бронзовые медали завоевали болгарские бор 
па крупнейших междунар. соревнов. за последние го.;- 
На X V II  Олимпиаде в соревнов. по гимнастике бро! 
вую медаль получил В. Капсазов. Болгарская жене;-. : 
баскетбольная команда в 1958 стала чемпионом Е*- 
ропы, в 1959 заняла 2-е место на первенстве ми-«. 
Мужская команда на первенстве мира заняла 4-е ме - 
Значительно выросли достижения болгарских легк 
летов. Мужская команда выиграла 1-е место на XI 
Балканских играх. Растет мастерство боксеров ■ 
штангистов. Боксер Д. Велинов был чемпионом Евро
пы. На первенствах мира по тяжелой атлетике И. А б .*  
жиев в 1957 занял 2-е место, а И. Веселинов в 1958 —
3-е. Успешно развивается в стране велоспорт. Комап *  
Б. не раз побеждала в велогонке по Египту. Заслуж ■- 
ный мастер спорта Ненчо Христов выиграл 1-е м - 
в X  Велогонке Мира. Высокие результаты показыва« ■ 
парашютисты, волейболисты, гимнасты, ш ахм ат _1

Все эти успехи являются результатом массово« 
развития физкультуры и спорта. В 1957— 1958 улучш ■ 
143 республиканских рекорда по легкой атлетике, иля 
ванию, поднятию тяжестей и велоспорту.

Болгарские спортивные организации успешно ра 
вают междунар. связи. Только с апр. 1957 по и Л  
1958 проведено 799 междунар. встреч по различи'* 
видам спорта, из к-рых 471 была выиграна и 112 ■  
кончены вничью. Б. является членом 26 между , 
спортивных федераций.

Росту массового физкультурного движения в Б. <и 
собствует большое строительство спортивных соору «я 
нпй. Только за 2 года (1957— 1958) построено 137 |
дионов, 58 бассейнов, 34 спортивных зала и 66 л; ■: 
атлетических дорожек.

В стране издается большое колич. спортпвч^ 
литературы. За последние 10 лет выпущено 460 ■ I 
и 4033 др. издания общим тиражом 1633 тыс. ш 
земпляров. Издаются газета «Народный спорт», 
налы «Вопросы физической культуры», «Физкулы 4  
и спорт», «Футбол», «Шахматная мысль» и др. Бол- ■
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развитии физич. культуры п спорта в Б. при- 
Высшему институту физической культуры 

' Димитрова. За 15 лет институт выпустил более 
гкцпалпстов по физич. культуре и спорту. При 

■1—-;е работает школа тренеров. Ряд специалистов 
►». и  культуре и спорту и научных работников 
— :влен в советских учебных и научных учрежде- 
: Созданный в Б. Научно-исследовательский ин- 

{нзпческой культуры объединен с Высшим ИН
ГИ физической культуры. Научные секторы и ла

ке жи вошли в состав кафедр. Институт опублико- 
Ь:лее 120 научных работ. Оригинальными яв- 

гсследования института по ранней спортивной 
• зацпи, стартовому состоянию, физич. утомле- 

|«?гулпрованию дыхания спортсменов, тренировке 
I условиях, производственной гимнастике и т. д. 
дружба связывает спортсменов Б. и СССР. Об- 
ртнвными делегациями, участие в совместных 

мках и соревнов., обмен научными работами 
т у  ют повышению мастерства спортсменов обеих

МЛЕВОП АНАЛИЗАТОР возбуждается при 
сильных или разрушительных раздражений, 
! х ощущение боли. Наличие специфических 

рецепторов еще окончательно не доказано. Мож- 
а~г считать, что боль возникает при очень силь- 
. ез=йствии на любые рецепторы. Формирование 
г . ощущения происходит при взаимодействии 
■-ильших полушарий с промежуточным мозгом и 

: рмацпей (см. Центральная нервная система). 
ггелъное биологическое значение боли заюпо- 
] 1\м, что она является сигналом вредящего дей- 
м  организм и мобилизует соответствующие за- 

«-акции. Болевая чувствительность разных 
тела неодинакова; высокая чувствительность 

коже, слизистым оболочкам, наружным 
органов, надкостнице. Болевые раздраже-

■ 1  разграничиваются сознанием очень точно,
■ сопровождаются точно различимым по месту 

-тем тактильных и температурных рецепто-
ы к з болевых раздражений внутренних органов 
итруднен, болевое ощущение носит разлитой 

Известны случаи притупления, т. е. затор
болевой чувствительности при сильном 

гьном возбуждении человека, напр. во время 
I состязаний. К длительным или часто по- 
ся болевым раздражениям невысокой ин- 

организм может приспособляться (напр., 
:./Ш1жение болевой чувствительности у бок-

ВЫЕ ПРИЕМЫ в с а м б о — специальные 
■■ ;действия на суставы рук и ног противника, 

у него болевые ощущения. 
ви1ргнвной схватке за выполнение Б. п. при- 

чнстая победа. Б . Д, запрещается прово

дить в борьбе стоя, с падением, рывком, а также др. 
способами, к-рые могут привести к травме. Самбист, 
проводящий Б. п., обязан прекратить его выполнение 
по первому сигналу противника (сигнал голосом «Есть!» 
или двукратное похлопывание). После сигнала схват
ка прекращается. Судья может прекратить схватку, 
не дожидаясь сигнала, если он убедился, что захват 
на Б. п. выполнен пра
вильно и дальнейшее 
проведение приема опа
сно.

Механизм выполне
ния Б. п. заключается 
в надавливании на чув
ствительное место (связ
ки, сухожилия, мышцы) 
или растягивании мышц, связок и сухожилий путем 
разгибания, сгибания или вращения конечности в су
ставе.

Б. п. делятся на: 1) применяемые в спортивной 
борьбе (в борьбе лежа): перегибание локтевого сус
тава (рычаг), перегибание плечевого сустава, враще
ние в плечевом суставе (узел), перегибание в тазо
бедренном суставе, вращение в тазобедренном суста
ве, надавливание в области ахиллова сухожилия (ущем
ление); 2) применяемые в боевой обстановке: переги
бание пальцев, поворачивание кисти наружу и внутрь, 
сгибание кисти, поворачивание в голеностопном сус
таве, коленном суставе, загибание руки за спину, 
поворачивание и перегибание в суставах позвоночни
ка, надавливание на различные чувствительные точ
ки тела (мышцы, нервы, 1 лаза, горло и т. д ). В бое
вой обстановке мсгут такяге с успехом применяться 
в сеБ .п . из спортивной борьбы.

Наиболее эффективны Б. п., в к-рых против одной 
конечности используется одновременно сила рук, ног
и туловища атакующего.

При проведении Б. п. необходимо сковать дви
жения противника. Оковывание движений проводится 
захватом, сжиманием (ногами или руками), удержа
нием. Чем больше ограничиваются движения против
ника, тем легче провести Б. п.

БОЛИВАРСКИЕ ИГРЫ  — комплексные спортивные 
соревнов., проводимые по образцу олимпийских игр пре
дставителями стран, освобожденных от испанского вла
дычества. Названы в честь одного из руководителей 
войны за независимость испанских колоний в Аме
рике Симона Боливара (1783— 1830). Впервые Б. и. 
были проведены в 1938 в Боготе (Колумбия), во второй 
раз _  в 1947 в Лиме (Перу), в третий — в 1951 в Ка
ракасе (Венесуэла). В играх принимали участие спорт
смены Боливии, Колумбии, Эквадора, Панамы, Перу 
и Венесуэлы. Символ Б. и.— факел- Его зажигают в 
пампасах Аякуды, к-рые в начале X IX  в. были гл- 
ареной борьбы с испанскими колонизаторами.
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БОЛУ — национальный монгольский вид спорта, 
заключающийся в метании особого снаряда, имеющего 
то же название. Последний бывает двух видов. Первый— 
дальнобойный Б. Это плоский снаряд из дерева, приме
няемый гл. обр. для охоты на дичь и мелких зверей. 
При полете этот Б. стремительно вращается. Второй — 
Б. для меткого попадания. Имеет круглое сечение и 
наконечник из свинца, меди или железа. Может быть 
использован и для охоты на довольно крупных зверей. 
На соревнов. используются Б. особых видов, хотя в 
большинстве случаев предпочитают первый, вес к-рого 
не превышает 500 г. Б. включается в программу празд
ника надом.

БОЛЬШ АЯ КАНАДСКАЯ ХЕНЛЕЙСКАЯ РЕГАТА 
— одно из самых крупных в мире соревнов. греб- 
цов-любителей. Проводится на Велланд-канале в г. 
Сент-Каттеринс. Собирает лучших гребцов США, Ка
нады, а также представителей любой страны, изъявив
ших желание участвовать в соревнов.

БОЛЬШОЙ ОБОРОТ в г и м н а с т и к е  — махо
вое вращательное движение на прямых руках вокруг 
перекладины. Исходное положение для выполнения — 
стойка на руках. Отсюда гимнаст свободно переходит 
в вис. Чтобы получить максимальную инерцию враще
ния, он выпрямляется в плечевых, тазобедренных и

коленных суставах. Разновидности: Б. о. н а з а д ,  
выполняемый обычным хватом; Б. о. в п е р е д ,  к-рый 
исполняется хватом снизу; Б. о. н а з а д  в в и с е  
с з а д и ,  если он начинается после отмаха переворо
том; Б. о. в п е р е д  в в и с е  с з а д и  (рис.), выпол
няемый после подъема вперед; Б. о. в п е р е д  о б р а т 
н ы м  х в а т о м ,  при к-ром гимнасты держатся за 
перекладину повернутыми внутрь руками так, что боль
шие пальцы обращены наружу; Б. о. н а з а д  с к р е с 
т н о ,  выполняемый после перехвата одной рукой в

скрестный хват в стойке на руках. Б. о. может быть 
выполнен в сторону. В этом случае одной рукой захва
тывают перекладину с одной стороны, другой — с др 
Движение на кольцах, начинаемое из стойки на руках 
огодвигом в вис с последующим подъемом снова в стой
ку, тоже наз. Б. о. Аналогичным способом можно вы 
полнить его и на высоких брусьях.

БОЛЬШОЙ ПАРДУБИЦКИЙ СТИПЛЬ-ЧЕЗ -  
конная скачка по пересеченной местности в район* 
Пардубипе (Чехословакия). Впервые разыгран в 1874 
Считается вторым по трудности конным соревнов. поел* 
Ливерпульского стипль-чеза. Дистанция скачки— 6900 к 
Маршрут проходит по пахоте, топкому лугу, а иногді 
даже по засаженному свеклой полю. Лишь последни- 
550 м скачки идут по гладкой скаковой дорожке иши з- 
рома. На пути всадник преодолевает 32 препятствя* 
полевого типа. Наиболее трудное из них — «большой 
таксис» (живая изгородь из кустарника высотой 15! 
и шириной 150 см и сразу за ней ров шириной 5 ■ 
и глубиной 2 м). Немногим легче препятствия «гадючий 
ров» и «ирландский банкет». Советским конникам уді 
лось выиграть Б. п. с.-ч. три года подряд: в 1957, 19; ■ 
и 1959. Советские спортсмены-конники одержали п - 
беду и в 1960: 1-е место занял ростовчанин И. Авде>.- 
на Грифеле, 2-е— Н. Гусельников на Рельефе и 3-є— 
В. Прахов на Эпиграфе.

БОН — плавучие плоты или мостки из поплавкої 
служащие причалами (пристанью) для небольших сп: 
тивных судов (лодок, яхт, катеров, скутеров и т. п.

БОРОНА Д Л Я  РЫ ХЛЕНИЯ БЕГОВОЙ ДОРОЛ, 
КИ — деревянный брусок со вбитыми в него ГВОЗДЯХ I

К бруску приделывается ручка. Такую борону пр- г  ■ 
кивают по дорожке с помощью автомашины или м і
ного катка.

БОРТ СУДНА — см. Корпус судна.
БОРТОВЫЕ ОГНИ в п а р у с н о м  с п о р т е — 

зеленый и красный огни, к-рые в период от захода ж 
восхода солнца должны нести яхты, идущие под Ві
русами, или показывать их при сближении с др. с у^ м  
(см. Правила для предупреждения столкновения 
в море). При этом зеленый огонь не должен быть ■■ ^  
с левого борта, а красный— с правого. Швертботі 
небольшие килевые яхты могут вместо Б. о. нести ч
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ызать на ходу один белый огонь. Б. о. несут 
» на ходу, их наз. также ходовыми.
*>ГТЫ ХОККЕЙНЫЕ — деревянные ограждения, 
 ̂ынваемые по боковым и лицевым линиям ПОЛЯ 

з ч»;кея с шайбой и хоккея с мячом. Борты для 
с шайбой состоят из деревянных щитов высотой 

1 . 1,22 м (от поверхности льда), установленных 
друг к другу по всему периметру поля, 

»шваются из древесины толщиной 35— 40 мм 
I»-. к.*ваются в вертикальном положении трубчаты- 
— «каин и подкосами. В углах поля Б. х. должны 

закругления радиусом 3 м. Стороны Б. х., обра- 
внутрь поля, должны быть гладкими, без вы- 
■ окрашены в белый цвет. В Б. х. предусматри- 
три двери, открывающиеся наружу. Борты для 
с мячом состоят из досок шириной 12— 15 см 

«иной 2,5 см, установленных вдоль боковых 
поля. Удерживают их на ребре при помощи 

-и  угольников, прибитых к стороне, обращен
а. пределы поля.
?ПОВСКИЙ МЕШОК — цилиндрической формы, 

мешок для тренировки борцов. Мешок для борь
б е  .гым стилем состоит из мягкой оболочки, наби- 
и  мчатобумажным или шерстяным очесом, внутри 

кещается конусообразный мешочек, наполнен
ии™ речным песком. К оболочке пришиты десять 
и  тесьмы, из к-рых шесть расположены вдоль 

а четыре— поперек. Сверху, на оболочку.
■ чехол с десятью прорезями для прохода 

Мешки изготовляются длиной 1400 мм и диа-
■ мм двух номеров: № 1 (35 кг) и № 2 (45 кг), 

л-к для классической борьбы выпускается четы- 
I меров: № 1 — длиной 1100 мм, весом 30 кг; 

— длиной 1150 мм, весом 40 кг; № 3 — длиной 
к .  весом 50 кг и № 4 — длиной 1250 мм, весом 
■ 1готовляется так же, как и мешок для борьбы 

стилем, но имеет только четыре продольные 
и"положенные по две с каждой стороны мешка. 
- 1 . ^ 4  для увеличения веса внутрь мешочка 
• помещается металлический вкладыш.
БА В ПАРТЕРЕ — раздел техники борьбы, 

в себя приемы и способы борьбы, применяе
ма, когда один из них стоит на коленях, опн-

- гхаып о ковер, лежит на груди, на боку, нахо- 
з. аожении мост или полумост. Техника Б. в п.

в себя различные захваты и освобождения 
приемы нападения, защит и контрприемов, 
характерные из приемов нападения в борьбе 
следующие: 1) перевороты противника на 

окучиванием, забеганием, переходом, перека-
- габом, накатом и разгибанием; 2) броски 

на спину накатом, наклоном, прогибом и
; | Кроме этих двух групп приемов, приме- 

■►•гтвия, связанные с вставанием из положения
■ стойку; с выходом нижнего борца наверх;

уходы с моста и дожимы противника, находящегося 
в критическом положении.

БОРЬБА В СТОЙКЕ — раздел техники борьбы. 
Включает в себя приемы и способы борьбы, применяе
мые борцами, когда оба они стоят на ногах; захваты и 
освобождения от них, выведениз из равновесия и со
хранение устойчивости, передвижение, применение при
емов нападения, защит и контрприемсв. Наиболее ха
рактерными для Б. в с. являются приемы нападения, 
к-рые включают следующие основные группы: 1) пере
воды противника в партер рывком, нырком, вращением 
и выседом; 2) сваливание противника спиной вниз и 
в положение партера сбиванием и скручиванием; 3) 
броски противника спиной вниз и в положение партера 
с поворотом спиной к противнику, прогибом и через 
плечи. Все эти приемы применяются с различными за
хватами, а в вольной борьбе и самбо сочетаются с дей
ствиями ногами (подсечками, подножками, подхватами, 
отхватами, обвивами, зацепами и т. д.).

БОСТОНСКИЙ МАРАФОН — традиционные со- 
ревнов. в беге, проводимые в Бостоне (США) ежегодно 
с 1897. В Б. м. принимают участие сильнейшие мара
фонцы США и др. стран.

БОТНИК — небольшое судно, сделанное из осины 
или тополя (то же, что бот, бат,— Псковская и Новго
родская обл., облас— в бассейне Оби, ветка — 
в бассейне Енисея). Оно очень легко, хорошо скользит, 
практично и удобно для охоты, рыбной ловли и туризма. 
Чистый кряж соответственно отесывается, затем по
средством специального тесла вся середина его вы
далбливается, после чего над огнем стенки разводят до 
нужной ширины.

БОТЧИ — итальянская национальная игра в шары. 
Проводится как в помещении, так и на открытом воз
духе. Точные размеры площадки для игры в Б. не уста
навливаются. Обычно она делается прямоугольной 
60 X 20 ярдов (54,6 X 18,2 м) и обносится с четырех 
сторон деревянной оградой. Для игры берутся 8 шаров 
из тяжелого дерева диаметром 4,5 дюйма (11,93 см) и 
маленький шарик диаметром 2,75 дюйма (6,74 см). 
Маленький шар устанавливается в определенном месте. 
Цель игры — бросить (катнуть) шар т. обр., чтобы 
он остановился как можно ближе к маленькому ша
рику. С каждой стороны могут выступать 1, 2 или 4 чел. 
Очко назначается за более точный бросок. Игра ве
дется до 12 очк. Матч состоит из трех игр. В Италии 
ежегодно разыгрываются чемпионаты страны по Б. Меж- 
дунар. встречи не проводятся.

БОУЛИНГ — игра в шары, разновидность кеглей. 
Игра, похожая на Б., была известна еще в древнем Егип
те. Б. в разных вариантах был развит в Европе ок. 
1500 лет назад; игра проводилась на зеленых площад
ках, а шарами служили отшлифованные круглые камни. 
Первые европейские переселенцы занесли Б. в Северную 
Америку, где вначале он получил широкое раепростра

-Ч 1525
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неиие, как азартная игра, в связи с чем одпо время 
был даже запрещен. В 1895 в США был проведен пер
вый конгресс Б. С этого момента он начал быстро 
развиваться. В настоящее время в США ежегодно толь
ко в закрытых помещениях регулярно участвуют в со- 
ревнов. по Б. от 10 до 15 млн. чел.

Играют в Б. на ровной площадке или полу (в зале).
Игра заключается в катании шаров по деревянной 

дорожке с целью сбить кегли, установленные в ее кон
це. Ведется до 300 очк. Игрок имеет право на каждую 
фигуру (построение кеглей в виде треугольника) за
тратить 2 шара. Если он сбивает все 10 кеглей первым 
ударом, то к последующим фигурам ему прибавляется 
10 очк. дополнительных.

Расстояние от стартовой линии до угловой кегли — 
62 фута 10,52 дюйма (18 м 87 см), до центральной кег
ли — 60 футов (18 м). Ширина дорожки — 41— 42 дюй
ма (104— 107 см). По сторонам ее находятся желобы 
шириной 9— 9,5 дюйма (22,86— 24,63 см). За стартовой 
линией устраивается дорожка для разбега длиной не 
менее 15 футов (4,5 м).

Кегли делаются из дерева, обычно из клена. Вес 
кегли — от 3 фунтов до 3 фунтов 8 унций (1 кг 362 г — 
1 кг 610 г). Высота кегли— 15 дюймов (38,1 см); наи
больший диаметр — 4 дюйма (10,16 см). Шар делается 
из специального состава: основные составные части — 
натуральная и синтетическая резина и хлопок. Диаметр 
шара— 8,6 дюйма (22,01 см); вес— 10— 16 фунтов 
(4,53— 7,26 кг). На поверхности шара делаются 2— 3 уг
лубления для пальцев.

В США, где Б. широко распространен, проводятся 
мужские и женские чемпионаты страны по этому виду 
спорта. Вопросами организации междунар. встреч по 
Б. и решением проблем развития Б. в др. странах 
занимается Международная федерация боулинга.

БОУТ — см. Парус.
БРАДИКАРДИЯ — замедление ритма сердечных 

сокращений (пульса), наблюдается при нек-рых заболе
ваниях и как физиологическое явление. Б. в состоянии 
покоя характерна для систематически тренирующихся 
спортсменов как один из признаков физиологической 
перестройки в деятельности организма, наступающей 
в процессе тренировки. Частота пульса достигает при 
этом 36— 60 ударов в 1 мин. по сравнению с 60— 80 уда
рами у не занимающихся спортом. Б. увеличивается 
на протяжении спортивного сезона в связи с нараста
нием тренированности спортсмена (обычно наиболее 
выражена у тренирующихся преимущественно на вы
носливость: бегунов-стайеров, лыжников-гонщиков и 
др.). После физич. нагрузки Б. сменяется выраженным 
учащением пульса (до 180— 200 ударов и более в 1 мин.).

БРАЗИЛИЯ — государство в Южной Америке. 
Площ. 8,5 млн. км2. Нас. 61,5 млн. чел. (1957).

Жизнь в джунглях, лесах севера страны с давних 
пор требовала умения владеть оружием. И до на

стоящего времени охота на крокодилов с копьями, стре
лами, ножами и ружьями является для многих излюб
ленным видом спорта. Плато восточной части страны — 
животноводческий район. Здесь культивируется кон
ный спорт. Однако наиболее популярен у бразильце« 
футбол. Получили распространение и нек-рые др. виды 
спорта: баскетбол, легкая атлетика, плавание, волей
бол, теннис. Профессионализм широко распространен 
главным образом в футболе. По этим видам спорт ■ 
существуют федерации, объединяемые Бразильской спо
ртивной конфедерацией.

Спортивные организации и учреждения страны конт
ролируются правительством через Национальный Со
вет спорта, являющийся департаментом Министерств» 
просвещения и здравоохранения. Национальный Совет 
спорта состоит из семи членов, рекомендуемых минист
ром просвещения и утверждаемых президентом респуб
лики. Департаменты физич. воспитания имеются такж 
в Министерстве обороны и Морском министерстве.

В 1929 в Б. была основана Школа физического воспи
тания армии. Затем открылись два института физич. 
культуры: в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро (Наци 
нальная школа физической культуры и спорта при унж 
верситете). Физич. воспитание является обязательны! 
во всех начальных, средних, профессиональных шкс- 
лах и педагогических училищах страны. В начальных 
школах на физич. воспитание отводится ок. 2 час 
в неделю, каждый урок длится 20— 30 мин. В средни» 
школах проводится 2 урока в неделю по 30— 45 мпь 
каждый. Большая часть времени отводится на занята! 
гимнастикой. Значительная часть жителей не имеет ВО1 
можности посылать детей в школы. Поэтому физич 
воспитание в Б. доступно лишь для детей зажиточны, 
родителей.

Б. располагает рядом спортивных сооруженпж. 
Предназначенный исключительно для игры в футо 
стадион «Маракана» вмещает 200 тыс. зрителей. Водных 
стадион Рио-де-Жанейро, крупнейший в Южной Ам* 
рике, располагает трибунами на 12 тыс. зрителей.

В междунар. встречах наибольших успехов спорт
смены Б. добивались в футболе. Бразильские футб 
листы принимали участие во всех мировых чемпион»- 
тах и в 1958 в Стокгольме выиграли звание чемпион! 
мира. Участвуя в олимпийских играх, спортсмены Е 
завоевали 3 золотые медали, 1 серебряную и 6 бронз ■ 
вых (в 1960 — 2 бронзовые). Победителями олимпнж- 
ских игр были Г. Параэнс (в стрельбе из револьве:» 
на Играх 1920 в Антверпене) и Адемар Феррейра I 
Силва (в тройном прыжке в 1952 и 1956). На Игрг; 
1952 бронзовые медали завоевали Ж. Консейкао в прыг 
ках в высоту и Т. Окамото в плавании на 1500 м. Боль
шой интерес во всем мире вызывают проводимые еа«— 
годно в Сан-Паулу междунар. соревнов. по бегу — «Ь 
рида Сен-Сильвестре» («Новогодний бег»). На эти « 
ревнов. обычно приглашаются сильнейшие бегуны мир-
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■■еь^исты Б. неоднократно выходили победителя- 
•  - рыш е первенства Южной Америки, а в 1959 

Ь ш  было присвоено звание чемпионов мира. (Фак- 
к > п  победителем на этом первенстве была команда 

> з а  ее отказ встретиться с никого не предста
е м  командой чанкайшистов политиканы, засевшие 

Ш [»»родной федерации по баскетболу, провели 
• дисквалификации советских спортсменов.)

I а^|*ие издается несколько газет и журналов по 
Наиболее популярна «Газетта деспортива». 
'Н ЬЕ Р— нарушитель сроков и правил охо- 

Ш - ловли. Браконьеры расхищают природные 
Ь в а  страны и преследуются по закону. Идеология 
(■ ■ м  советскому обществу. Она является не чем 

Мк » 1  стяжательством, стремлением незаслуженно 
■ М  ■ за счет общества, в ущерб ему.
■Рка С — способ плавания. Известен с первой по- 

XVI в. При плавании в одежде и спасании 
■ М » - .  как правило, применяется Б. Используется 

з «гпрующее упражнение при сутуловатости.
По скорости уступает 
всем остальным спор
тивным способам плава
ния. На олимпийских 
играх плавание способом 
брасс проводится на ди
станцию 200 м. С 1935 
по 1952 в соревнов. на
ряду с Б. применялась 
его разновидность — бат
терфляй. В программу 
олимпийских игр сорев
нов. способом Б. впервые 
включены в 1908 (на ди
станцию 200 м). Победил 
тогда Ф. Хольман (Анг
лия) с результатом 
3.09,2. Среди мужчин 
мировые рекорды в пла
вании Б. на дистанции 
110 и 200 м принадлежат 

км (США) и равны соответственно 1,07,5 
•I [ _-<.6 (1961). Мировые рекорды среди жен- 
Щм-'влены: на 100 м — К.Байер (ГДР) — 

п и »  на 200 м — А. Лонсборо (Англия) —
' .

» - .данни Б. тело пловца в исходном положе- 
ттг- горизонтально на поверхности воды, лицо 
т ш  1 воду (нек-рые пловцы держат лицо обра- 
■ »м е д , над водой), руки, соприкасаясь боль
;> . ■ вытянуты у поверхности воды ладоня
ми м*тя вытянуты (рис. а). Начинают движение 
В и  изворачиваются ладонями кнаружи и, сги- 
9 Щ»»цИЯСТ110М суставе, производят гребок в сто- 
" V  .к выполняется симметрично несколько со

гнутыми в локте руками. Ладони для лучшей опоры 
о воду сложены в форме ложки. Голова приподни
мается настолько, чтобы рот оказался над поверхностью 
воды. Во время гребка руками производится вдох через 
рот (б). Скорость гребка постепенно нарастает. Пловец) 
используя опору о воду, подтягивает свое тело вперед. 
Закончив гребок, кисти снова поворачиваются ладо
нями вниз, концами пальцев вперед, локти опускаются 
вниз, и руки начинают вытягиваться вперед; кисти 
постепенно соединяются впереди лица на глубине 5— 
10 см от поверхности воды (рис. в). В конце гребка ру
ками ноги, свободно сгибаясь в коленном и тазобедрен
ном суставах, начинают подтягиваться к туловищу, 
колени разводятся в стороны и вниз на ширину плеч, 
ступни также расходятся и занимают положение при
близительно над коленями. К этому времени вдох за
канчивается. Ноги, для того чтобы уменьшить сопро
тивление, движутся при подтягивании медленнее, чем 
при выполнении самого гребка. Затем руки без напря
жения вытягиваются вперед. Носки ног разворачи
ваются в стороны, колени слегка сближаются, ноги, 
опираясь внутренней поверхностью голени и стопы о 
ВОДУ! ускоряющимся симметричным движением мягко 
разгибаются в тазобедренных и коленных суставах, 
загребают воду внутренней поверхностью голени и 
стопы и смыкаются (рис. г). Руки вытягиваются впе
ред раньше, чем закончится загребающее движение ног. 
Одновременно с вытягиванием рук начинается выдох 
(через рот). Выдох производится в воду, т. к. в этот 
момент встречная волна покрывает лицо. Руки и ноги 
вытянуты. Пловец скользит вперед (рис. а). Выдох 
заканчивается. Как только скорость продвижения ста
нет уменьшаться, пловец начинает очередной гребок, 
и цикл движений повторяется.

Техника плавания способом Б. за последнее время 
претерпела значительные изменения. С 1935 по 1952 
междунар. правилами в плавании Б. допускалось дви
жение рук над водой, т. е. разрешалось использовать 
технику баттерфляя, к-рый рассматривался как разно
видность Б. На конгрессе ФИНА в 1952 Б. и баттерфляй 
были разделены и стали применяться в соревнов. как 
самостоятельные способы. В 1953 пловцы стали приме
нять т. паз. ныряющий Б., в к-ром руки производят 
длинный гребок до бедер (как в дельфине), а затем вы
тягиваются под водой вперед. Это дает пловцу извест
ное преимущество. На Олимпийских играх в Мельбур
не в 1956 все три медалиста: Фарукава, Иошимура (оба 
Япония), Юничев (СССР) — плыли применяя ныряю
щий Б. Сразу же после Олимпийских игр 1956 эта раз
новидность Б. была запрещена. Правила соревнов. 
теперь требуют, чтобы при плавании Б. вода не покры
вала голову пловца; руки должны грести в горизонталь
ном направлении.

БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ — один из основ
ных снарядов женской спортивной гимнастики, употреб
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ляемый для упражнений в равновесии. Состоит из 
деревянного горизонтально расположенного бревна, 
опирающегося на две металлические или деревянные 
подставки. Размеры бревна: длина — 5 м, высота — 
16 см, наибольшая ширина — 14 см, ширина верхней 
и нижней частей — 10 см. Б. г. изготовляется пз древе
сины хвойных пород, однако верхняя, рабочая, поверх
ность должна быть покрыта пластиной из древесины 
твердых пород с тщательно закругленными кромками.

В зависимости от конструктивного выполнения Б. г. 
бывают постоянной и переменной высоты. Для перво
начального обучения часто применяются низкие Б. г., 
установленные на высоте 40 см, а также Б. г. пере
менной высоты — от 80 до 120 см. Последний размер 
принят как обязательный на соревнов. по спортивной 
гимнастике. В нижней части подставки заканчиваются 
тремя или четырьмя опорными подножками. Послед
ние в нек-рых конструкциях имеют регулировочные 
винты, позволяющие устойчиво ставить снаряд на не
ровном полу гимнастического зала. Б. г. прочно кре
пится к стойкам болтами, заделанными в древесине. 
Место прикрепления не должно иметь острых граней, 
способных нанести повреждения занимающимся на 
снаряде гимнасткам. Допускается изготовление пусто
телых Б. г. и клеенных пз нескольких частей по длине 
и высоте (ширине). Поверхность Б. г. должна быть тща
тельно отшлифована и, за исключением рабочей части, 
покрыта слоем бесцветного лака.

БРИЗ — см. Ветер.
БРИТАНСКИЕ И Г Р Ы — спортивные соревнов., 

проводятся с 1930 раз в 4 года для «укрепления содру
жества британских наций». Программа В. и. соответ
ствует олимпийской, поэтому они являются репетицией 
К олимпийским играм.

БРОВКА — обозначенный край беговой пли гоноч
ной дорожки. На беговой дорожке стадиона Б. делает
ся из бетона, досок или поставленных на ребро кирпи
чей. Ее выступающая (на 3— 5 см) над грунтом часть 
закруглена и окрашена в белый цвет. На поворотах, 
в местах пересечения беговой дорожки и дорожки раз
бега для метания копья, Б. обозначается белой линией 
шпр1 Н)й 5 см. Беговая дорожка имеет две Б.: внутрен
нюю и наружную. Наружная Б. определяет ширину 
дорожки и отделяет ее от газона. Основной является 
внутренняя Б., т. к. ее используют при измерении 
всех дистанций бега. Для обеспечения постоянной и

точной длины Б. прочно заделывается в грунте. Пох ■ 
жение бетонной Б., напр., фиксируется бетонні, 
подушками. На конькобежных дорожках Б. обо: 
чается светло-синей или светло-розовой линией, пове 
к-рой укладывается снежный валик. На велосипеди 
треках Б. обозначается черной или темпо-синей линв

БРОДНИ — излюбленная обувь сибирских прпе 
сейских охотников. Шьются Б. выворотными из 
рейки» — специальной юфти. В отличие от прибайка.: 
ских ичпг Б . делаются с жесткими задниками и с 
союзками. Они удобны для туристов, преодолеваю' 
таежные массивы.

БРОСОК в с п о р т е  — технич. прием, к-рым п 
зуются в различных видах спорта. В одних слу1- 
спортсмены бросают принадлежность игры — мяч. 
ту,— а в др. под Б. понимают стремительное перем 
нпе самого участника.

В ф у т б о л е  ряд технич. приемов наз. Б. На.
Б. вратаря заключается в том, что он прыгает в 
рону летящего в ворота мяча, пытаясь его поймать 
отбить; причем в полете тело вратаря иногда нзі 
дится параллельно земле. Во время игры вратарь, 
ладев мячом, может использовать передачу мяча пз 
перам с помощью Б. мяча рукой.

В р е г б и  разрешается задерживать против і 
применяя захваты. Б. для захвата противника не 
на Б. вратаря в футболе, только в регби игрок стр> 
ся не к мячу, а к противнику, стараясь захватить 
за туловище или за ноги.

В б о р ь б е  Б. наз. способ выполнения прпег 
стойке или партере. Б. характеризуется поворотом :■ 
противника в воздухе спиной к ковру с отрывом от 
Ценность Б. определяется ха
рактером вращения туловища, 
положением тела противника 
в момент падения на ковер.
Противник может быть подбро- ■ 
шен в воздух невысоко, тело 
его быстро повернется спиной 
вниз, и он упадет спиной на 
ковер. Такие Б. очень эффек
тивны, т. к. противник не 
успевает сориентироваться и 
увернуться от падения спиной на ковер пли 
на мост. Противник может быть подброшен вверг 
статочно высоко. В этом случае полет его будет с: 
ходить дольше. При быстром вращении противнт 
дет не на спину, а перевернется больше, чем 
атакующему. При медленном вращении противник 
иметь возможность увернуться и упасть не на 
а на бок, грудь или стать на мост. В борьбе Б.— 
эффективные приемы, зачастую приносящие 
победу.

Термин Б. часто употребляется в спортивных 
где пользуются к.-л. предметом. В игре г о р :



Б Р О С О К 101

■ следующие виды Б . биты: плечевой — вы- 
'П рукой, локтевой — согнутой рукой и ком-

яннй, при к-ром замах делается выпрямлен-
• ' .і а во время выпускания биты рука не- 

сгпбается. Всеми приемами Б. биты можно 
рмсокпх результатов. Важно выполнять Б. пра- 
без рывка, с постоянной силой и добиваться 
разворота биты у цели.

і ' й с б о л е  Б. наз. набрасывание мяча подаю- 
ягг ком бьющему и передачу мяча полевым игро-
• « і«*у из своих партнеров. Борьба противников 

Д о т и  «базы», когда они прыгают на нее с разбегу
»перед, наз. Б. на «базу».

1.3«: л а п т а  Б. наз. набрасывание мяча игроку 
■ - и попытку игрока осалить мячом противника. 

- д н о м  п о л о  различные Б .— основные тех-
• ■ мы игры. Больше др. распространен основ-
• - к-рым можно послать мяч с большой силой 

>ю. Основной Б. выполняют с места и в дви-
При Б. с места игрок находится почти в вер- 

положении. Ноги выполняют неполные греб
ок жения, как при плавании способом брасс или 

создавая игроку прочную опору для припод- 
жз воды плеч. После замаха рука резко на- 
мяч в нужном направлении. Б. мяча с пово- 

1 оовшца до 180° применяется чаще всего в тех 
«  «да перед приемом мяча атакующий нахо- 

■й к воротам. Такой Б. дает возможность 
мяч неожиданно и сильно, но для этого по- 

■ і  вища и движение руки с мячом должны 
-•и слитным и быстрым движением. В водном 
с г используют ряд др. приемов Б. мяча с мес- 
V- •'или и с поворотом: Б. лежа на спине, Б. 
: с лёта, Б. мяча кистью с воды, разновид-

Ї — толчки мяча и переводы, 
і к е т б о л б  Б. наз. такой прием, при к-ром 
Енлает мяч в корзину, в отличие от передачи, 

равняется от одного игрока к др. Б. могут 
• с места, с поворотом, в движении, в прыж
ке с поворотом, в прыжке после остановки, 
прыжке, после ведения. Б. бывают с посту- 

■з обратным вращением мяча или без Ераще- 
л ленце вращения и его интенсивность зави- 

■нж- нпя кистей и пальцев в момент отделения 
к В отдельных случаях, когда Б. выполняется 
ііпл і движением, вращение почти исключает- 

мяч можно с отскоком от щита и без от- 
Э »»посредственной близости от щита, при 
ізіженіш , когда игрок находится под углом 
і • :рно от 10 до 40°, выгоднее бросать с от-
■ пита. При Б. против щита с расстояния 

особенно в прыжке, чаще практикуются
з корзину. В зависимости от расстояния Б. 
ил-под корзины; близкие — до 2,8 м; сред- 
■ , м; дальние — дальше 6,4 м от корзины.

Эти названия определяются разметкой площадки. Со
гласно принятой терминологии, различные технич. 
приемы Б. мяча руками (рукой) носят следующие на
звания: двумя от груди, двумя сверху, двумя снизу, 
одной от плеча, одной сверху, одной снизу, одной над 
головой. К Б. относится и добивание мяча в корзину 
одной или двумя руками после отскока его от щита 
или корзины.

В р у ч н о м  м ч ч е  основным приемом игры в на
падении является Б. мяча в ворота. Обычно спорта- 
смены применяют Б. мяча одной рукой от плеча, сбоку 
или снизу.

В х о к к е е  с ш а й б о й  применяется много прие
мов Б. шайбы. Б. используются для передачи шайбы 
партнерам или направления ее в ворота противника. 
Б. выполняется быстрым маховым движением клюш
ки в направлении цели. Шайба может быть брошена 
по льду или по воздуху. Наиболее распространенными 
являются следующие приемы Б.: Б. слева и Б. спра
ва — для передачи на большое расстояние и для взятия 
ворот; плавный Б.— для передачи на короткое рас
стояние по льду; Б. поворотом крюка — для пере
дачи на короткое расстояние; подкидка шайбы — для 
передач на короткое расстояние, когда шайбу необхо
димо послать по воздуху.

В х о к к е е  с м я ч о м Б .  мяча клюшкой приме
няются в основном для неожиданных передач мяча на 
короткое расстояние.

В хоккее с шайбой и в хоккее с мячом вратари, как 
и в футболе, применяют Б. на шайбу или на мяч. Этот 
прием заключается в том, что после отталкивания конь
ками ото льда вратарь пролетает нек-рое расстояние 
по воздуху, стараясь отбить или схватить шайбу или 
мяч.

В х о к к е е  на  т р а в е  существуют простой и 
зачерпывающий Б. мяча клюшкой. Перед Б. крюк клюш
ки касается мяча. При простом Б. крюк находится 
под прямым углом к площадке. Энергичным движе
нием клюшки мяч выбрасывают в нужном направлении. 
При зачерпывающем Б. крюк накрывает мяч. Резким 
движением клюшки на себя и поворотом ее на 90° мяч 
как бы зачерпывают клюшкой, накатывают на крюк и 
посылают в цель. Б. применяются в тех случаях, когда 
пет возможности сделать замах для удара. В арсенале 
технич. приемов вратаря (как и в др. командных спор
тивных играх с воротами) есть Б. на мяч. Во всех разно
видностях хоккея передача вратарем шайбы или мяча 
рукой наз. Б. мяча (шайбы).

В в о л е й б о л е  прием мяча с падением обычно 
наз. Б. игрока на мяч. Если волейболист принимает 
мяч не четким, отрывистым касанием (ударом), а с за
держкой, то это наз. Б. мяча, что является ошибкой 
и ведет к потере подачи или очка.

Термин Б . применяется и в л е г к о й  а т л е 
т и к е  — в метаниях диска, молота, копья и гранаты
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(см. Метания легкоатлетические) для обозначения 
отдельных попыток в метании легкоатлетических сна
рядов. Б. наз. также заключительную часть движения 
метателя (при разборе техники метания).

Во многих видах спорта, где соревнов. заключается 
в прохождении определенной дистанции (бег, конько
бежный, велосипедный спорт и др.), Б. наз. увеличе
ние скорости на каком-то отдельном участке дистан
ции и, как правило, на финише. В нек-рых видах 
спорта финишный Б. является и специальным технич. 
приемом (напр., в велосипедном спорте, в легкоатлети
ческом беге — Б. на финишную ленту).

БРОСОК ОТ ВОРОТ — см. Удар (бросок) от ворот.
БРУС ПРИВАЛЬНЫ Й — см. Набор судна.
БРУСОК в л е г к о й  а т л е т и к е  — деревян

ная опора,с к-рой производится отталкивание при прыж
ках в длину и тройном. Размеры Б. установлены пра
вилами соревнов.: длина — 122 см, ширина — 20 см, 
высота — 10 см. Б. плотно вкапывается в грунт запод
лицо с уровнем дорожки разбега, и его верхняя грань 
окрашивается в белый цвет. Расстояние от Б. до бли
жайшего края ямы приземления может быть различным, 
в зависимости от подготовленности участников сорев
нов. При прыжках в длину это расстояние колеблется 
от 2 до 5 м, при тройном прыжке — от 9 до 12 м.

БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ — основной снаряд 
мужской и женской спортивной гимнастики, исполь
зуемый для выполнения упражнений гл. обр. в упоре 
и в висе. В зависимости от применения Б. г. подразде
ляются на высокие (мужские, рис.1), разновысокие (жен

ские, рис. 2) и низкие (детские). В высоких и низких 
Б. г. жерди располагаются в одной горизонтальной 
плоскости, в разновысоких — на разной высоте. Ос
новной частью Б. г. являются две горизонтально 
расположенные жерди, шарнирно соединенные с четырь
мя вертлюгами, имеющими вверху изогнутой формы 
головки. Последние позволяют изменять расстояние 
между жердями по горизонтали. Вертлюги вставляют
ся в полые стойки, в к-рых они могут поворачиваться 
и перемещаться вверх и вниз. С помощью стопорных

винтов вертлюги закрепляются в нужном П О ЛО Ж ЄІ ' ■ 

Стойки нижними основаниями крепятся к свар. 4 
раме, располагающейся на полу. Для удобного п і  
хода к снаряду в высоких Б. г. предусмотрены ■ 
мостика, установленных внутри рамы, у торцевых 4 
сторон. В разновысоких Б. г. внутри рамы пре г

смотрен сплошной деревянный настил. В высоких Б. 
все четыре стойки располагаются на одной высоте. В ■ 
новысоких, с целью уменьшения вибрации высокой и 
ди, две стойки подняты п дополнительно укреплены . 
лонными растяжками, соединяющими верхние части 
ек с рамой. Б. г. имеют следующие основные разы ц 
(в мм): расстояние между осями стоек по длине 
расстояние между осями стоек по ширине — 560; і 
стояние между жердями: наибольшее — 620, найм ■ 
шее — 420; высота установки жердей: высокие— 15 
2400, разновысокие: нижняя жердь— 1300— і '
верхняя — 1900— 2400, низкие — от 1000 до 1600. і 
время соревнов. по спортивной гимнастике жерди у і  
навливаются на следующих высотах: для мужчив < 
1600— 1700 мм, для женщин— нижняя жердь 1500 >■ 
верхняя — 2300 мм. Жерди для Б. г. изготовляют!я і 
древесины ясеня, бука или березы; армированы вн -* 
металлическим стержнем или трубой. Древесина -• 
но склеивается из двух или четырех частей. Как . 
зала практика эксплуатации, жерди, склеенные і 
тырех частей в виде коробки, имеют большую прочн | 
В качестве внутреннего сердечника применяются ст. . 
ной термообработанный пруток диаметром 18— 22 ■ 
или дюралюминиевая труба овального или яйце;« 
ного сечения. В последнем случае труба обклеива -» 
сверху двумя или тремя слоями тонкого шпона. Ж .1 
Б. г. должны быть прочными и достаточно эластич' - ■ 
Груз весом 250 кг, статически подвешенный к сере _•* 
жерди, должен прогнуть ее на 110— 130 мм. После ■ 
тия груза жердь не должна иметь остаточной д (  і
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Основные размеры жердей: длина — 3500 мм, 
в сечении — 50 мм, ширина — 40 мм. Форма 

для женщин и детей — овальная, для муж-
■ — «жцевидная. Во избежание опрокидывания раз
- ,е Б. г. во время эксплуатации прикрепляют
: «иду гимнастического зала.
■ ГЯ 'КАН ЕЦ — см. Мачта.

ИНОЙ ПРЕСС — группа мышц, образующая 
стенку: передне-боковую — поперечные мыш- 

| |->1 !>епние и наружные косые и прямые мышцы 
заднюю — квадратные поясницы и подвздопшо- 
ные мышцы, сверху — диафрагма и снизу — 

таза. Функция мышц Б. п. весьма разно- 
Отгягивая грудную клетку книзу, они способ- 

макспмальному выдоху. Сокращение соответ
мышц живота производит движения туло- 

■ :пбапие, наклоны в стороны, повороты, скру- 
о звоночника. Весьма важная функция Б. и.— 
гае на нужном уровне внутрибрюшного дав- 

удержание на месте внутренних органов. При 
венном сокращении мышц Б. и. форма полости 
изменяется, а внутрибрюшное давление уве- 

тся: так бывает, наир., при натужиеании во 
:»□ : вых физнч. упражнений. Хорошо развитые 
Б п. необходимы для выполнения многих фи- 

■□пижнений, особенно тех, к-рые связаны с сило- 
■я^скенпем. Развитый Б. и. у женщины способ- 

г : авпльному течению беременности и родов, 
тонуса мышц Б. п. ведет к опущению 
оргапов брюшной полости и к нарушению 
. Слабое развитие мышц Б. п. создает пред- 

чие к образованию грыж. Укреплению Б. п. 
гпособствуют такие упражнения, как пере

шло жеппя лежа в положение сидя при фикси- 
нпжннх конечностях, наклоны в стороны и 

г. угол в висе и упоре на снарядах и т. п. 
К в а к р о б а т и к е  — приспособление 
»•нпя стоек головой на голове партнера. Из- 
• из дерева, плотного войлока или из кожи.

■Г! сторон подгоняется по голове нижнего 
хр.— по голове верхнего (см. Нижний).
— :пецнальная легкая конструкция на конь- 

хаяся по льду с помощью парусов. Совре- 
“ И В Н Ы Й  Б. состоит из следующих основных 

»-■уса (на рис. —  1), поперечного бруса— 2,

вращающейся мачты с гиком — 3, паруса — 4 (см. 
Парус буерный), боковых и рулевого коньков— 5 
(см. Конек буерный), рулевого устройства (см. Рулевое 
устройство буера). Гоночные Б. свободных классов 
в настоящее время строятся по такой же схеме, отли
чаясь размером парусности (см. Классификация буеров.*

и конструкцией основных частей. Б. др. схемы, как, 
напр., с передним рулевым коньком, встречаются 
реже. Б. с жестким и полужестким парусами приме
няются гл. обр. для установления рекордов скорости. 
Современные гоночные Б. обтекаемой формы. Для по
стройки Б. используются легкие и прочные мате
риалы (авиационная фанера, высококачественная дре
весина, алюминий, нержавеющая сталь и т. д.). Совре
менные Б. могут развивать скорость более 100 км/час. 
При движении Б. встречает поток воздуха, имеющий 
скорость относительно Б . равную геометрической сумме 
скоростей ветра и обратной скорости (см. Ветер вым
пельный), что позволяет ему развивать скорость, пре
вышающую скорость самого ветра. Д ля учебных целей 
и прогулок строят большие Б. (на 5— 10 чел.) с открытым 
корпусом в виде площадки. Б., применяемые рыбаками, 
имеют площадки и вооружены двумя парусами.

Л и т е р а т у р а
Л а з у р к а И., Л о б а ч-Ж у ч е н к о Б. Буерные гонки. 

М., 1955.
К о р о в е л ь с к и й Д.. Н. Буерный спорт. М., 1953.

БУЕРНЫ Й СПОРТ — вид спорта, в основе к-рого 
лежит умение управлять буером. С давних пор в России 
название буер закрепилось за судами, специально по
строенными для хождения по льду под парусами. В 
большинстве др. стран буера в переводе на русский 
язык паз. ледовыми яхтами. В России северные по
моры и жители побережья Ладожского и Онежского 
озер издавна строили буера для зимнего зверобойного 
и рыболовного промыслов. В Голландии, в Канаде в на-
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чале X IX  в. буера уже применялись для перевозки не
больших грузов и пассажиров. Современный спортив
ный буер — результат длительной эволюции парусной 
лодки, поставленной на коньки. В X IX  в. в северных 
странах Европы и в Северной Америке буер начинает 
использоваться для спортивных целей. Прогулки на 
буерах со случайно возникавшими гонками между 
ними перешли в организованные соревнов. В России 
первый спортивный буер был построен на верфи адми
ралтейства (Петербург) в 1819, но только в янв. 1882 
Петербургским речным яхт-клубом была проведена 
первая буерная гонка на дистанцию 32 версты. В сле
дующие годы соревнов. проводились от случая к слу
чаю, а с 1890 — регулярно по специальным правилам.

В СССР до Великой Отечественной войны Б. с. орга
низованно занимались только в Ленинграде. Во время 
войны военизированный отряд ленинградских буе
ристов успешно участвовал в прокладке «дороги 
жизни» на льду Ладожского озера. После войны в Б. с., 
кроме ленинградцев, включились буеристы советской 
Прибалтики, Москвы, Владивостока и нек-рых др. 
городов. Б. с. является самостоятельным видом спорта, 
но в то же время он является одним из важных средств 
зимней тренировки яхтсменов. Почти все буеристы ле
том участвуют в парусных гонках. Современные гоноч
ные буера представляют собой довольно сложную 
конструкцию; строятся они на верфях спортивного 
судостроения, но часто сами спортсмены становятся их 
конструкторами и строителями. Для увеличения силы 
тяги парус буера должен иметь совершенную аэроди
намическую форму, соответствующую силе ветра, а ма
териал, конструкция и угол заточки коньков должны 
обеспечивать наименьшее трение.

Техника управления буером требует от экипажа бо
льшой физич. силы, ловкости, выносливости и закален
ности организма. Разгон буера и его вынужденное про
талкивание на дистанции по тяжелой дороге и при сла
бом ветре требуют больших физич. усилий буеристов. 
Управление быстро идущим буером по льду с препят
ствиями, частые встречи с др. буерами на пересекаю
щихся и встречных курсах с относительной скоростью 
свыше 100 км/час требуют от буеристов хладнокровия, 
быстроты принятия решения и координации движений. 
Во время гонки, кроме того, необходимо выбирать луч
шую дорогу и следить за парусом, ветром и маневри
рованием противников, что возможно лишь при по
стоянно напряженном внимании рулевого. Суровые ус
ловия буерных гонок делают Б. с. доступным только 
физически крепким, волевым спортсменам. Правила 
Б. с. разрешают рулевому самому определять -— идти 
ли в гонку одному или со шкотовым (зависит гл. обр. 
от состояния дороги и силы ветра). При гонке со шко
товым от экипажа требуются полное взаимопонимание, 
сработанность и четкое разделение обязанностей на 
всех этапах соревнов. Тактич. подготовка буеристов

складывается из умения вооружить и настроить буе»
применительно к ожидаемым условиям гонки, хорош;- 
взять старт, выбирать наивыгоднейший путь, испол 
зуя при этом малейшие изменения ветра, правильнії 
маневрировать при огибании знаков и препятствий і 
при встрече с др. буерами. На соревнов. очень важны 
организационным моментом является разбивка старт.-
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и финиша (рис.). От правильности разбивки завнежт 
удобство работы судей и безопасность участников 
Правила расхождения буеров при встречах из-за боль 
шой опасности столкновения очень строги.

Развитие Б. с. ограничено климатическими уел- 
виями. Для Б. с. необходимы прочный лед на естестве* 
ных водоемах без высокого снежного покрова, ветре 
скоростью не менее 3— 5 м/сек при температуре вог- 
духа не ниже минус 10— 15°. В СССР эти условь 
практически привели к локализации Б. с. на побереж 
Балтийского моря. В др. местах благоприятные уел 
вия для тренировок и гонок на буерах бывают гл. ос 
только в начале зимы и ранней весной (Москва, Горь
кий, Свердловск, Владивосток) или в середине очеь.- 
холодных зим на юге (Николаев, Таганрог). Наибоды 
шее развитие Б. с. получил в ДСО «Труд», «Даугава-. 
«Калев», морских клубах ДОСААФ и яхт-клубах ВМо 
Эти организации регулярно проводят свои перЕеяст >■ 
перед чемпионатами СССР, к-рые чаще всего разыгры
ваются в Риге на льду Киш-озера.

Л и т е р а т у р а
К о р о в е л ь с к и й  Д. Н. Буерный спорт. М., 195'
Л а з у р н а  И., Л о б а  ч-Ж у ч е н к о Б. Буерные гоа** 

М., 1955.

Б УЁ К  РЫ БОЛОВНЫ Й— плавающаяна поверхи 
водоема отметка, нужная рыболову для ориентире 
па месте ловли. Б. р. может быть кусок сухого дере* 
или доски, небольшой шар из пробки или пенопласт 
надутая камера футбольного мяча. Для лучшей вид» 
мости плавающий предмет иногда окрашивают в хоров-- 
заметный цвет или укрепляют на нем веху или флаж.* 
Крепится Б. р. к шнуру с грузом, опускаемому на д»
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к* . » ШИ — таджикская конноспортивная игра 
■кззла (см. Таджикские национальные виды спор- 

9 ^ -:'гк и е  упражнения и игры).
V I )  — плавучий предостерегающий об опасности 

«ели) знак, состоящий из корпуса-поплавка, 
устройства и надстройки для крепления огней 
ильных знаков. Б. часто используются как 

знаки на дистанции парусных гонок. 
ПРОБКА ЛЫ Ж Н И К А — передвижение лыж- 

ь с-укспре за живой (лошадь) или механизирован- 
■ - цикл, автомобиль) тягой. Она применяется 

невозможности использования транспорта, 
В Е  один из видов спортивных соревнов. и как 
развлечения. Лошадь может буксировать од- 

лыжников (для буксировки используются 
. прикрепленные {  шорке, хомуту или зад- 
■ зла). Мотоцикл буксирует до пяти, а автомо- 

•ч тга лыжников. При Б. л. механизированной 
екс применяются постромки, к-рые с одной 
■•сто хвата) оканчиваются просторной петлей, 

1 »мкрепляются к тяге. Дистанция между лыж- 
■ тягой при малой скорости передвижения 
м  час) не менее 15 м, на большой скорости —

V предмет, применяемый в спортивной и 
пой гимнастике при выполнении динамич- 
х упражнений. Б. изготовляются из дре-

1_.г частично из металла, состоят из тела, 
| • ловки. Б. имеют различную длину (от 40

■ ;орму. Вес Б.— от 400 до 550 г. Упражне- 
■пособствуют развитию мышц плечевого 
> нню подвижности суставов рук и совер- 

двпгательной координации занимающих-

ирпменяют на гимнастических массовых 
. Для увеличения зрительного эффекта 
и теле укрепляют флажки, цветы, элект- 

' сухими батареями, 
см. Парус.

1Ь — см. Яхта килевая.
— см. Гантель.

каряд для занятий гимнастикой; плоская 
рекладина, имеющая в сечении форму 

ка с закругленной нижней частью, ук- 
к| двух вертикальных стойках высотой 
Б — 4— 5 м, ширина — 16 см, толщина —
■ :чптан па групповое выполнение упраж-
■ «ажнениях в висах устанавливается ок- 

”  -| :-ной вверх, а для упражнений в равно-
Иногда применяется двойной Б.,

состоящий из двух перекладин. Высоту Б. можно изме
нить, переставляя фиксирующие металлические штыри. 
Отверстия для штырей в стойках Б. расположены

через каждые 10 см (от 40 см до 2 м 80 см). Б. изготов
ляется из древесины хвойных пород (сосна, ель, лист
венница) .

«БУРЕВЕСТН И К» — всесоюзное добровольное 
спортивное об-во, объединяющее студентов, профессор
ско-преподавательский состав и сотрудников высших 
учебных заведений, а также членов их семей; создано 
в 1957.

ДСО «Б .» объединяет деятельность 43 местных руко
водящих организаций и 626 спортивных клубов. Нек- 
рые спортивные клубы вузов, находящихся на терри
тории Молдавской, Туркменской, Киргизской и ряда 
др. союзных республик, являются членами своих тер
риториальных республиканских спортивных об-в проф
союзов.

Об-во «Б .» совместно с ведомствами, министерст
вами (имеющими высшие учебные заведения) и кафед
рами физич. воспитания и спорта вузов призвано во
влекать студентов, аспирантов, профессорско-препода
вательский состав и обслуживающий персонал вузов, 
а также членов их семей в систематические занятия фи
зич. культурой и спортом. О задачах, структуре и со
держании работы об-ва см. в статье Добровольные 
спортивные общества.

Основой об-ва, его первичной организацией, являет
ся спортивный клуб, к-рый создается в вузе студенче
ским профсоюзным комитетом и местным комитетом 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений и вышестоящим советом об-ва.

Об-во «Б .» входит в Международную федерацию 
университетского спорта и принимает участие в уни
версиадах — всемирных студенческих спортивных иг
рах.
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Об-во «Б.» располагает большим числом квалифици
рованных кадров специалистов — преподавателей фи- 
зич. воспитания и тренеров по видам спорта. В рядах 
об-ва воспитаны многие выдающиеся советские спорт
смены и неоднократные победители всесоюзных и меж- 
дунар. соревнов., первенств мира и Европы.

На 1 янв. 1960 в 626 спортивных клубах об-ва, в 
многочисленных спортивных секциях, учебных груп
пах и командах активно занимались физич. культурой 
и спортом 673 тыс. чел. Только за один 1959 в ДСО «Б.» 
было подготовлено 467 мастеров спорта, 7109 спорт
сменов I разряда, 24 381 — I I  разряда, 78 907 — II I  
разряда. В спортивных клубах об-ва на 1 янв. 1960 
было 1876 мастеров спорта, 20 696 спортсменов I раз
ряда, 52 926 — II разряда, 117 948 — I I I  разряда, 
ок. 355 тыс. значкистов ГТО I и II  ступеней.

Об-во «Б .» имеет 8 стадионов, 5 комплексных спор
тивных площадок, 12 Домов физической культуры, 11 
спортивных залов, 9 лыжных станций и трамплинов, 
13 водных станций и яхт-клубов, 7 велостанций, 34 тен
нисных корта и др. спортивные сооружения. Члены об- 
ва пользуются также многочисленными спортсооруже
ниями высших учебных заведений.

БУРСИТ — воспалительное заболевание околосус
тавной слизистой сумки в результате травмы или ин
фекции. Б. сопровождается болью, припухлостью, повы
шением температуры в области сустава, а также нару
шением функции. У  спортсменов чаще поражаются 
голеностопный, коленный, локтевой и плечевой суставы. 
Встречаются также хронические Б. Лечение: созда
ние для конечности неподвижности на 3— 4 дня, фикси
рующие повязки, введение в суставную сумку 1-про
центного раствора новокаина — 15— 20 мл, физиотера
пия (ультрафиолетовое облучение, УВ Ч , электрофорез 
новокаина, кодеина). При возобновлении тренировки

после излечения нужно осторожно увеличивать •• 
грузку.

БУТОВСКИИ А л е к с е й  Д м и т р и е в и ч  
(1838— 1917) о ф и з и ч е с к о м  в о с п и т а н и и  
Б. — известный русский методист в области физз- 
воспитания, работавший в военном ведомстве. В ког • 
X IX  и начале X X  вв. руководил физич. подготовкой > 
армии и военно-учебных заведениях.

В 1890 им были организованы курсы воспитател'4 
для кадетских корпусов, на к-рых изучалась, в части ■ 
ти, и методика физич. подготовки. По заданию военное 
министерства Б. был во многих странах Европы, я 
изучал постановку физич. воспитания. В 1894 учас 
вал как представитель от России в учредительном к • • 
рессе Международного Олимпийского комитета, чле—ч 
к-рого был в последующие годы. В 1896 присутство 
на I Олимпийских играх в Афинах. В 1905 участво«^ 
в работе Брюссельского конгресса по физическ ящ 
воспитанию.

Б. написал много статей, учебных пособий и : -  
ководств по физич. воспитанию для армии и гражл. 
ских учебных заведений. Среди них наиболее изве~ч 
ными являются: «Наставление для производства ч 
настических упражнений в гражданских учебных »- 
ведениях» (1890), «Ручной труд и телесное развита 
(1895), «Полевая гимнастика в государствах Запэ 
Европы» (1897), «Система шведской педагогическое • 
военной гимнастики» (1897), «Записки по истории и * *  
тодике телесных упражнений» (1913).

Труды Б. имели для своего времени значитель ~ч 
ценность как обобщение опыта методики физич. »  • а  
тания в России и за рубежом.

БУХТА. 1. Небольшой залив, защищенный от в< ^  
и удобный для стоянки судов.

2. Круглая связка канатов (веревок).



в
ВЛЬА ( м а н к а )  — подменивание зверя или пти- 

Вабят волков посредством подражания их вою. 
же подманивают (вабят) маралов, лосей и перна- 
•одоплавающую и боровую дичь — гусей, уток, 

и др.
1 з;чка (свисток, рог) для воспроизведения голоса 

иной пернатой дичи в целях подманивания ее, 
:• голоса мыши, зайца для подманивания лисицы
11-&ИКОМ.

1-.1ЁПП— традиционная лыжная гонка в Шве- 
Стчрт дается в Селен, финиш в Мора. Дистанция- 
кв Проводится с 1921. Названа по имени Густа- 

к-рый в 1521 возглавил народное восстание 
господства датских королей.

В1К — см. Высшая аттестационная комиссия по 
)~нию ученых степеней и званий.

* »Л Д А П  -  возвышенность в северо-западной части 
равнины, служащая водоразделом рек Волги, 

■■ Двины и рек бассейна озера Ильмень. Рельеф
■ «йен эрозией и последним оледенением, много
■ болот, хвойные леса чередуются с возделанными 

Живописность В. делает его популярным райо-
турпстских походов и экскурсий, в частности по 
хому озеру и по окрестным возвышенностям, 

на верхневолжские озера и Селигер.
Вк1ИК д л я  с т р е л ь б ы  ( п у л е в о й )  —

• и мешок с опилками, песком или ватой, под- 
■ п под подъем ноги, на к-рой сидит спортсмен 

г- !.бе с колена. В. допускаются двух размеров— 
12— 14 см и диаметром 17— 18 см. Длина В. 

20 см.
ВЫЕ ПАТРОНЫ — см. Патрон спортивный. 

ВаХТЫ — см. Стоячий такелаж.
Ы Р П А »— добровольное сельское спортивное об- 
ги я  ;ой ССР, создано в 1956. Оно объединило 

>ть ранее существовавших в республике ДСО 
•ксв «Варна» и профсоюзного ДСО «Урожай», 
г. структуре и содержании работы об-ва см. 
Л.-броволъные спортивные общества. На 1 янв. 

с «е насчитывалось 1217 коллективов физической 
В спортивных секциях, учебных группах, 

. сб-ва физич. культурой и спортом занимались

45 490 чел., в том числе 10 мастеров спорта. Только за 
один 1959 в ДСО «В .» было подготовлено 3772 спортс
мена-разрядника, 634 инструктора-общественника, 
662 судьи по видам спорта.

ВАТЕРВЕЙС — см. Корпус судна.
ВАТЕРЛИНИЯ — линия пересечения водной пове

рхности с поверхностью судна; кривая, получающаяся 
в результате сечения поверхности судна горизонталь
ными плоскостями, параллельными поверхности воды.

В ат ер линия

Различают грузовую (обмерную) В., по к-рую судно 
сидит в воде в груженом (обмерном) состоянии, и верх
нюю В., к-рая располагается выше грузовой (обмерной) 
В. на определенной высоте, определяемой правилами 
обмера. Длиной судна по В. наз. расстояние между 
передним и задним ее концами.

ВАХТА. 1. Часть экипажа яхты, в порядке очереди 
управляющая судном на ходу или охраняющая его на 
стоянке.

2. Промежуток времени, в течение к-рого несет В. 
одна смена. На яхтах в дальних спортивных плаваниях 
принято разбивать сутки на 5 В.: 2 дневные по 6 час. и 
3 ночные по 4 час.

ВВЕДЕНИЕ М Я Ч А  В И ГРУ  ИЗ-ЗА БОКОВОЙ 
ЛИНИИ. В большинстве спортивных игр введение мя
ча в игру производят с места выхода его за линию пло
щадки для игры. Делает это игрок команды, проти
воположной той, от игрока к-рой мяч вышел за пределы 
поля. Во многих спортивных играх (баскетбол, водное 
поло, футбол и др.) мяч вводится в игру руками, при
чем в футболе и ручном мяче обязательно двумя ру
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ками и с замахом из-за головы, а в регби — одной рукой 
перпендикулярно боковой линии над стоящими в ко
лонну по два игроками обеих команд. В хоккее на тра
ве мяч вкатывают рукой по земле, а в хоккее с мячом 
мяч кладут на лед в пределах поля в 1 м от боковой ли
нии и вводят его в игру ударом клюшки. При В. м. в 
и. из-за б. л. все игроки в хоккее с мячом должны на
ходиться не ближе 5 м к мячу, в ручном мяче 11 : И — 
6 м, в ручном мяче 7 : 7— 3 м, а в хоккее на траве — на 
поле за линией в 6,4 м от боковой. Мяч, заброшенный 
(забитый) в ворота (корзину) непосредственно при В. м. 
в и. из-за б. л., не засчитывается. В. м. в и. из-за б. л. 
в футболе и баскетболе (в последнем и из-за лицевой 
линии) наз. вбрасыванием мяча, в ручном мяче и вод
ном поло — боковым броском, в хоккее с мячом — бо
ковым ударом. В хоккее с шайбой при выходе шайбы 
за боковой борт судья вводит шайбу в игру, вбрасывая 
ее на поле между двумя игроками противоположных 
команд вблизи места выхода ее за боковой борт площад
ки для игры.

ВВОДНАЯ ГИМ НАСТИКА — см. Производствен
ная гимнастика.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА (по меж- 
дунар. анатомической номенклатуре 1955 — « а в т о 
н о м н а я » )  — часть единой нервной системы человека, 
регулирующая вегетативные («растительные») функ
ции в организме; она принимает участие в иннервации 
органов пищеварения, дыхания, выделения, размноже
ния, кровеносных и лимфатических сосудов, сердца, всех 
желез, органов внутренней секреции, кожи, гладкой 
и отчасти поперечнополосатой мускулатуры. По ряду 
анатомических и функциональных особенностей в В. н.
с. различают два отдела: симпатический и парасимпати
ческий. Объединяющие оба отдела регуляторные цент
ры В. н. с. подчинены коре больших полушарий, регу
лирующей условнорефлекторным путем все функции 
организма (см. Центральная нервная система).

Характерная особенность В. н. с. — наличие вне 
головного и спинного мозга большого колич. перифери
ческих нервных узлов и нервных сплетений. В центра
льной нервной системе различают надсегментарные 
вегетативные мозговые центры и сегментарные в виде 
отдельных очагов. Надсегментарные высшие вегетатив
ные центры находятся в стволе и плаще головного мозга 
и объединяют в себе регуляцию обоих отделов В. н. с. 
Сегментарные мозговые центры делят на симпатические 
и парасимпатические. Симпатический отдел имеет цент
ры в боковых рогах спинного мозга от первого грудного 
до третьего поясничного сегмента, парасимпатический 
отдел — в головном и спинном мозгу (крестцовом от
деле). Периферический отдел симпатической нервной 
системы имеет позвоночные и предпозвоночные узлы. 
Первые располагаются по бокам позвоночного столба, 
имеют межузловые связи и образуют правый и левый 
симпатические стволы. Предпозвоночные узлы лежат

па передней поверхности брюшной аорты в месте отхоа^ 
дения брыжеечных артерий. Послеузловые пучки волі- 
кон образуют на органах крупные симпатические сплч 
тения, напр. наружное и внутреннее сонные и 
Периферический отдел парасимпатического отдела нм- 
ет головные (по ходу V, V II, IX , X нервов) и терминаль 
ные узлы (в толще иннервируемых органов). Веіл 
тативные волокна имеют двухневронное строение: пер
вые невроны расположены в центральной нервной сиг 
теме, а вторые — в периферических вегетативных у» 
лах.

По характеру своего влияния на деятельность о* 
дельных органов и систем симпатические и нарасшии] 
тические нервы большей частью являются антагонист» 
ми: симпатический нерв, напр., возбуждает деятеле 
ность сердца, а парасимпатический тормозит ее; двш« 
тельная функция желудка и кишечника усиливает- 
парасимпатическими нервами, а угнетается симпагі 
ческими; синтез гликогена в печени стимулирует 
парасимпатическим (блуждающим) нервом, а расщеп 
ление — симпатическим. Регулирующие воздействш 
через симпатические нервы обычно вызывают повыив 
нпе общей активности организма, обеспечивают » 
усиленную деятельность, напр. при мышечной работі 
воздействия же через парасимпатические нервы спосси 
ствуют восстановлению затрат, связанных с активЕИ 
деятельностью. Большую роль в повышении рабо-ц 
способности организма играют адаптационно-трофі 
ческие влияния симпатической системы (см. ТроА  
ческие влияния нервной системы).

Реакции, осуществляемые посредством СИМП2М 

веского отдела В. н. с., как правило, носят шпр 
распространенный, обобщенный характер (учат  ш 
сердечных сокращений, выделение пота, увеличеп» 
содержания сахара в крови, расширение зрачкої
т. д.). Одна из причин этого заключается в том, что в 4 
буждение симпатической системы сопровождается ■ м 
личенным поступлением в кровь гормона адреналиі 
(см. Железы внутренней секреции), к-рый усиливает 
широко распространяет симпатические эффекты (ч.-ц 
ный случай связи В. н. с. и внутренней секрепи 
Возбуждение В. н. с., как правило, наблюдается «  
различных эмоциях.

ВЕДЕНИЕ М ЯЧА ( ша й б ы )  — технич. прием, к-г 4 
пользуются в ряде спортивных игр. В. м. за ключа Щ 
в продвижении игрока с мячом (шайбой). Правилі 
приемы В. м. в спортивных играх различные. Ве II 
того или иного приема В. м. зависит от игровой обстамі 
ки и возможностей игрока.

Ф у т б о л и с т ы  при В. м. чаще всего примени 
удары внешней или внутренней частью подъема ст 
Удобнее всего держать мяч под контролем в том и 
чае, если он катится в 1— 1,5 м впереди игрока. : - 
близко нет противника, мяч лучше посылать на бат 
расстояние, до 8— 10 м.
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ЬЗ х о к к е е  с ш а й б о й  можно вести шайбу клюш- 
■ ньками. Существуют три основных приема веде- 
т * б ы  клюшкой: короткое, плавное и сбоку. Корот- 
—зенле шайбы применяется в непосредственной 

. от противника.Осуществляется частыми пооче- 
-и толчками шайбы вперед-вправо и вперед-вле- 
* ' клюшки. Плавное ведение шайбы исполь- 
гря  движении по прямой как вблизи противника, 

• «Даля от него; осуществляется беспрерывным 
шайбы крюком клюшки. Направление двп- 

Е.йбы придают переносом клюшки с одной сто
- . 1 бы на др. Ведение шайбы сбоку применяется 

| с »  нип хоккеиста по дуге или по прямой, когда 
не оказывает активного сопротивления или 

•■ж стремится своим телом отделить противни-
11. Осуществляется беспрерывным сопровож- 

дийбы одной стороной крюка клюшки. При 
эайбы разрешается пользоваться коньками,

| згийбу коньком к клюшке или делая несколько 
■«аькамц по шайбе.
» ж к е е с м я ч о м  применяют несколько 
зедения. Ведут мяч: а) подталкивая его по 

- 1 собой последовательными ударами клюшки, 
той и др. ее стороной; б) подводя крюк 

■ мячу и непрерывно толкая его; в) подталки- 
1 *вжа клюшку в одной руке и закрывая его 

*т противника, г) ударяя мяч, находящийся 
клюшкой перед собой.

ж е е н а  т р а в е  вести мяч разрешается, 
его только левой, плоской, стороной крю-

т 6 о л  е В. м. осуществляется последо- 
■ сдчкамп рукой отскакивающего от площад- 
-кно вести мяч только одной рукой или 
разными. В. м. заканчивается после того, 

мдоржан одной или двумя руками. Повторное 
•читается ошибкой.

!. » .  в р у ч н о м м я ч е 1 1 : 1 1  разрешается 
мяч о площадку двумя руками и брать его в 

- ■ 1 каждого отскока. С мячом в руках можно 
»  более трех шагов. В р у ч н о м  м я ч е  
-■шается вести мяч только одной рукой (нель- 
мяч в обе руки более 2 раз).

■ б и игроки могут вести мяч и ногами, как в 
и руками, как в ручном мяче, и бежать с мя-

1ГЫ 1

ш в о м  п о л о  при В. мшгрок обычно плы- 
■ с высокоподнятой головой. Мяч продви- 
•п, поднимаемой плывущим, а иногда игрок 
ходу) подталкивает его головой. Выполняя 

. > пжения, ватерполист опускает руки в воду 
• и мяча, не задевая его. Голова при В. м.

-я то в одну, то в др. сторону. Существу- 
• разновидности продвижения игрока с мя- 
поочередно подталкивается вперед опускаю

щимися при гребках кистями; б) игрок плывет с мячом, 
держа его в руке над водой.

ВЕЙГЕРТА ЗАКОН — см. Суперкомпенсации за
кон.

ВЕЙЦИ — китайская настольная спортивная игра. 
На доске для игры В. нанесены 19 продольных и 19 
поперечных линий, скрещения к-рых образуют 361 
точку. На эти точки играющие выставляют свои фишки, 
обычно белого и черного цвета пз стекла или камгя. У 
каждого игрока 180 фишек. Фишки выставляются по 
очереди, каждый стремится своими фишками окружить 
фишки противника. Вот почему В. часто наз. «облавны
ми шашками».

Игра В. известна более 4 тыс. лет. Она упоминается 
в литературпых памятниках, летописях, поэмах. Са
мым ранним дошедшим до нас руководством по В. счи
тается книга Янь Тянь-ушана, написанная в XI I I  в.

В VI  в. игра В. была завезена в Корею, а оттуда 
попала в Японию, где известна под названием го.

Большое распространение игра в В. получила после 
установления в Китае народной власти.

ВЕКСИР — шаг в фигурном катании на коньках. 
Выполняется переступаниями на ходах назад и с под
кладкой (см. Шаги в фигурном катании на коньках) 
на ходах вперед. Часто В. наз. «ложными шагами». 
Фигурист, шагая вперед, в действительности движется 
назад.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — государство в Западной 
Европе. Площ. 244 тыс. кмг. Нас. 52 млн. чел.

Спорт в стране имеет вековые традиции. В. — роди
на многих современных видов спорта.

Физич. культура входит в программу школ В. Зани
маясь в школе, учащиеся должны овладеть азбукой 
основных видов спорта: гимнастики, спортивных игр, 
легкой атлетики и др. Преподаватели-мужчины зани
маются с мальчиками, преподаватели-женщины — с де
вочками. Способные юные спортсмены при определенных 
условиях могут заниматься в спортивных клубах. Во 
многих школах мальчики имеют возможность познако
миться с боксом. По этому виду спорта проводятся 
первенства страны среди учащихся.

Среди подростков развито скаутское движение 
(см. Скауты). Оно было организовано империалис
тами для подготовки молодежи к жизни в колониях.

В высших учебных заведениях физич. воспитание 
не является обязательным предметом. Долгие годы вооб
ще спорт культивировался лишь в Оксфордском и Кем
бриджском университетах. В большинстве случаев в 
вузах спорт организован на принципах самодеятель
ности. Лишь в нек-рых университетах небольшие пра
вительственные дотации позволили создать маленькие 
кафедры физич. воспитания. Эти кафедры несколь
ко расширили круг занимающихся спортом стутент 
тов и в отдельных случаях организовали доброволь
ную подготовку преподавательских кадров. Наиболее
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популярными видами спорта у студентов являются 
крикет, академическая гребля, легкая атлетика, фут
бол, регби. Традиционной стала Хенлейская регата — 
соревнов. по гребле на реке Темзе, на к-рые пригла
шаются спортсмены др. стран. Советские гребцы впер
вые приняли участие в Хенлейской регате в 1954 и 
завоевали первые призы в соревнов. на двойке парной и 
на восьмерке.

Кроме крикета, академической гребли, легкой атле
тики, футбола, регби, бокса, в стране распространены 
также гольф, теннис, бадминтон, плавание, поднятие 
тяжестей, стрельба, конный спорт, велосипедный спорт, 
мотоспорт И др.

Руководство любительским спортом в В. осуществ
ляется всевозможными ассоциациями, лигами, союзами. 
При этом каждая из административных частей В.: 
Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия — имеет свои 
ассоциации, лиги, союзы, направляющие работу по всем 
распространенным в этих районах видам спорта. Сорев
нов. между сборными командами Англии, Шотландии, 
Уэльса и Ирландии считаются обычно междунар. Ассо
циации, лиги и союзы объединяют, как правило, частные 
спортивные клубы, в к-рых установлены чрезвычайно 
высокие членские взносы. В связи с этим в В. спорт 
оказывается доступным лишь состоятельным людям. 
Координирует работу всех ассоциаций Атлетическая 
ассоциация любительского спорта.

В стране развит профессиональный спорт, особенно 
бокс, футбол, велосипедный, автомобильный и мотоцик
летный, гольф, хоккей на льду. В В. действует строгая 
тарифная сетка для оплаты профессиональных спорт
сменов.

Во многих видах спорта (прежде всего в конном,вело
сипедном, легкой атлетике) английские спортсмены до
бивались неплохих результатов и одерживали победы 
на междунар. соревнов. Однако в последнее время в 
числе сильнейших спортсменов мира все реже встре
чаются имена англичан.

На Олимпиаде 1960 представители В. завоевали 2 
золотые, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей (9-е 
место в неофициальном командном зачете).

В страпе сравнительно немного спортивных соору
жений. Особенно большой недостаток ощущается в 
зимних закрытых спортивных помещениях. В послед
ние годы строительство спортивных баз еще более сок
ратилось. Специальный комитет, в течение 3 лет изу
чавший состояние физич. воспитания в В., констати
ровал ослабление позиций В. на междунар. спортив
ной арене, большие недостатки в работе по физич. 
воспитанию молодежи, острую нехватку спортсоору
жений. Комитет рекомендовал создать национальный 
совет спорта и выделить средства госбюджета на физ
культуру и спорт в качестве неотложных мер.

Спортивная жизнь страны освещается в газетах и 
журналах. Легкая атлетика, плавание, профессиона

льный бокс имеют специальные издания. В еду шли 
среди всех этих изданий является журнал Британского 
Олимпийского комитета «Уолрд спорте».

ВЕЛОБОЛ — командная спортивная игра в мяч 
на велосипедах. В. появился в конце X IX  в. Внача. 
демонстрировался на аренах цирков и эстрадах к- - 
спортивный аттракцион. Цель игры — забить мяч і 
ворота противника. Игра проводится на площадке 12 
X  15 м с совершенно ровной поверхностью (большей ча
стью на паркете гимнастических залов, хотя нередк г- 
играют на ровном грунте или специальном деревян
ном помосте). В центре коротких лицевых сторон по 
установлены ворота 2 x 2  м. Мяч для игры набивног. 
весом 500— 600 г и диаметром 15— 16 см. Игра, в к-ро« 
участвуют по два спортсмена с каждой стороны, пр*. 
водится в два тайма по 7 мин. со сменой ворот, но 1 • 
перерыва на отдых. Удары по мячу можно производв . 
передним и задним колесом, а также туловищем (но *• 
руками или ногами). Задерживать мяч руками мож~ 
лишь в тех случаях, когда он летит в ворота. Игра в 
требует от участников не только скоростной выносл 
вости, но и искусства фигурной езды на велосипед« 
а также высокой специальной техники.

В. особенно популярен в ГДР, ФРГ, Швейцар?»-, 
Чехословакии, Франции, Бельгии, Дании. Разыгры
ваются чемпионаты мира по В.

ВЕЛОГОНКА МИРА — одно из крупнейших в I 
ре традиционных многодневных соревнов. велосипе 
тов-любителей. В. М. организуется и проводится ре? 
циями газет и комитетами по физич. культуре и с о 
ту ГДР, Польской Народной Республики и Чехе 
вацкой Республики. Трасса гонки в данное время пр ■ 
ходит по дорогам этих республик. Эмблема В. М. — J 
лубь и три переплетающихся колеса с гербами ресі 
лик— организаторов соревнов.— определяет благоро- Щ 
цели и задачи этого мероприятия: служить делу ра <*■< 
тия и популяризации велосипедного спорта, делу укі — 
ления дружбы, сотрудничества между народами < 
-междунар. солидарности спортсменов. Популярн ■ Щ 
В. М. возрастает с каждым годом, непрерывно увел^ 
чивается число команд, принимающих участие в - 
ресном и очень трудном спортивном соревнов., к- 
по своим масштабам уступает лишь всемирно изв-. - .
велосипедной гонке профессионалов «Тур де Фр.* 
Гонщики проходят отдельные этапы со средней !Щ 
ростью 45— 46 и более км/час, иногда при отрицателі. . 
температуре и встречном ветре с дождем и снегом, щ 
одолевают на участке 8— 10 км перепад высот до 
(Лейпциг— Карл-Маркс-штадт) при температуре ььа 
25°. На продолжительных спусках с поворотами, д 
тающими 180° и более, велосипедисты развивают т а 
скорости, что сопровождающий автотранспорт за . ■ 
тую отстает от них. В. М. выявила блестящих масі 
велосипедного спорта, таких, как двукратный чем:ч^ 
мира (1958 и 1959) Шур (ГД Р ), чемпион мира
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Еельгия), Бритен (Англия), Дальгард (Дания), 
X V II Олимпийских игр Капитонов (СССР) и 

Л > -

М -лично-командное соревнов. Состав коман- 
■ " лее 6 и не менее 3 гонщиков. Для определения 

і  результатов на каждом этапе суммируются 
показатели времени 3 гонщиков команды, 

первенство по всей гонке определяется сум- 
^»■»ультатов этапов. Личные результаты подсчи- 

« по сумме времени, затраченного гонщиком на 
В»е всей трассы гонки. За победу на отдельном 

к  . .»зультата отнимается 1 мин., за 2-е место — 
как премия). Премиальное время не учитывается 

.їя о м  зачете. За нарушение правил гонки вело- 
может быть оштрафован судейской коллегией 

— мин., в зависимости от серьезности наруше-

ые В. М. была организована газетами «Трибу-
■ «Руде право» в 1948 по трассе от Варшавы
■ 5 этапов — 872 км) и обратно (7 этапов — 
В 1952 в проведение соревнов. включилась

«Нейес Дейчланд», а трасса стала проходить и 
-дин. Дистанция 2139 км была разбита на 

ш.
• в V II  В. М. впервые принимали участие со- 

■клосппедисты. Недостаток опыта в подготовке 
сложному соревнов., незнание противников, 

'ЧНКИ и др. объективные причины значительно 
возможности наших спортсменов. Однако 

•г этапа к этапу накапливала опыт, мастерство 
іа свое турнирное положение, заняв в итоге 
В последующие годы команда велосипедистов 

гыонно двигалась к первому командному мес
- V- наши спортсмены были награждены венками 

: В. М.
з • р гонщики Советского Союза неоднократно 

победы и являются одной из сильнейших 
жжра по многодневным гонкам.

ІІПЕД — двух- или трехколесный экипаж, 
1 в движение ногами.
-иная промышленность выпускает В,- раз- 
ггрукций и размеров — от детского трехко- 
десятискоростного гоночного. В велоси- 

используются В. трех типов; дорожные, 
«ые, пли полугоночные, и гоночные.

и легкодорожные В. — удобное и непри- 
:редство передвижения. Д о р о ж н ы й  В. 

і рамы, база к-рой (расстояние между осями 
I лЛЬКО больше, чему гоночных В., для боль- 
■■тп хода, особенно по плохой дороге; двух 

*  Етдованных покрышками с камерами (втулка 
»■леса — тормозная); руля с небольшим изги- 

кннзу; седла с вертикальными пружинами; 
педалями и передаточного механизма, сос- 

в  дени и двух шестерен — большой передней

и малой задней. На колесах В. обычно устанавливаются 
щитки, предохраняющие от грязи, звонок, багажник, 
зеркало на руле, подсумок с инструментом, насос, фара 
с динамомашиной или батареей.

Дорожный

«Турист»

Для облегчения В. во время соревнов. (вес дорож
ного В. 16— 18 кг) все дополнительное оборудование 
снимается. Передняя вилка для большей устойчивости 
сильнее изогнута вперед, чем вилка В. др. типов. Ко
лесо дорожного В. состоит из стального обода, спиц с 
ниппелями и втулки. На протекторе шины имеется 
рисунок, улучшающий сцепление с грунтом. В борта 
покрышки вставлена проволока, не дающая покрышке 
растягиваться и спадать с обода. Камера имеет вен
тиль, внутри к-рого находится золотник с надетой на 
него вентильной резиной. Тормозная втулка заднего 
колеса обеспечивает торможение (если нажать на пе
даль в обратном направлении).

Обычно дорожные В. выпускаются с шатунами дли
ной 178 мм. Педали имеют резиновые бруски, обеспе
чивающие лучшее сцепление подошвы с поверхностью 
педали. Хорошими эксплуатационными качествами об
ладают дорожные В. московского, Л ЬВ О В С К О ГО  и пензен
ского заводов.

Л е г к о д о р о ж н ы й  В. (за последнее время осо
бенно распространенной стала марка «Турист») являет
ся переходной моделью от дорожной машины к гоноч • 
ной. Система передачи легкодорожного В. имеет тре-
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щотку с тремя звездочками, навинченную на задней 
втулке, и переключатель скорости. В связи с тем, что 
задняя втулка не тормозная, на В. установлены два руч
ных тормоза, зажимающих ободы переднего и заднего 
колес. Седло мягкое, без вертикальных пружин. Наи
более распространены рули с изгибом ручек книзу. 
Шины легкодорожных В. тоньше, чем шины дорожных. 
В. весит 13— 14 кг.

Г о н о ч н ы е  В. делятся на две подгруппы: шос
сейные и трековые. Разновидностью шоссейных яв
ляются несколько переоборудованные В., применяе
мые в гонках по пересеченной местности. Трековые В. 
имеют своей разновидностью специальный В. для

Шоссейный

Трековый

гонок с лидерами (см. Велосипедный спорт), к-рый 
иногда наз. стайерским. Нек-рое распространение по
лучили тендемы— двухместные В., к-рые бывают как 
трековые, так и шоссейные (в настоящее время гон
ки на тендемах сохранились лишь по треку в программе 
олимпийских игр и нек-рых национальных первенств).

Наиболее простой но устройству трековый В. В 
гонках на треке большое значение имеет быстрый раз
гон, поэтому В делается минимального веса (обыкновен 
но 7—8 кг). Особое значение имеет вес колес — ободов 
и однотрубок. База трекового В. укороченная, но не 
менее 980 мм. Длина цепных перьев вилки уменьшена 
Конструкция рамы позволяет увеличить маневренность 
машины, но уменьшает ус I ойччвость ее при набранной 
скорости. Трековая рама имеет меньший, но сравнению

с шоссейной, провис каретки (перпендикуляр, вое 
новленный из центра оси каретки к прямой, соедини 
щей центры переднего и заднего колес), т. к. при п;- 
висе 70— 75 мм возможно задевание на вираже пол 
трека педалью. Нормальным провисом каретки тр 
вого В. считается 50—55 мм.

Руль трекового В. с глубоким изгибом ручек ,. 
позволяет принимать низкую посадку. При раз- 
руль испытывает большую нагрузку,поэтому иногд 
его укрепления применяют кронштейны. Седло я 
кое, из высококачественной кожи. Ширина седла 
нового В. ок. 100 мм. Обода дюралюминиевые, и.. - 
телые, вес их 200— 300 г. Спицы применяются тяну 
облегченные.

Камера и покрышка трекового В. ( так же, і 
шоссейного) объединены в однотрубну, вес к рои 
220 г. Тред (основа) однотрубки делается из шелкок 
реже хлопчатых ниток. Резиновый протектор 
кий) наклеивается сверху. Вентиль однотрубки 
золотник, в нижней части к-рого есть резиновый і 
плотно прилегающий при завинчивании гайки к 
реннему конусу корпуса вентиля. Педали трек і 
велосипеда оборудованы туклипсами и ремешкам 
закрепления ноги на педали.

Трековый В. не имеет свободного хода — на і - 
заднего колеса навинчивается шестерня, закре 
контргайкой. Многие трековые В. оборудованы 
с длиной звена 25,4 мм ( с дюймовым ходом).

В зависимости от индивидуальных качеств сг 
на, длины трека, метеорологических и др. услов. 
бирается величина передачи, т. е. отношение 
зубьев передней и задней шестерен, умноже- 
диаметр заднего колеса в дюймах. Наиболее 
ляемые передачи на треке — от 86 до 96 (для 
с лидерами используются передачи, намного ш 
щие 100).

Шоссейный гоночный В. по выполнению 
узлов сходен с трековым. Передняя вилка им- ■ 
пологий изгиб, провис каретки равен 70— 75 
делает В. более устойчивым. Седло отличаете-“ 
нового шириной (130— 140 мм); это создает бссиае 
ное положение для гонщика, выступающего на 
дистанции, когда приходится быть на седле по 
Колеса укрепляются в вилках при помощи « 
или эксцентриков, позволяющих быстро сме 
со в процессе гонки. На заднем колесе ус- 
трещотка с 4—5 шестернями и различным чим 
(от 12 до 24) Перебрасывание цепи пропзв: 
помощи переключателя. Помимо заднего пе:-. і 
ля, установлен передний, к-рый перебрасыг 
передних сдвоенных шестернях. Управленя- 
чением устанавливается или на раме— нап: 
и нижней трубе — или на руле. При гонка і 
ные дистанции к рулю и нижней трубе крес_Е 
питанием.
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ И З

1 а  гонок по пересеченной местности на шоссейный 
•мкновеино устанавливают шестерни (сзади до 

позволяющие преодолевать крутые подъе- 
Зжзкая посадка не играет большой роли, поэтому 
—тьнавливается с дорожного велосипеда. На руль 

управление переключением передач.

Лидерский

Ї .1 —-еке в гонках со специальными мотоциклами 
ИП'ТСЯ В., несколько отличные от обыкновенных 

машин. Диаметр переднего колеса— ок. 24 
заднего — 27. Передняя вилка имеет изгиб 

ссздо подвинуто вперед, вынос руля увеличен. 
> иволяет велосипедисту максимально прибли- 

ж лидерскому мотоциклу.

Тендем

( н д е м е  устанавливают два седла, два ру- 
п<'воротный и один для велосипедиста, си- 

закрепленный. Усилие с переднего ка
лла передается при помощи цепи на второй 
■ал (к-рый вращается велосипедистом, си- 

а и оттуда — на заднее колесо. Однотруб- 
гя утяжеленные, т. к. им приходится вы- 

■ес двух спортсменов. На тендемах велоси- 
. швают скорость, превышающую 65 км/час. 
НПЕДНЫЦ СПОРТ — вид спорта, вклю- 

-тжвные соревнов. на треке, шоссе, по пере- 
I—[ТНОСТИ, велобол и соревнов. по фигурной

В. с. тесно связана с историей велосипеда, 
плхнпед  был создан в России в 1800 ураль

ским крепостным Артамоновым, к-рый в 1801 совершил 
на нем путешествие из Верхотурья (на Урале) в Москву 
и обратно. Велосипед был двухколесным, с шатуном на 
переднем колесе (копия его хранится в Политехническом 
музее в Москве). Позднее Фон-Драйсиз Мангейма, шот
ландец Далзелл, англичанин Трефу, французы Лалман 
и Мишо, немец Фишер видоизменяли и улучшали конст
рукцию велосипеда. В 1869 английский инженер Сержан 
применил цепную передачу. В 1888 шотландский врач 
Денлоп заменил литые резиновые шины пневматически
ми. Применение шариковых подшипников значительно 
уменьшило трение в механизмах. Постепенно снижался 
вес велосипеда.

Первым крупным соревнов. была гонка Париж— Руан 
(Франция) на дистанцию 120 км, проведенная в 1869. 
Победитель гонки англичанин Мур достиг средней ско
рости ок. 11 км/час. В России первое велосипедное 
соревнов. состоялось 24 июля 1883 на Московском иппо
дроме. К началу X X  в. в России насчитывалось более 20 
велосипедных клубов, объединявших около тысячи ве
лосипедистов. Предприниматели начали строить вело
сипедные треки и еженедельно устраивать гонки рус
ских и зарубежных спортсменов. В России до рево
люции большой популярностью пользовались велоси
педисты петербуржец М. Дьяков, москвичи А. Бутыл- 
кин и Г. Вашкевич, одессит С. Уточкин, рижанин 
М. Бойтлер. К 1910 профессиональный В. с. пришел 
в упадок. Стали организовываться любительские круж
ки. В 1918 разыграно первое первенство РСФСР. Чем
пионами стали Ф. Крючков и М. Бойтлер. В 1923 впер
вые проведено первенство СССР. Победили В. Ипполи
тов и Г. Козлов.

Езда на велосипеде представляет собою упражнения 
циклического типа с работой различной интенсивности 
(максимальной на дистанции 200 и 500 м с ходу и уме
ренной при гонке на 50— 100 км и в велотурах) и с про
должительностью работы от нескольких секунд (на 
треке) до 6 и более часов (длинные дистанции). Напря
жение достигает предельного не только при прохожде
нии коротких дистанций, но периодически и на длин
ных дистанциях. Поэтому велогонщик должен обладать 
отличным качеством скорости и наравне с ним специ
альной выносливостью. У  велосипедистов-шоссейников 
особое значение приобретает качество выносливости. 
При езде на велосипеде наибольшая нагрузка прихо
дится на мышцы ног; мышцы рук и туловища выпол
няют гл. обр. статические усилия, в связи с чем у ве
лосипедистов более развивается мускулатура нижних 
конечностей. Легочная вентиляция велосипедистов на 
велогонках достигает 120 л, поглощение кислорода — 
5 л, частота дыхания — 40—42 в 1 мин. После велого
нок наблюдается учащение сердечных сокращений до 
200 и более в 1 мин., максимальное артериальное дав
ление может повышаться до 180— 190 мм рт. ст., ми
нимальное — снижается иногда до звучания «бесконеч-
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ного тона», ударный объем крови достигает 208 мл, 
минутный объем — 37,3 л. Непосредственно после 
окончания гонки размеры сердца обычно несколько 
уменьшаются, что связано с повышением тонуса сердеч
ной мышцы. Потеря веса, в зависимости от дистанции 
и др. условий, колеблется от 300 до 1800 г.

Занятия В. с. в подготовительных группах юно
шеских спортивных школ рекомендуется начинать юно
шам не ранее 14 лет, девушкам — 16 лет, а в основных 
группах соответственно 15— 16 и 17 лет. В гонках по 
треку обычно участвуют мужчины в возрасте не свыше 
32—35 лет, женщины — до 30—32 лет; в шоссейных 
гонках — мужчины не старше 40—42 лет, женщины — 
до 30 лет. Катанье на велосипеде в спокойном темпе 
полезно для здоровья и в пожилом возрасте.

Ш о с с е й н ы  е с о р е в ы о в .  включают инди
видуальные гонки с раздельным и общим стартом, 
командные гонки и многодневные с личным и командным 
зачетом. При раздельном старте (с определенным интер
валом) каждый спортсмен проходит дистанцию самос
тоятельно. Места определяются по времени ее прохожде
ния. Москвичи А. Логунов, В. Капитонов, рижанин 
А. Джарцанс, подольчанин Б. Бебенин, челябинец 
Г. Сайдхужин, горьковчанин П. Орлов не раз выхо
дили победителями этих гонок.

В групповых гонках (или гонках с общим стартом) 
все соревнующиеся стартуют одновременно. Разреша
ется взаимное лидирование. Места определяются по 
порядку пересечения участниками линии финиша. В 
случае одновременного прихода на финиш большой груп
пы спортсменов победитель определяется с помощью 
фотофиниша, и всей группе засчитывается одно время. 
Первенство мира разыгрывается только в гонках с об
щего старта, при этом дистанция для любителей состав
ляет ок. 200 км, для профессионалов — ок. 300 км. С 
1958 проводится первенство мира для женщин на дис
танцию ок. 60 км. С успехом выступали в групповых 
гонках москвичи М. Назаров, А. Кондрашков, А. Чере- 
пович, минчанин Б. Большаков, эстонец Р. Тамм и др.

В командных гонках члены команды проходят дис
танцию, попеременно лидируя. Старт командам дается 
с интервалом 2—5 мин. Места определяются по времени 
прохождения дистанции. Команда состоит, как прави
ло, из 4 гонщиков. За рубежом популярны состяза
ния команд из 2 чел.

Многодневные гонки на шоссе состоят из нескольких 
этапов (число определяется положением о соревнов.) 
и могут продолжаться от 3 до 30 дней (общая протяжен
ность дистанции до 4500 км). Гонщики проходят в день 
по одному этапу (через несколько этапов дается день 
отдыха). Старт на этапах — групповой. На нек-рых может 
применяться раздельный индивидуальный или команд
ный. Первенство разыгрывается в личном и команд
ном зачете. Маршрут многодневных гонок может быть 
кольцевым, линейным или звездным. Первенство СССР

по многодневным гонкам проводится с 1937 на диета! 
ции 1600— 2500 км. Крупнейшее соревнов. любителей- 
Велогонка Мира — проводится с 1948 на дистанцн 
2200—2400 км, велогонка для профессионалов «Тур 1 

Франс» — с 1903 на 4000—4500 км.
Большую популярность завоевали участники мног 

дневных гонок по Советскому Союзу и Велогонки Ми] 
москвичи С. Вершинин, Н. Денисов, Ф. Тарачков, Е. Н 
мытов, Е. Клевцов, В. Вершинин, Р. Чижиков, кие 
лянин Н. Колумбет, харьковчанин В. Букреев.

В е л о с и п е д н ы й  к р о с с  проводится на г 
ресеченной местности, трасса проходит по мелким бг 
дам, лесным тропинкам, коротким крутым подъем 
и извилистым спускам. Иногда в нее включают из1 
листые улочки предместий города, ступенчатые спус 
и подъемы, сельские улицы и т. п. Дистанция колеблет 
от 10 до 50 км. При выборе трассы рассчитывают, что< 
гонщики прошли по ней несколько кругов. Соревнс 
бывают личные и командные (по 4 чел.). В личных I 
ревнов. старт дается общий и раздельный, в кома! 
ных — раздельный, по командам. Кросс требует 
спортсмена высокой физич., волевой и особенно техш 
подготовки. Он включается в программы нервен 
СССР и мира.

В велокроссе успешно выступали литовец А. Пт 
пис, москвичи В. Дайреджиев, В. Климов и др.

В шоссейных и кроссовых соревнов. допускает 
замена деталей или всего велосипеда в случае повреж 
ния. Время на исправления или замену не компев 
руется.

С о р е в н о в .  н а  т р е к е  включают инди 
дуальные, групповые, командные гонки и гонки с 
дерами-мотоциклистами.

Индивидуальные гонки включают гиты (одиноч] 
заезды) и гонки преследования. Гиты проводятся ; 
определения лучшего времени на дистанции от 200 в 
100 км. На 200, 500 и 1000 м старт дается как с х« 
так и с места, на остальные дистанции — только с I 
та. Иногда ведется зачет в спринтерском многобс 
(по сумме баллов как функции времени) в несколь 
видах гитов. Гонка преследования сочетает зачет 
времени и по результатам единоборства. Все учас! 
ки распределяются на заезды, по 2 в каждом. Старт д 
ся с диаметрально противоположных точек трека сч 
временно. В предварительных заездах определят 
по времени 2, 4 или 8 лучших, к-рые встречаются ме 
собой по системе с выбыванием, причем во второ 
третьем случаях — по схемам 1—4, 2— 3 или 1 
2— 7, 3—4, 5—6. Здесь победители определяются по 
ресечению линии финиша. Побежденные встреча! 
между собой или выбывают из соревнов. Индивиду 
ные гонки преследования проводятся на всех крут 
соревнов., вплоть до первенства мира, дистанция 
мужчин-любителей — 4 км, профессионалов — 5 
для женщин — 3 км.
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гее распространенный вид групповых гонок — 
кал гонка, проводимая на 1, 2, 3 или 4 круга 

и  станцию ок. 1 км. Все участники распределя- 
. л езды, по 2—5 гонщиков. Из каждого заезда 

в круг выходят 1 или 2 спортсмена, пришед- 
■VI амп. Все побежденные заканчивают сорев- 
—» шять распределяются на заезды, победители 
• волняют группу ранее отобранных. Так про- 

пока не останется 2 или 4 сильнейших, к- 
лотся по к.-л. одной системе, принятой для 

кнх гонок. Скорость фиксируется на послед- 
к-рые сильнейшие мужчины проходят за 

. . женщины — за 12— 13 сек.
■ках на короткие дистанции и в спринте полу- 

тность москвичи А. Куприянов, И. Миро- 
• Ипполитов, А. Красников, Р. Варгашкин, 

1 . ленинградцы В. Батаен, Э. Черношварц, 
X  Соловьев, В. Леонов, Б. Романов, Б. Саво- 

: ясец О. Дадунашвили, рижанин О. Силинын

на тендемах (двухместных велосипедах) 
по принципу спринтерской (дистанция 2 

включаются в программу олимпийских игр, 
СССР и многих др. стран. В гонках на тен- 

• ■: нов ном выступают спринтеры.
•■я г >круговой гонке с промежуточными фини- 
I умствуют несколько спортсменов, стартующих 

но. Через определенное колич. кругов про- 
жсомежуточный финиш. На нем классифициру- 

_ака: 1-й получает 5 очк., 2-й—3, 3-й— 2 и 4-й 
и последнем финише вдвое больше. Победителем 
гонщик, набравший наибольшую сумму очков 

4 дистанционное преимущество перед проти
' 2 и более кругов. Остальные места определя- 

-умме очков. Дистанция — до 100 кругов. В 
1Т вид гонок входит в программу первенств, 

соревнов. включают также парные гон- 
с выбыванием и с гандикапом, 
г : нки разыгрываются на дистанции 30 км и 

мревнов. участвует определенное число пар 
Каждая пара имеет форму одного цвета и 
номера. На полотне трека в группе находит- 
пары гонщиков, а его партнер отдыхает, 

»■решается в любой части трека и в любое вре- 
мределенное колич. кругов или километров 

финиши, на к-рых классифицируются пер- 
иена. Принцип набора очков и определение 

как и в гонке с промежуточными фини

ком популярны 6-дневные гонки профес- 
■ водимые осенью и зимой в закрытых вело-

: выбыванием — групповое соревнов., в к-ром 
I руется в конце каждого круга и спортсмен, 
последним, выбывает. Когда остается 2 или

3 участника, между ними разыгрываются на протяже
нии 2 кругов призовые места.

В соревнов. с гандикапом все спортсмены стартуют 
одновременно с разных мест, каждый гонщик дает 
более слабым противникам и получает от более силь
ных фору (см. Уравнительные соревнования) — опре
деленное число метров дороги. Участвовать может 
неограниченное число гонщиков. Места определяются 
по времени пересечения линии финиша.

Командные гонки включают гонки преследования 
и с выбыванием. В гонках преследования участвуют 
команды из 2—4 чел., попеременно лидирующих. 
Принцип розыгрыша такой же, как и в индивидуальных 
гонках преследования. Этот вид включен в програм
му олимпийских игр. Дистанция — 4 км. В командных 
гонках с выбыванием каждый участник, пролидировав 
свою команду 1 круг, выбывает из гонки. Старт дается 
с диаметрально противоположных точек трека одно
временно. Выигравшей считается команда, показавшая 
лучшее время или непосредственно победившая про
тивника.

В командных и индивидуальных гонках наиболее 
успешно выступали москвичи Е. Моисеев, В. Иванов, 
О. Борисов, В. Бахвалов, В. Ростовцев, ленинградцы 
С. Москвин, В. Романов, А. Бельгард, киевляне Л. Ко- 
лумбет, Ю. Красиков, рижанин И. Эйдукс, тбилисец 
В. Джонджолиани и др.

Г о н к и  с л  и д е р а  м и - м о т о ц и к л и с т а 
м и проводятся на дистанции от 15 до 100 км. Лидер 
защищает своим телом велосипедиста от встречного 
потока воздуха, создавая благоприятные условия для 
достижения высокой скорости (80 км/час и более). 
Соревнов. разыгрываются заездами между несколькими 
парами (велосипедист и мотоциклист). Финалисты оп
ределяются в заездах по той же системе, что и в сприн
терских гонках.

В этом виде гонок большую популярность завоева
ли москвичи П. Ипполитов, Г. Козлов, Ф. Тарачков, 
Л. Шелешнев, В. Зайпольд, Ю. Смирнов, туляки М. Пу
шкин и В. Федин, тбилисец А. Хабурдзания, ленингра
дец Н. Петров с их лидерами В. Ипполитовым, Г. Са- 
синым, П. Соколовым, И. Разуваевым, М. Зайцевым, 
Г. Лежава и др.

В е л о б о л  — игра с мячом на велосипедах. Цель 
игры — забить мяч в ворота противника. Команда сос
тоит из двух игроков, выполняющих одновременно 
функции и защитников и нападающих. Игра происхо
дит на площадке размером 12 x15 м, на лицевых, корот
ких, сторонах к-рой расположены ворота, имеющие 
по 2 м в высоту и ширину. Игра делится на два периода 
по 7 мин. без перерыва. После первого периода команды 
меняются воротами. Ведение мяча и удары по нему 
осуществляются поворотом переднего колеса или всего 
велосипеда. Игрок отрывает переднее колесо от площад
ки и, имея одну точку опоры, поворачивает колесо или
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весь велосипед для удара. Мяч для велобола (диаметр— 
15— 16 см, вес— 500—600 г) не отскакивает при сопри
косновении с препятствием. Велосипед для велобола 
отличается укороченной рамой, прямой передней вил
кой, низким седлом; передаточное число у него 1. Ве
лобол широко развит в странах Западной Европы. По 
этой игре ежегодно разыгрывается первенство мира.

Ф и г у р н а я  е з д а  на  в е л о с и п е д е  — 
различные гимнастические и акробатические упраж
нения, выполняемые во время движения и на месте; 
распространена за рубежом. Места в соревнов. опреде
ляются по сумме баллов за выполнение упражнений 
обязательной и произвольной программ. По фигурной 
езде разыгрывается первенство мира.

Тактика В. с. разнообразна. Выбор тактич. приемов 
зависит от вида и условий соревнов. Основные элемен
ты тактики: использование противника как лидера, 
внезапный уход от него в момент, когда он не подготов
лен для преследования, личное лидирование в резко 
переменном темпе.

В. с. в СССР прочно занял одно из ведущих мест в 
системе физич. воспитания. С каждым годом растет мас
терство гонщиков, ширятся междунар. связи спортсме- 
нов-велосипедистов. Междунар. спортивные связи ве
лосипедистов нашей страны имеют свою историю. В кон
це прошлого и начале нынешнего века, на заре развития 
отечественного В. с., отдельные талантливые гонщики, 
такие, как М. Дьяков, С. Уточкин, А. Бутылкин и 
Г. Вашкевич, относительно успешно выступали на тре
ках Западной Европы и почти не знали поражений. 
Недостаток средств для проведения междунар. встреч, 
и особенно выездов за границу, делал последние весьма 
редкими, эпизодичными.

Впервые после Октябрьской революции советские 
велосипедисты выехали для проведения междунар. 
встреч с рабочими спортивными клубами во Францию 
в 1926. В составе делегации были ныне заслуженные 
мастера спорта А. Куприянов, П. Миронов, Е. Моисеев. 
В этих встречах выявилось преимущество наших вело
сипедистов над рабочими-спортсменами Франции, но 
также выявились и недостатки в подготовке наших вело
сипедистов. В дни Всесоюзной спартакиады (1928) 
наши гонщики встретились в соревнов. на шоссе и тре
ке с приглашенными из зарубежных стран (Германии, 
Австрии, Англии, Франции, Латвии, Норвегии, Фин
ляндии, Швеции, Эстонии) представителями рабочих 
спортивных клубов. Во всех видах обширной програм
мы победили советские спортсмены.

Впервые после долгого перерыва в 1950 к нам при
были французские велосипедисты — представители ра
бочей спортивной организации ФСЖТ. Гости побе
дили в шоссейной гонке (Диго), но потерпели пора
жения в основных видах программы на треке.

В 1950 команда наших трековых гонщиков 
выехала в Болгарию и Румынию, где провела не-

сколъко междунар. встреч в различных городах э 
стран. Ряд встреч принес победу советским а 
сипедистам. Перед XV Олимпийскими играми совете 
велосипедисты встречались с командами Чехословаї 
Румынии, Болгарии как в гонках по шоссе, так в 
треке. Эти соревнов. способствовали накоплению а 
та междунар. встреч, повышению мастерства совете 
велосипедистов. Начиная с 1954, почти регуля 
советские велосипедисты выступают на первеня 
мира в гонках на шоссе, треке, а с 1958 і 
гонках с лидерами. Относительно малое колич. і  
дунар. встреч (1—2 в сезоне), недостатки в подгон 
спортсменов и их отборе для участия в ответствеа 
соревнов. сильно снижали возможности совете 
велосипедистов.

Значительно успешнее велосипедисты СССР вы 
пают ( с 1954) в популярнейшем соревнов. вел осипе 
тов-любителей — Велогонке Мира,— где неоднощ 
но выходят победителями и призерами в комавд 
и личном зачете.

В 1959 команда шоссейных гонщиков приняла з 
тие в одном из крупнейших традиционных соревш 
призе «Золотое колесо», проводимом в Италии для 
сонально приглашенных сильнейших велосипеди 
любителей. Дебют советских велосипедистов был 3 
ным — 2-е место в командной гонке. В групп 
гонке и в гонке с раздельным стартом наиболее уса 
выступил В. Капитонов. В последние годы стали і 
тиковаться междунар. встречи отдельных совет 
спортивных об-в. городов, республик со спортнв: 
организациями зарубежных стран. Так, спорте 
Тулы принимали у себя венгров и выезжали дл 
ревнов. в Венгрию, сельские велосипедисты мері 
силами с работниками полей стран народной 
кратиц. Велосипедисты об-ва «Буревестник» выез 
в Финляндию и т. д.

Успешно выступили советские велосипедисты на 
Олимпийских играх в Риме. В. Капитонов стал олш 
ским чемпионом в групповой гонке по шоссе на Д ! 

цию 175 км. Бронзовые медали в соревнов. на 
получили Р. Варгашкин в гонке на время на 1С 
Б. Васильев и В. Леонов в гонке на тендемах, I 
манов, А. Бельгард, Л. Колумбет, С. Москвин в і 
дной гонке на 4 км. Бронзовые медали в соревн 
шоссе в командной гонке на 100 км завоевали В 
тонов, Ю. Мелихов, Е. Клевцов и А. Петров.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ — путешествия 
лосипедах, совершаемые с туристскими целями. II 
зование велосипеда дает туристам возможность пе 
гаться довольно быстро и на значительные рася 
с меньшей затратой сил, чем при движении пепг 
посвящать больше времени ознакомлению с инте 
ми объектами, общественно полезной работе, 
рыбной ловле. Большая проходимость вел осипе; 
воляет посещать многие, в том числе горные, і
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■ящиеся далеко от усовершенствов-лных 
»■эстрад. В В. т. благодаря транспортабель- 
гжясда могут широко применяться комбини- 
гутешествия ( с использованием на отдельных 
«аипрута др. видов транспорта — железно- 

жвтомобильного, речного, морского).
В. т. включает приемы передвижения на 

: грузом в усложненных дорожных усло- 
[ с покрытием различного вида, без пок- 
бездорожье, естественные препятствия. 
тактики В. т. относятся выдерживание 

интервалов между велосипедистами при 
маршруте в соответствии с характером 
■ рное чередование езды с пешеходными 

1:став группы для велосипедного путешест- 
■» однородным не только по физич. подго
не я по уровню владения техникой езды 

участники путешествия должны хорошо 
-во велосипеда, уметь разбирать, соби
рать его и производить ремонт, не тре- 
рнения специального оборудования.

Для путешествий более др. пригодны велосипеды 
«В-110», «Прогресс», «ЗИФ», «Рига-10». Оборудование 
велосипеда для путешествия сравнительно несложно 
(рис. 1): багажник (сварной или спаянный из стальных 
трубок); чемодан (из фанеры или толстого картона, 
рис. 2), размером и по форме соответствующий раме ве
лосипеда; багажные сумки (из ученических ранцев 
или сшитые из плотной прочной ткани, рис. 3). Для 
путешествия по маршруту, проходящему преимущест
венно по дорожным магистралям, можно оборудовать 
машину велосипедным мотором типа «Д-4» (мощность 
1 л. с.).

Л и т е р а т у р а

В л а с о в  А. Велосипедный туризм. М., 1955.
С е м е н о в  Д. Устройство и ремонт велосипеда. М.,1956.
Спутник туриста. М., 1959.

ВЕЛОСТАНЦИЯ — помещение для хранения про
катных велосипедов и обслуживания велосипедистов, 
прибывающих на станцию для обучения езде на велоси
педе или катания по велодорожкам парка культуры и 
отдыха.

ВЕЛОТРЕК — специально построенная круговая 
дорожка шириною от 4 до 10 м и длиною от 250 до 500 м, 
предназначенная для езды на велосипедах. Первые тре
ки были построены в Москве в 1892 в здании манежа на 
Манежной площади, в Ленинградском конном манеже,' 
затем в Туле (1894) и др. городах. После Октябрь
ской революции строительство В. сначала разверну
лось на стадионах. На одних и тех же треках проводи
лись соревнов. на велосипедах и на мотоциклах. Затем 
вследствие роста мощностей и скоростей мотомашин 
мотоспорт был перенесен на мотодромы и автодромы. 
В связи с этим в данное время В. строятся только дли
ною 250, 333,33 м, 400 м, как наиболее удобные для 
соревнов. по велосипедному спорту. Любой В. в плане 
представляет собою замкнутую кривую, состоящую из 
двух прямых, четырех переходных радиоидальных кри
вых и двух круговых вставок. Для безопасности движе
ния на кривых вставках делаются виражи с уклоном от 
20 до 35°. На прямых вставках этот уклон равен 3— 7°. 
Виражи делаются в основном на земляном основании, 
но иногда железобетонной конструкции. Покрытием
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трека служат дерево, железобетон, цементобетон, асфа
льтобетон и др. материалы. В связи со сложностью 
расчета В. строят только строго по типовым проектам 
(при неправильных виражах и радиусах езда на треке 
опасна). Выбор типа В. зависит от его назначения йот 
участка. На тесных участках ( в парке культуры, при 
учебных заведениях, на небольших стадионах) строят 
В. длиною 250 м или 333,33 м. Если имеется нужный 
участок и на треке предполагается проводить крупные 
соревнов., то сооружают В. длиною 400 м (на таких В. 
гошцик расходует меньше энергии при прохождении 
виражей). При В. должны быть подсобные и вспомога
тельные помещения для обслуживания велосипедистов, 
зрителей, ремонта машин и др. хозяйственные построй
ки.

Л и т е р а т у р а
Р е з н и к о в  Н .М . Проектирование и строительство вело

треков. М., 1956.

ВЕЛЬБОТ — легкая гребная или гребно-парусная 
шлюпка без транца с острой кормой.

ВЕНГРИЯ ( В е н г е р с к а я  Н а р о д н а я  Р е с 
п у б л и к а )  — государство в Центральной Европе. 
Площ. 93 тыс. км2. Нас. 10,5 млн. чел. (1960).

Спортивная жизнь в В. заметно начала разви
ваться в первой половине X IX  в. Так, в 1839 было осно
вано Пештское гимнастическое общество. Среди его осно
вателей был вождь венгерской революции 1848 Кошут. 
В 40-х гг. в Пеште существовали две фехтовальные 
школы, открылось первое стрельбище. Широко про
пагандировалось и распространялось физич. воспита
ние в период революционных событий 1848— 1849. 
Быстро развивались такие виды спорта, как фехтова
ние, гимнастика, плавание, стрельба. Австрийское пра
вительство запрещало венграм заниматься фехтова
нием и стрельбой. В 1863 оно не дало разрешения на 
создание об-ва венгерских гимнастов. 0 6 - е о  гимнастов 
удалось организовать лишь в 1866. В 1870 началось 
строительствб гимнастического зала в Пеште — пер
вого крытого спортивного сооружения в В. В 1875 в 
Будапеште было проведено первое на европейском кон
тиненте соревнов. по легкой атлетике. Заметное ожив
ление в развитии спорта в В. началось после проведения 
I Олимпийских игр (1896). В 1901 после создания Вен
герской федерации футбола был проведен розыгрыш 
первенства страны. С 1908 начало свою деятельность 
первое венгерское рабочее спортивное об-во МТЭ.

Первая мировая война приостановила спортив
ную жизнь в стране. После поражения Австро-Венг
рии и краха Венгерской буржуазной республики 
21 марта 1919 была провозглашена Венгерская Совет
ская Республика. Впервые в В. был выдвинут тезис о 
массовости в спорте. После четырехлетнего застоя, выз
ванного мировой войной, физич. культура и спорт быст
ро возрождались. Началось строительство спортивных 
площадок и етадионов. Был распущен буржуазный

Всевенгерский совет по физической культуре и об; 
вана Директория по физической культуре — верхов 
орган венгерского революционного спорта. Вскоре 
учрежден институт преподавания гимнастики — и 
теча венгерского института физич. культуры, были 
писаны брошюры о наиболее популярных видах спс 
введена регистрация юношеских рекордов страны

Победа контрреволюции уничтожила в спорте а  < 
большое достижение спортсменов Венгерской Сот 
Республики; массовость. Был восстановлен Всевея 
ский физкультурный совет. Буржуазия ставит спор < 
службу военщине. Для маскировки скрытно про: 
шейся всеобщей военной подготовки в 1921 была со 
лжеспортивная профашистская организация Ля . 
членство в к-рой было для молодежи обязател 
Несмотря на то, что наряду со строевыми ланя- 
Левенте молодежь занималась и спортом, эта оргы 
ция не пользовалась популярностью. Правитель - 
не уделялось внимания развитию спорта среди р 
и крестьян. Прогрессивные силы страны боролись : 
ным влиянием организации Левенте. В этой 
значительную роль играли рабочие спортивны! 
МТЭ и «Вашаш». В секциях гимнастики и ручноп 
об-ва «Вашаш» проводилась и политическая 
После вторжения гитлеровцев в В. члены секції 
ного мяча «Вашаш» и многие др. спортсмены 
подполье. В фашистских застенках погибло мн 
герских спортсменов.

Настоящий расцвет физич. культуры и с и 
наступил после освобождения страны от д-.ія 
ига, т. е. после 1945. Народные массы получит*- 
кую возможность заниматься спортом. Для 
ва спортивным движением в стране было соз:_ - 
герское спортивное управление, преобрази. = 
1951 в Венгерский комитет по делам физичег 
туры и спорта и в 1958 — в Венгерский совет ф* 
культуры и спорта. Венгерский совет физич 
туры и спорта руководит и контролирует д е 
федераций по видам спорта. Огромную роль і  
льтурном движении играют профессиональны"
Союз коммунистической молодежи. Профес -1  
союзы проводят свою работу по физкультуре т  і 
предприятиях и в учреждениях, а Союз ком < 
ской молодежи — среди учащихся средних 1Т і 

ленных училищ, студентов, а также средж 
населения.

Оборонные виды спорта в В. находятся 
соответствующих спортивных центров Вев 
родной армии.

Действующей в В. спортивной ы к  
утверждены: звание выдающегося спорте • 
заслуженного спортсмена, І , І І , I I I , IV  (толы» 
матистов), юношеский и подростковый сп 
ряды. Венгерским правительством для 
работников спорта установлены наград-
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и бронзовая медали Венгерской Народной

зультате заботы партии и правительства о разви- 
1 культуры и спорта физкультурное движение 

■мучило большой размах. Если в 1939 в 1027 спор- 
I оллективах насчитывалось 45 тыс. спортсме- 

и  данным 1961 в 3578 спортивных коллективах 
715 098 спортсменов.

правительство В. выделяет большие сред- 
I е~ч)нтельство спортивных сооружений. В 1961 

« этпвных сооружений превышало 14 тыс. 
• з! пное из н и х— Народный стадион в Буда- 
■■ построен в 1953 и вмещает 100 тыс. чел. Ми- 
в 1>--тностью пользуется комплекс спортивных 

I острове Маргит. Из крупных спортивных 
следует назвать: Национальный Дворец 

» Будапеште, тренировочный лагерь в городе 
.■■■«и для гребли в Рацкеве, трамплин для 
хл лыжах с «искусственным снегом» на горе 
глиз Будапешта. В стране насчитывается 

” футбольных полей, 112 бассейнов для пла- 
площадки для занятий легкой атлетикой, 

и  тдчееких залов, 800 площадок для игры 
«  П т. д.

спортсмены принимали участие уже в 
играх 1896. Ниже приведены сведения 

»гладей, полученных спортсменами В. в 
играх:

Золотые Серебря- Бронзовые
медали ные медали медали

1
34 26 23
41 28 30

• ино, на четырех последних олимпийских 
■ррсмены Венгерской Народной Республики 
больше золотых медалей, чем спортсмены 

9. 'I? девяти предшествующих олимпийских 
неофициальном общекомандном зачете 

Г~Р всегда находится в числе ведущих команд. 
1960 спортсмены В. завоевали более 150 

5нов олимпийских игр, мира и Европы, 
гулярны в В. футбол, туризм, игры с мя- 

теннис, легкая атлетика, шахматы, 
валах спорта венгры показывают высокие 

Венгерские футболисты были олимпийски- 
1952 и неоднократно выходили в финал 

■хра. Венгерские пловцы завоевали 25 
медалей ( 8 золотых, 10 серебряных и 7 

X 16 золотых, 23 серебряные, 15 бронзовых 
; нов Европы. Они установили 42 мировых 

рекорда. В настольном теннисе (до

1959) венгры завоевали в общей сложности 70 званий 
чемпионов мира. Успешно выступают в междунар. 
соревнов. венгерские шахматисты. Высокие результаты 
показывают фехтовальщики. Так, в соревнов. по сабле 
представители В. являются бессменными олимпийскими 
чемпионами в личных состязаниях с 1924, а в командных 
с 1928. Команда В. — чемпион Олимпиад 1952 и 1960 
по современному пятиборью. Венгерские ватерполис
ты выходили победителями на многих олимпийских 
играх, первенствах Европы и др. крупных соревнов.

Подготовка физкультурных кадров в основном про
водится в институте физич. культуры, основанном в 
1925. В 1955 в Венгрии был создан Научно-методический 
совет физической культуры. В 1959 в Будапеште был 
учрежден Научно-исследовательский институт физи
ческой культуры и спорта. В Будапеште работает Вен
герский институт спортивной медицины. Все венгерс
кие физкультурники находятся под наблюдением спор
тивных врачей, и без их разрешения ни один спортсмен 
не может принять участие в соревнов. Учащиеся на
чальных, средних и ремесленных школ занимаются 
физич. воспитанием по 2 час. в неделю. Физич. воспи
тание как обязательный предмет введено также в уни
верситетах и институтах. Студенты первого и второго 
курсов занимаются физич. воспитанием 1— 2 час. в 
неделю. В В. издается большое колич. спортив
ных книг, а ^акже газета «Неп шпорт» («Народный 
спорт»), еженедельный журнал «Кепеш спорт» («Спорт 
в иллюстрациях»). Методические вопросы, вопросы 
массового спорта и физич. воспитания в школе освеща
ет журнал «Шпорт еш Тудомань» («Спорт и наука»). 
Издаются также журналы по нек-рым видам спорта.

ВЕНЕСУЭЛА — государство на севере Южной Аме
рики. Площ. 912 тыс. км2. Нас. ок. 6,2 млн. чел.

Физич. воспитание в школах страны находится под 
контролем Национального управления физической ку
льтуры, являющегося департаментом Министерства про
свещения. Это управление отвечает за составление 
программы физич. культуры, строительство площадок 
и стадионов, организацию встреч между различными 
школами, подготовку преподавателей физич. воспита
ния, пропаганду физич. культуры и спорта. Уроки 
физич. культуры и гигиены являются обязате
льными во всех школах В. Обычно они проводятся 
2 раза в неделю. До недавнего времени в шко
льных программах преобладала шведская гимнасти
ка. Сейчас все большее распространение начинает по
лучать спорт. Однако следует отметить, что дети рядо
вых трудящихся не могут посещать школу и поэтому не 
получают физич. воспитания. Лишь дети зажиточных 
родителей имеют возможность получать умственное 
образование и физич. воспитание. В В. популярны бас
кетбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба. В 1954 
в столице В. Каракасе проводилось первенство мира 
по стрельбе. В. принимает участие в панамериканских
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играх и олимпийских играх. Из спортсменов В. наи
большего успеха добился Арнольдо Девониш, завое
вавший бронзовую медаль в тройном прыжке на Олим
пийских играх 1952. На Олимпиаде 1960 бронзовую 
олимпийскую медаль получил за стрельбу из малокали
берной винтовки (лежа 60 выстрелов) Ф. Пелличионе.

ВЕНСКАЯ РАБОЧАЯ ОЛИМПИАДА. Проводив- 
лась Люцернским Спортивным Интернационалом в 
июне 1931 для отвлечения рабочих-спортсменов от 
участия в Берлинской спартакиаде КСИ ( см. Красный 
Спортивный Интернационал). В. р. о. была приурочена 
к очередному конгрессу II  Интернационала, проходив
шему в Вене. Устроители ее хотели продемонстрировать 
преданность членов своего спортивного интернационала 
I I  Интернационалу. Часть участников В.р.о. была воз
мущена присутствием на ней русских белоэмигрантских 
спортсменов, живших во Франции и др. западных 
странах. Во время парада многие участники заменили 
врученные им антисоветские лозунги призывами к борь
бе за единство с революционными спортсменами, в за
щиту СССР — родины всех трудящихся. Соревнов. 
прошли на низком уровне.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИ Х  — см. Дыхание.
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ — улучшение ка

чества воздуха в закрытых помещениях путем замены 
его чистым. В связи с общим увеличением газообмена и 
теплообразования при занятиях физич. упражнениями 
ухудшение качества воздуха (увеличение содержания 
углекислого газа и продуктов разложения пота, повы
шение температуры и влажности и т. д.) в закрытых 
спортивных помещениях происходит особенно интенсив
но. Поэтому рационально устроенная В. п. имеет очень

большое значение (см. рис.). Согласно санитарным п 
вилам 1957, система В. п. в спортивных помещен] 
должна обеспечивать поступление в 1 час на кажд 
занимающегося не менее 80 и на каждого зрителя 
менее 25 м3 свежего воздуха. Наиболее распростран 
центральная приточно-вытяжная система В. п. Осо£ 
но хорошо обеспечивается В. п. системами кондицио 
рования воздуха. При отсутствии искусственной В. 
применяется естественная — проветривание помеї 
ния путем открывания окон ( фрамуг, форточек). Н 
лежащая В. п. перед занятием физич. упражнения 
а по возможности и во время его—  обязательное ги 
еническое требование.

ВЕРЕВКА АЛЬПИНИСТСКАЯ — основное ср 
ство страховки альпиниста. Основная В. а. (в отличи« 
вспомогательной) имеет длину 30—40 м, диаметр — ! 
12 мм, вес— 2,0—4 кг. В. а. бывает крученая и плетен 
Ранее изготовлялась из качественной пеньки, в наст 
щее время — из капрона и др. синтетических волок 
В. а. должна выдерживать статическую нагрузку не 
нее 1200 кг. Поэтому чем прочнее исходное волокно, ■ 
прочнее (при неизменном диаметре) или легче В. 
(при сохранении прочности, но уменьшенном диамет{ 
Кроме страховки, В. а. применяется при спускаї 
подъемах по весьма сложным участкам, при переп 
вах через реки, для транспортировки людей и груз 
при спасательных работах. Во время восхождения 
ной основной В. а. связываются обычно 2 или 3 алы 
ниста.

ВЕРЕВОЧКА С ГРУЗОМ состоит из шет 
диаметром 6— 7 мм, длиной от 4 до 4,25 м, к кош 
к-рого пришиваются мешочки из плотного материа. 
наполненные песком. Применяется при проведении н 
рых упражнений и игр в основной гимнастике, в 
прыжках в высоту.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ БРЕВНО — снаряд для лазай 
устанавливаемый на гимнастических площадках в 
залах. Жестко прикреплен к полу и потолку. Высота 
висит от высоты зала, толщина — 25— 30 см. Пове: 
ность В. б. должна быть гладкой, чтобы избежать ра 
ний рук и ног занимающихся.

ВЕРТОЛЕТНЫЙ СПОРТ — вид авиационш 
спорта; он включает полеты на спортивных в 
толетах (имеющих полетный вес не свыше 3000 кі 
целью достижения максимальной высоты, дальне 
или скорости полета, а также скорости подъема на зад 
ную высоту.

Спортивные вертолеты в зависимости от их полети 
веса разделяются на 4 категории: в 1-ю категорию ви 
чаются спортивные вертолеты с полетным весом до ! 
кг; во 2-ю — с весом от 500 до 1000 кг, в 3-ю — с 
сом от 1001 до 1750 кг и в 4-ю категорию — вертолет 
полетным весом от 1751 до 3000 кг. По спортивным в 
толетам 1-й категории регистрируются рекорды выс< 
и скорости полета на дистанции 100 км. Для вертс
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гггегории, кроме того, регистрируются рекорды 
подъема на высоту 3000, 6000 и 9000 м. Для 

3-й категории, кроме рекордов высоты, ре- 
1тся рекорды дальности полета по замкнутой 

г также рекорды скорости на дистанциях 100, 
УОО км. По 4-й категории регистрируются дос- 

епортивных вертолетов по дальности полета

Вертолет «МИ-1»

рекорды дальности полета по замкнутой 
,+корды высоты полета и скорости на 100, 500

=33* подготовка спортсменов-вертолетчиков про
в летных школах, аэроклубах ДОСААФ и др. 
:х. занимающихся авиационным спортом, 

га регистрировать рекорды по В. с. с 1958.
спортсмены-вертолетчики уже к 1959 

с в о и  имена в таблицу рекордов ФАИ. 
»■корд скорости полета на 100 км установил 

на спортивном вертолете 3-й весовой ка- 
■2.78 км/час), а по вертолетам 4-й категории 
иггрированных ФАИ мировых рекордов 3 
т советским вертолетчикам-спортсменам 
гн, дальность полета по прямой — 794, 

3. Ряховский, дальность полета по замкнутой 
'45,376 км; А. Авидзба, скорость на 100 км — 

■а ч а с ) .  В 1959 было проведено I первенство 
В е., на к-ром звание абсолютного чемпиона 

спортсмен ЦАК СССР им. Чкалова А. Лу- 
I :*51 В. с. включен в Единую всесоюзную сно

се пфикацию.
КОНЕЧНОСТЬ — наиболее подвижная 

ческого тела, представляющая собой, по 
не только орган труда, но и его продукт, 

на плечевой пояс (лопатку и ключицу) и 
В. к. (плечо, предплечье и кисть). Плече- 
ужит опорой для свободной В. к. и своими 

увеличивает ее подвижность. Лопатка
• образовании плечевого сустава. Она об

ей. чем ключица, подвижностью и почти 
лагается среди мышц. Если мышцы, прик- 
к лопатке, хорошо развиты, она плотно

* задней поверхности грудной клетки. Нао- 
:дабом их развитии нижний угол лопатки

и ее внутренний край, обращенный в сторону позвоноч
ного столба, отступают от грудной клетки, образуя 
особую форму лопатки, именуемую крыловидной ло
паткой. При этом нередко внутренний край лопатки 
не только выступает в сторону позвоночного столба, 
но и образует выемку в наружную от позвоночного стол
ба сторону (ладьевидная лопатка). Ключица располага
ется чаще всего в горизонтальном направлении, упира
ясь одним своим концом, грудинным, в рукоятку гру
дины, а др.— в лопатку, в ее плечевой отросток. 
Положение ключицы способствует тому, что область 
плечевого сустава у человека вынесена несколько кна
ружи от грудной клетки, что имеет большое значение 
для увеличения подвижности в плечевом суставе. При 
сокращении соответствующих мышц возможны движе
ния плечевого пояса вверх и вниз, вперед и назад, а 
также круговые.

Скелет плеча состоит из одной кости: плечевой, ске
лет предплечья — из двух костей: локтевой и лучевой, 
а скелет кисти — из 27 костей, не считая сесамовидных. 
Суставы свободной В. к. обладают большой подвижно
стью. В плечевом суставе возможны: сгибание и раз
гибание, т. е. движения вперед и назад, отведение и при
ведение, поворот во внутреннюю и наружную стороны 
(пронация и супинация) и круговое движение (цир- 
кумдукция). В локтевом суставе возможны сгибание 
и разгибание и поворот во внутреннюю и наружную сто
роны, когда лучевая кость из параллельного положе
ния с локтевой костью переходит в пересекающее ее 
наискось положение. Вместе с движениями предплечья, 
в частности лучевой кости, происходят и движения кис
ти. Кисть обладает большой подвижностью в лучеза
пястном суставе, где возможны ее сгибание и разгиба
ние, приведение и отведение и круговое движение. 
Возможность комбинированных движений обеспечива
ет большое разнообразие движений кисти. Велика под
вижность и в отдельных ее суставах, особенно в суста
вах пальцев. Подвижность в запястно-пястном суставе 
первого пальца допускает противопоставление этого 
пальца всем остальным, благодаря чему осуществляют
ся хватательные движения кисти.

Длина В. к. изменяется с возрастом. К концу роста 
тела она увеличивается приблизительно в 4 раза. При 
опущенных руках в положении стоя конец среднего 
пальца кисти, как правило, доходит до середины бед
ра.

Развитие В. к. под воздействием систематических 
физич. упражнений зависит от характера мышечной 
работы, а также от нагрузки, к-рая падает на В. к. во 
время выполнения тех или иных упражнений. Для 
оценки развития мышц В. к. при врачебных обследова
ниях чаще всего применяется измерение окружности 
плеча и силы кисти. Абсолютная величина этих показа
телей у спортсменов находится в прямой зависимости 
от их общего физич. развития (величины роста), а так-
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же от вида спорта. Окружность плеча (в напряженном 
состоянии ее мышц, в частности двуглавой) бывает в 
пределах от 28— 30 до 40 см и более, у нек-рых борцов 
и гиревиков профессионалов она превышает 50—55 см.

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА. Наиболее распространены сле
дующие виды В. е.: манежная— средство обучения 
всадника и выездки лошади; полевая (см. Полевая езда); 
спортивная — преодоление препятствий, скачки, выс
шая школа В. е., пробеги; езда как средство передвиже
ния в обыденной жизни, обычно в местности, где движе
ние др. видов транспорта затруднено или невыгодно 
экономически (наир., передвижение геологоразведоч
ных экспедиций по тайге).

ВЕРШИНА — высшая часть горы, горного массива, 
участка хребта. В. может быть остроконечной, с четко 
выраженной высшей точкой (пик, игла, пирамида, 
конус), округлой (купол), с горизонтальной верхней 
частью (трапеция, башня, столовая гора) и неправиль
ной формы. Разнообразные формы обусловлены разли
чием процессов образования и разрушения горных мас
сивов.

ВЕС Д ЛЯ  МЕТАНИЯ — снаряд, представляющий 
собой металлическое ядро, снабженное петлей, к к-рой 
прикрепляется треугольная ручка. Длина всего сна
ряда — не более 40,9 см. Вес снаряда — не менее 25 кг. 
Метается из круга по тем же правилам, что молот. 
Соревнов. по метанию веса включались в программу 
Олимпийских игр 1904 и 1920. Лучшие результаты — 
немногим более 20 м. В настоящее время распростране
ния не имеет.

ВЕС ТЕ ЛА  — один из основных признаков физи
ческого развития. Индивидуальные колебания В. т. 
значительны; на его изменения влияют условия труда, 
быта, питание, состояние здоровья. Средняя величина 
В. т. у  взрослых мужчин — 64 кг, у женщин — 56 кг. 
Среди спортсменов наибольший В. т. встречается у штан
гистов, метателей и борцов. Отражая собою абсолютное 
развитие мускулатуры (силы), больший В. т. дает осо
бое преимущество в нек-рых видах спорта, в связи с 
чем в них принято подразделение спортсменов на весо
вые категории. Занятия физич. упражнениями сопро
вождаются потерями в В. т. (гл. обр. за счет воды), 
к-рые при длительных спортивных напряжениях (лыж
ные и велосипедные гонки, марафонский бег и др.) 
иногда достигают 4— 5 кг, нормально эти потери вос
станавливаются в течение 12— 24 час. В первом перио
де тренировки В. т., как правило, падает (организм 
теряет излишки воды и жира), а по мере нарастания 
тренированности делается устойчивым, достигая наи
меньшего уровня, характерного для состояния спор
тивной формы данного спортсмена. Падение В. т. ниже 
этого уровня является вместе с др. данными самоконт
роля (см. Самоконтроль спортсмена) важным признаком 
перетренированности. Систематическое взвешивание 
(натощак, без одежды) необходимо для регулирования

В. т., контроля за режимом питания (см. Пит. 
спортсмена) и физич. состоянием спортсмена (см. • 
Сгонка веса).

ВЕСЛО — шест с лопастью на конце (или на ■ ' 
концах), при помощи к-рого гребец сообщает дви> 
лодке. Основные части В. — ствол (стержень, ве;* 
но), лопасть и рукоятка. Часть, где ствол переход л 
лопасть, наз. шейкой В. По способу изготовления 
личают В. цельные— сделанные из одного бру
и клеенные из нескольких брусков и досок. Ствол 
еного В. для легкости и упругости делают обкч 
полым. Концы клееных лопастей окантовывают то< 
латунью или белой жестью. Лопасть В. делают к к- 
слегка изогнутой.

Во всех видах гребли, где спортсмен гребет с  ] 

одного борта лодки, употребляют однолопастнь,. 
Байдарочники гребут с двух бортов, используя 
лопастные В. (рис. а). Ствол байдарочного В. рч 
емный. Обе части В. можно соединить так, 
лопасти В. располагались под углом (до 90°) 
заносе эю  уменьшает сопротивление воздуха.

Рукояткой однолопастного В. является ко = 
ствола. Гребцы стачивают рукоятки В. по рази 
ей руки для удобного охвата пальцами. На р. і 
парных В. надевают резиновые колпачки. На 
байдарочного В. укрепляют резиновые вороню- 
вода не стекала при подъеме лопасти на руки б ; і . 
ника. Рукоятка В. каноиста— короткоепоперечЕ 
щение на конце ствола для удобного хвата сегм 

Д ля уключинных видов гребли на ствол- 
укрепляют металлический или кожаный ка” : 
рый удерживает В. в уключине при постоянном 
давлении гребца на В. Ствол В. в месте его в;
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лне обивают кожаной манжетой. Каблук и ман-
■ : жно перемещать по стволу для изменения отно- 
ллпны его частей. Это отношение в В. для народ

и л и  составляет 1 : 2,6— 1:3; для академической—
? 2. Вставленное в уключину В. с положенными

■ руками гребца должно находиться в равновесии, 
пе В. создают балансировкой. В. для морских
балансируют утолщая его ствол — «валек», 

дных и академических лодках В. балансируют 
я аем отношения его внешней и внутренней 
■ли заливкой свинца в рукоять В.

Примерные размеры и вес весел

1 Ь  гребли

Д л и н а ,  см Шири
на ло

пасти, 
см

Бес,
кг

весла рукоятки
лопас

ти

ь- еская:
а т н а я 285—295 82—86 63—65 15— 16 1,3-2,2
*  пашная 370—380 112—114 80—82 14— 18 3,8-4,5
точная 214—230 — 46—48 17—18 1,0—1,1

Ь  т  і 165—175 — 75 18—20 ок. 1,0
0 1 1 250—260 63—65 60 14— 16 ок. 2,0

шш морскпх
1 380—400 — 80—90 10—13 ок. 8,0

ЕI С' ВЫЕ КАТЕГОРИИ. В борьбе, боксе и тяже- 
. - 1  =тике преимущество одного спортсмена в силе 

аеред др. может оказаться решающим для дос- 
победы. Чтобы поставить соревнующихся в

■ т :ловия, их делят в зависимости от веса на груп- 
аемые В. к. Колич. В. к. в названных ви

та различно: в боксе — у младших юношей
■ .ршихюношей— 11,увзрослых— 10;вборьбе 

. ■ — 8; в тяжелой атлетике— 9. В борьбе 
где к тренировочным занятиям и соревнов. 
г : я  подростки и юноши) для отнесения спорт-

тоя пли иной В. к. учитывается не только вес, 
■:т. Соревнов. проводятся отдельно для каж-

Бокс

П о д р о с т к и  15—16 лет

от 42 до 44 кг Категория св. 58 до 60 кг
св.44 » 46 » » » 60 » 62 »
» 46 » 48 » » » 62 » 64 »
» 48 » 50 » » » 64 » 66 »
» 50 » 52 » » » 66 » 68 »
» 52 » 54 » » » 68 » 70 »
» 54 » 56 » » » 70 » 72 »
» 56 » 58 » » » 72 » 74 »

В е с , кг

Наименование В. к. Ю н о ш и М у ж ч и н ы  19
17— 18 л е т лет и старше

Категория от 46 до 48 кг от 46 ДО

СО

Наилегчайший вес СВ со » 51 ОТ

со до 51
Легчайший » » 51 » 54 СВ 51 » 54
Полулегкий » » 54 » 57 » 54 » 57
Легкий » » 57 » 60 » 57 » 60
Полуср. первый » » 60 » 63,5 » 60 63,5
Полуср. второй » » 63,5 » 67 » 63,5» 67
Средний первый » » 67 » 70 » 67 71
Средний второй » » 70 » 74 » 71 » 75
Полутяжелый » » 74 78 75 81
Тяжелый » » 78 81

Борьба вольная и классическая

Наименование В. к.

Вес, КГ

мужчины 19 лет и старше

Наилегчайший вес от 48 до 52
Легчайший » св.52 » 57
Полулегкий » » 57 » 63
Легкий » » 63 » 70
Полусредний » »7 0 »  78
Средний » » 78 » 87
Полутяжелый » »8 7 »  97
Тяжелый » » 97

Борьба самбо

Наименование В. к.

Вес, кг

подростки 
15—16 лет

ЮНОШИ
17—18 лет

мужчины 
19 лет и 
старше

Наилегчайший вес до 44 до 52 до 56
Легчайший » св.44до 48 св.52до56 св.56до60
Полулегкий » »4 8 »  52 » 56 » 60 »6 0 »  64
Легкий я » 52 » 56 » 60 » 64 » 64 » 68
Полусредний » » 56 » 60 » 64 » 68 » 68 » 72
Средний й » 60 » 64 » 68 » 72 » 7 2 »  77
Полутяжелый )) » 64 » 68 » 7 2 »  77 » 77 » 85
Тяжелый » »68 » 77 »85
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Тяжелая атлетика

Наименование В. к. Вес. кг

Наилегчайший вес до 52
Легчайший » св. 52 до 56
Полулегкий • » 56 » 60
Легкий » » 60 »67,5
Полусредний » » 67,5» 75
Средний • » 75 »82,5
П олутяжелый >) » 82,5» 90
Тяжелый » » 90 » 110
Сверхтяжелый » » 110

ВЕСТИБУЛЯРНЫ Й АНАЛИЗАТОР — сложное не
рвное образование в организме человека, предназначен
ное для восприятия и анализа положения и перемещения 
тела в пространстве. В. а. возбуждается при действии 
ускорений, центробежной силы и изменении направле
ния силы тяжести; при его раздражении рефлекторным 
путем осуществляются компенсаторные реакции орга
низма, направленные на сохранение равновесия тела.

Воспринимающая часть В. а. находится в костной 
капсуле внутреннего уха и состоит из преддверия и 
полукружных каналов (рис. см. в статье Слуховой ана
лизатор). Нервные центры В. а. расположены в ство
ловом отделе и в коре больших полушарий головного 
мозга.

Раздражителями рецепторного аппарата преддверия 
являются ускорения при прямолинейных движениях, 
изменение направления силы тяжести и центробежная 
сила. Под влиянием этих факторов происходит смеще
ние плотных образований (отолитовых мембран), вы
зывающее раздражение чувствительных нервных кле
ток. Раздражителями рецепторов полукружных кана
лов являются угловое ускорение и т. наз. добавочное 
ускорение, или ускорение Кориолиса.

Возбуждение В. а. может сопровождаться сомати
ческими рефлексами (сокращение скелетных мышц), 
появлением различных вегетативных рефлексов (изме
нение тонуса кровеносных сосудов, потоотделение, 
тошнота, рвота и т. п.). Перераздражение В. а. при нек- 
рых физич. упражнениях, полете, морской качке и т. д. 
может повести к возникновению явлений укачивания.

Тренировка организма к действию вестибулярных 
раздражителей (различные упражнения во вращении — 
без снарядов и на снарядах, упражнения на батуте, 
фигурное катание на коньках и др.) имеет большое зна
чение для успешного овладения двигательными навы
ками в спорте.

ВЕСЫ — прибор для взвешивания. В спорте для 
взвешивания спортсменов и тяжелого инвентаря, вес 
к-рых обусловливается правилами соревнов., чаще все
го применяются десятичные В., построенные по прин
ципу неравноплечевого рычага. В этих В. груз на плат
форме уравновешивается гирями в 10 раз меньшего веса.

Точность взвешивания для десятичных В. составляет 
от 10 до 50 г. Д ля  взвешивания легкоатлетического вв- 
вентаря для метаний обычно пользуются тарелочным 
В. с грузоподъемностью 10 кг и точностью до 1—5 г. 
Для взвешивания мячей настольного тенниса и дс 
спортивных изделий малого веса применяются чашеч
ные весы с точностью до десятых и сотых долей грамма.

ВЕТЕР — перемещение воздушных масс в горизон
тальном направлении. В. характеризуется направле
нием и скоростью перемещающегося воздуха. Напра»- 
ление В. обозначается той частью горизонта, откуда оа 
дует (южный, северный, северо-восточный ит. п.); опр*- 
деляется по флюгеру, вымпелу или флюгарке. Скорое- . 
В. выражается в м/сек или км/час, определяется си*- | 
циальным прибором — анемометром. Для приближенных 
определений скорости пользуются шкалой Бофорт», 
к-рая связывает скорость В. с его силой (действие I 
на водную поверхность, деревья и т. п.). Шкала Бофо»-| 
та делит все В. на группы соответственно баллам (от ь| 
до 12). Различают В.: ровный, порывистый, шквалисты! 
неустойчивый (меняется направление). По причинам об
разования В. разделяют на барические (вызываемый 
разностью атмосферных давлений в разных области I 
земного шара) и местные. К местным относятся бризы — 
В. на морских и озерных побережьях, возникающие 
вследствие разности температур воды и суши. Бр! 
меняют направление 2 раза в сутки: днем дуют с веда 
на сушу, после захода солнца — с суши на воду. Сонг#-1  
касаясь с поверхностью воды или земли, поток воздуи 
вследствие трения несколько затормаживается, поэтаг' 
с высотой скорость В. увеличивается.

Шкала Бофорта

С
и

ла
 в

ет
ра

 
| 

в 
ба

лл
ах

 
(

Обозначе
ние

Скорость,
м/сек Влияние ветра на предмет»

0 Штиль 0—0,5
Дым поднимается вертя- ! 

кально, листья и фла.я { 
неподвижны

і Тихий 0,6—1,7
Дым отклоняется, листья I 

флаги неподвижны, лег
кая рябь на воде

2 Легкий 1.8— 3.3
Слегка колеблется вымп,_ 

временами флаги и ли 
тья, рябь на воде

3 Слабый 3,4—5,2 Флаги полощут, колеб.и - • 
небольшие ветки с лисп- л
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П  родолжение

Скорость,
м;сек Влияние ветра на предметы

5,3—7,4

Вытягиваются небольшие 
флаги, колеблются ветки 
без листьев, поднимается 
пыль, волны без бараш
ков

7,5—9,8

Колеблются большие голые 
ветки, вытягиваются 
большие флаги, свист в 
ушах, волны с барашками

<~я:тьлілй 9,9—12,4
Свист в такелаже, гудят 

провода, белые гребни на 
воде

п 12,5—15,2
Колеблются стволы неболь

ших деревьев без листьев, 
гребни волн срываются

15,3— 18,2
Ломает ветви и сучья, ка

чает большие деревья, 
трудно идти против ветра

18,3—21,5

Ломает большие голые 
сучья деревьев, повреж
дает крыши, трудно ды
шать против ветра

21,6—25,1 Вырывает с корнем деревья

25,2—29,0 Производит большие раз
рушения

более 30 Производит опустошения

ВЫМПЕЛЬНЫЙ — ветер, направление и 
■ авг: определяются относительно движущегося 

шленпе В. в. не совпадает с направлением 
■етра, наблюдаемого с неподвижной точки. 

|. «давлению и скорости является равнодейст- 
»: тинного ветра и встречного потока воздуха 

■етра), возникающего вследствие движения

курсового ветра равна и противополож- 
движения судна. Вымпел располагается 

В, в., отчего последний и получил свое

название. При курсах от бейдевинда до галфвинда ско
рость В. в. больше скорости истинного ветра, при пол
ных курсах — меньше.

ВЕТЕР ЗАХОДИТ — термин в парусном спорте, 
обозначающий, что ветер изменяет свое направление 
относительно судна так, что угол между диаметраль
ной плоскостью судна и направлением ветра умень
шается.

ВЕТЕР ОТХОДИТ — термин в парусном спорте, 
обозначающий, что ветер изменяет направление отно
сительно судна так, что угол между диаметральной плос
костью судна и направлением ветра увеличивается.

ВЕЧЕРКА ( в е ч е р я н к а )  — охота на уток на 
вечернем перелете (на вечерней зорьке).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЫШЦ п р и  в ы п о л н е 
н и и  ф и з и ч е с к и х  у п р а ж н е н и й  воз
никает вследствие группового действия мышц. Ни одно 
движение в физич. упражнениях не выполняется пос
редством изолированной работы одиночных мышц. Раз
личают группы мышц: агонисты (каждая мышца имеет 
ту же функцию, что и вся группа в целом), антагонисты 
(группы мышц взаимно-противоположного действия) и 
синергисты (изолированное действие каждой мышцы от
лично от совместного действия всех мышц группы). Если 
разложить силы тяги синергистов на их составляющие, 
то одни из них действуют как агонисты (все тянут в сто
рону движения), а др.— как антагонисты (взаимно 
уравновешивают тягу противоположного направления). 
Антагонизм тяги мышц как между группами мышц- 
антагонистов, так и внутри группы мышц-синергистов 
обеспечивает регулирование величины и направления 
скорости движений. Статическое напряжение антаго
нистических групп мышц обеспечивает неподвижное 
положение соответствующих частей тела (фиксирование 
суставов). Эти напряжения наз. опорными, т. к. благо
даря им неподвижные части тела служат опорой для 
движущихся частей тела и соответствующих мышц. 
Мышцы, изменяющие свою длину при движениях час
тей тела, имеют рабочие напряжения, совершая прео
долевающую работу (укорачиваясь) и уступающую
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(растягиваясь). Двусуставные и многосуставные мышцы 
при движениях частей тела в соответствующих суста
вах в естественных движениях ходьбы и бега осущест
вляют т. наз. мышечную координацию, т. е. обусловли
вают сложносогласованные движения в суставах, поч
ти не изменяя своей длины. В. м. в физич. упражнениях 
обусловливает: создание опоры за счет неподвижности 
одних частей тела, регулирование величины скорости 
движения за счет антагонистического действия движу
щих и тормозящих мышц (их преодолевающей и усту
пающей работы) и определение единственного из всех 
возможных путей движения за счет взаимодействия ан
тагонистической тяги внутри групп мышц-синергпстов, 
как движущих, так и тормозящих (см. Двигательный 
аппарат человека). Силы мышечных напряжений в сво
ем взаимодействии создают координацию (согласова
ние) мышечных напряжений. Т. обр., силы мышечных 
напряжений в соответствии со всеми остальными силами 
обусловливают координацию движений как согласова
ние элементов движений с задачей движения и склады
вающимися условиями.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛ (приложенных к дви
гательному аппарату человека). Тело человека постоян
но находится под действием приложенных сил. Они обу
словливают все его движения и положения при выполне
нии физич. упражнений. Они изменяются по величине и 
направлению, а также по времени действия. Исходя из 
закона независимости действия сил, их можно при ана
лизе складывать, вычитать и разлагать на составляю
щие. Различают внешние и внутренние (относительно те
ла человека) силы (см. Внешние силы, Внутренние силы). 
Во взаимодействии внешних и внутренних сил, как 
сил материальных, проявляется единство организма 
и среды. Эти силы можно складывать и разлагать на 
составляющие, при определяющей роли внешних и ре
гулирующей функции внутренних сил (внешние силы 
могут определять величину и характер внутренних 
сил, а последние — регулировать и изменять действие 
внешних сил). Внешние силы можно свести к равнодей
ствующей всех сил, к-рая определяет линейное ускоре
ние в поступательном движении, и гл. моменту, к-рый 
обусловливает угловое ускорение во вращательном 
движении. В. с. напряжения мышц со всеми остальными 
силами отражается в динамической структуре движе
ний, где мышечные силы играют ведущую роль. Эффек
тивность движений зависит от рационального использо
вания В. с. в структуре движений.

ВЗВЕШИВАНИЕ — применяется для определения 
весовых категорий спортсменов (в борьбе, боксе, тяже
лой атлетике), а также для выявления соответствия обо
рудования или инвентаря требованиям правил соревнов. 
Напр., в легкой атлетике взвешивают снаряды для ме
тания, в водно-моторном и гребном спорте — суда и лод
ки (см. Взвешивание моторных судов, Взвешивание 
и обмер лодок). В нек-рых видах конного спорта и в кон

ных скачках в современном пятиборье взвешивав 
участников соревнов. (вместе с седлом), минимальш 
вес к-рых ограничен правилами (см. Взвешивание в ко 
ном спорте). В. спортсменов проводится 1 раз в дез 
и начинается: в борьбе и боксе — за 2 час. (в бор 
б е — в 1-й день соревнов. за 4 час.), в тяжелой г 
летике— за 1 час до состязания и продолжается 1 ча

ВЗВЕШИВАНИЕ в к о н н о м  с п о р т е ,  
всадников производится специальным судьей на старте 
финише тех соревнов., где установлен обязательный і  
всадника (скачки, преодоление препятствий на не 
венстве СССР, полевые испытания, троеборье). Вса 
ник взвешивается с седлом. Если веса не хватает 
нормы, добавляют груз — свинцовые пластины, пом 
щаемые в специальные карманы потника. Недостач 
веса у всадника на финише может быть компенспр 
ван только весом уздечки. В случае недостатка веса і 
финише (после В. с седлом и уздечкой) спортсмен сн 
мается с соревнов.

ВЗВЕШИВАНИЕ И ОБМЕР ЛОДОК. Перед сорі 
нов. по гребле на байдарках и каноэ судьп-измерита 
для выявления длины, ширины и веса лодок и СООТВІ 
ствия их установленным нормам производят В. и о. 
Длину измеряют между крайними точками носа и корі 
лодки, ширину — в самом широком месте лодки. Л« 
ки взвешивают без сидений и др. убирающихся часті 
Части, прикрепленные постоянно, взвешивают с лодкг 
Лодку победителя соревнов. взвешивают дважды: в1 
рично для контроля немедленно после прохожден 
дистанции.

ВЗВЕШИВАНИЕ МОТОРНЫХ СУДОВ (мото: 
док, катеров, глиссеров). Для определения соответсті 
веса моторных судов требованиям правил соревв 
производится В. м. с. В вес мотолодки не включає1 
вес мотора, съемных подушек-сидений, спасательв 
средств и предметов снабжения. Вес еланей и устрой 
дистанционного управления подвесным мотором вхо, 
в вес мотолодки. В вес катера и глиссера включає 
вес двигателя, приводов управления, систем и устрой« 
постоянно закрепленных на корпусе судна, слав 
остатков воды и масла в системах после их опорам 
вания и закрепленного баласта. Вес экипажа, топлі 
предметов снабжения и съемного оборудования в 
катера или глиссера не входит. Возможная при В. в 
ошибка не должна превышать 1 % веса судна.

ВЗМАХ — движение, выполняемое по инери 
возникающей в результате короткого баллистичесі 
сокращения мышц. В. начинается рывком или толч 
с последующим пассивным (за счет инерции) или ак 
ным (с напряжением мышц вышележащих суета: 
движением. В спортивной гимнастике В.— быстрое і 
жение ногой (ногами) в к.-л. направлении и возврі 
ние в исходное положение. В большинстве слу 
выполняется в упоре на снаряде.
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'И І ІЦ Ь  ВОРОТ (г о л )— в командных спортивных 
іутболе, ручном мяче, хоккее с шайбой, хоккее 

хоккее на траве, водном поло, регби — заби- 
'расывание) мяча (шайбы) в ворота. В. в. 

гется в том случае, когда мяч (шайба) полно- 
еэсе>-к линию ворот между боковыми стойками 
ъ: 2  перекладиной (в регби — над перекладиной) 

нападающей команды не нарушили правил 
условий, при к-рых засчитывается гол. Сости
рывает та команда, к-рая за время, отведен- 

1^?У- большее число раз взяла ворота против

! К ЛИ Н К А  (ЛО В ЛЯ  К Л И Н К А ) в ф е х- 
■ х я — активное прикосновение клинком к 
ил»гжвнпка во время боя, дающее фехтующему 

■- тіетньш укол (удар) или на продолжение

ПЕРЕДНЯЯ м о т о ц и к л а  — механизм 
■ предназначенный для соединения перед- 

-їємого, колеса с рамой и поглощения уда- 
иеровности дороги. В. и. бывают п а р а 

: а м ы н ы е ,  т е л е с к о п и ч е с к и е  и 
Ш ы е Параллелограммные В. п. дешевы и про- 

пчтщпп, но они обладают недостаточной 
■ устойчивостью и не очень надежны.

: гйчас мало применяются.Телескопические 
: внутренними или наружными подвиж- 

Первые из них дешевле и проще и обла- 
ї : жесткой конструкцией, но они менее 

т. к. не имеют гидравлических (мас- 
т .»ров и буфера и менее надежны, т. к. 

е гут порваться резиновые чехлы, а зимой 
□ алвнться трещины. Рычажные В. п. 

— с короткими рычагами, толкаю
*  или короткими рычагами. У  тянущих 

■вгов находится впереди оси колеса, и
■ собой колесо. У  толкающих ось кача
. і ?днтся сзади оси колеса. В последнее

ых мотоциклах отдается предпочте- 
і п. с длинными рычагами, т. к. они 

устойчивость мотоцикла на повороте, 
поперечных колебаний В. п. служит 

•р (демпфер). Для езды с большой 
-ровной дороге рулевой амортизатор

■ : я х к а ї  в в о д у  — см. Прыж-

— иннноствольное оружие, у к-рого 
вжнтообразные нарезы для придания 
г :• движения с целью устойчивости 

г» Оружие спортивное). 
и с т о к е  — положение спортсмена 

| к рах плечи находятся ниже точек 
удерживания на снаряде разли- 

-г с . ж. обычный, когда захват снаряда

делается одной к.-л. частью тела (руками, носками), 
и В . с м е ш а н н ы й с  дополнительной опорой о сна
ряд или пол др. частью тела (ногами). Подразделяются 
на В. п р и с е в ,  В. с т о я, В. л  е ж а, В. с т о я  
с о г н у в ш и с ь ,  В. л е ж а  б о к о м  и др. В гим
настике широко используются В. с о г н у в ш и с ь ,

В. п р о г н у в ш и с ь ,  В. с з а д и .  Особую группу 
составляют В. с горизонтальным положением тела 
гимнаста — равновесия (переднее, заднее, боковое).

ВИТАМИНЫ — оргапические вещества различной 
химической природы, необходимые для питания чело
века. По сравнению с др. питательными веществами 
присутствуют в пище в незначительных колич., но 
имеют огромное значение для жизнедеятельности орга
низма. В. обозначаются буквами латинского алфавита. 
По своим свойствам В. разделяются на растворимые в 
жирах (А, Д, Е и К) и растворимые в воде (В,, В2, С, Р, 
РР, В6, В12, биотин и др.).В. обладают высокой биологи
ческой активностью. Они служат регуляторами обмена 
веществ в организме. Многие В. используются в нем 
для построения ферментов. Большинство В. организм 
человека образовывать не может, и поэтому они долж
ны вводиться с пищей. При недостатке или отсутствии в 
пище В. нарушаются процессы обмена веществ и воз
никают болезненные состояния, называемые авитами
нозами (при полном отсутствии того или иного В. в пи
ще) и гиповитаминозами (при недостаточном содержании 
В. в пище). К авитаминозам относятся цинга (отсутст
вие В. С), бери-бери (отсутствие В. В,), пеллагра (отсут
ствие В. РР), рахит (отсутствие В. Д), ксерофталь- 
мия (отсутствие В. А) и др. Гиповитаминозы являются 
более легкой формой авитаминозов и сопровождаются 
менее резким нарушением функций организма и про
цессов обмена веществ. При чрезмерном потреблении 
чистых препаратов В. А, Д, РР возможно накопление 
их в организме, приводящее к отравлению и развитию 
болезненных состояний — г и п е р в и т а м п н о з о в .  
В. С, Е и группы В при избыточном введении их в 
организм выводятся из него с мочой и потом.
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М н о ги е  В . им ею т п р я м о е  отн ош ен и е  к  м ы ш ечн ой  ды  ш и п ов н и к а , ли м о н ы , а п е ль си н ы , зе лен ы й  и к р а с і 

д е я те ль н о ст и . П р и  н ед остатк е  в п и щ е  В . В, (ти а м и н а ), п ер ед , х р е н , з е ле н ы й  л у к ,  к а п уста  и  п р . ).  В. груш 

В 2 (р и б о ф л а в и н а ), РР (н и а ц и н а ), С (а с к о р б и н о в о й  кис- В  б о га ты  п и вны е и  х л е б о п е к а р н ы е  д р о ж ж и , х леб  

л о т ы ) п о н и ж а ется  р а б о т осп о со бн о ст ь , у в е ли ч и в а ет с я  м у к и  к р у п н о го  п о м о л а , н ек -ры е к р у п ы  (гр еч н ев а я , і 

у т о м л я е м о с т ь , за м е д л я ю т ся  п р о ц ессы  в о сст а н о в лен и я  с я н а я ). В . А  и  Д м н о го  в ж и в отн ы х  ж и р а х  ( оссГад 

п о с л е  ф изич. у п р а ж н ен и й . П р и  н ед остатк е  В . Е  (т о к о - в ж и р е  п еч ен и  м о р с к и х  ж и в отн ы х  и р ы б ),  м о л о к е . 4 

ф ер о ла ) н а сту п а ет  ди стр оф и я  м ы ш ц , с о п р ов о ж д а ю щ а я ся  р ах . И з  р а с т и т ел ь н ы х  п р о д ук т о в  б о га ты  к ар оти н ом  ' 

р е зк о й  и х  с ла б о с ть ю . П р и  н ед остатк е  В . А  о с л а б л я е т с я  щ еством , и з  к -р о го  в о р га н и зм е  о б р а з у е т с я  В . А )  ■  

ф ун к ц и я  зр ен и я  и р азв и в ается  «к у р и н а я  с л е п о т а » . к ов ь , п ом и д ор ы , абр и к осы .

В . А  о со б е н н о  в а ж ен  д л я  сп ор тсм ен ов , к -ры м  п р и  зан я - В . Е  м н о го  в р а с т и т ел ь н ы х  м а с л а х . П о с к о л ь к у  ■

т и я х  п р и хо д и т ся  н а п р я га т ь  зр ен и е  (с т р е л к и , ф ехто- ги е  В . н а х о д я т с я  в св еж и х  р а с т и т ел ь н ы х  п р о д у т

в а л ь щ и к и  и т. и . ) .  М ы ш ечн ая  д е я т е л ь н о с т ь ,  ф изич. с од ер ж а н и е  и х  в п и щ е  зи м ой  и в н а ч а л е  весны  понад

у п р а ж н е н и я  у с и л и в а ю т  о б р а зо в а н и е  ф ерм ентов  и з  В . ется . П о д  в ли я н и е м  к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и , с уш к и , я

и, вм есте  с  тем , повы ш аю т р а схо д ов а н и е  и х  о р га н и з -  с ер в и р о в а н и я  м н о ги е  В . (о со б е н н о  В . С ) р а зр у ш г

м ом . П о э т о м у  п о т р еб н ост ь  в В . у  сп ор тсм ен ов  у в е ли ч е -  (д ей ств и е  в ы сок ой  т ем п ер а тур ы , к и с ло р о д а  в о зд уя

н а , о со б ен н о  п р и  т р е н и р ов к а х  и с о р е в н о в . ,  с в я за н н ы х  с к он так та  с  м е т а л л о м ).  В се  это  д е л а е т  н е о б х од и м ой  д о я

п р о я в ле н и ем  в ы со к о й  в ы н о сли в о сти . Эф ф ективность н и т е л ь н у ю  в и та м и н и за ц и ю  п и тан и я  (о со б е н н о  зад

тр ен и р ов к и  п од  в ли я н и е м  В . п овы ш ается . С и стем ати - и  в есн ой ) за  сч ет  обы чн ы х  п и щ евы х  и сточ н и к ов  В . (над

ч еск ое  о б о га щ ен и е  ор га н и зм а  В . сп о с о б с т в ует  у л у ч ш е -  В . С —  ч ер н осм ор од и н н ы й  и  ш и п овн и к овы й  кон  цен «

нию  р а б о т ос п о с о бн о ст и  и у с к о р ен и ю  в о сста н о в и тельн ы х  ты , а т а к ж е  чи стая  а ск ор б и н о в а я  к и с ло т а  с  г л ю к о л

п р оц ессов . А с к о р б и н о в а я  к и с ло т а  повы ш ает  р аб о тосп о - В . А  и Д  —  р ы би й  ж и р ; В . Е  —  м а с ля н ы й  и л и  сипя

соб н о ст ь  д а ж е  п р и  од н ок р атн ом  пр и ем е  б о л ь ш и х  д о з  ее вы й эк стр а к т  и з  зер ен  п ш ен и ц ы ; п р о ч и е  В . —  р а зл

(200— 500 м г . )  О д н о сто р о н н ее  у в е ли ч е н и е  в п и щ е т о го  ны е  в и та м и н н ы е и п оли в и та м и н н ы е  д р а ж е ) и с пом ои

и л и  и н о го  В . м ож ет  вы звать  во зр а ста н и е  п отр ебн ости  с п е ц и а л ь н ы х  п р еп а р а тов  В . (н а п р ., ви та м и н и зи р о в а н

в др . П о э т о м у  В . н у ж н о  у п о т р е б л я т ь  в о п р ед елен н ы х  ко- л ед ен ц ы , д р а ж е , а та к ж е  ш о к о л а д  с В . Е ).

ли ч . и с о о т н о ш ен и я х  (см . т а б л . ) ,  о б есп еч и в а я  соотв ет 
Л и т е р а т у р а

ств и е  м еж д у  п о с т у п л ен и е м  и х  в о р га н и зм  и  р а сход ов а -е в «  Б у к и н  В. Н . Витамины. М., 1941.
НИЄМ. Д е в я т н и н  В. А . Витамины. М ., 1948.

И сточн и к ам и  В . с л у ж а т  г л .  обр . п р о д ук т ы  расти - тачинах Дм  ”  1 9 4 8  В Б ‘ А ‘ Биологические основы учения а

т е л ь н о го  п р о и сх о ж д ен и я . В . С бо га ты  ф р ук ты , ово- Я к о в л е в  Н . Н . Питание спортсмена. М., 1957.
Я к о в л е в  Н . Н . Режим и питание спортсмена в па 

щ и  и зе л е н ы е  части  р астен и и  (ч ер н а я  см ор од и н а , п л о -  тренировки и соревнований. М., 1957.

Суточная потребность организма спортсмена в витаминах ( в  м г )

«
Б иды спорта, связанные со скорост

ными и силовыми нагрузками
Виды спорта, связанные с длител 

ной работой на выносливость

Период тренировки Витамины Витамины

А в , В 2 РР в „ с Е А В, В2 РР Вн С

З а к лю ч и тельн ы й  (ак ти вн ы й  отды х ) 2 2,5 2 20 3 75 3 2 3 2 20 3 100

П  од готов и тельн ы й 3 3 2 20 3 100 6 3 5 2,5 25 3 150 ,

і

С о р ев н о в а т ель н ы ” 2 5 2 20 3 250 6 2 10 2,5 30 3 300
1

П ер ед  б о ль ш о й  н а гр у зк о й  (един оврем ен 
н о ) д л я  повы ш ен ия  р аботосп особн ости 1 10 5 15 5 200 3 2 20 5 30 10 400 j

П о с л е  б о ль ш о й  н а гр у зк и  (ед и н ов р ем ен н о ) 
д л я  у ск о р ен и я  в о сста н ов лен и я  р абото 
способн ости 1,5 5 5 10 5 100 3 2 5 5 10 5 100



На шоссе

На треке

Л' статье «•Велосипедный спорт»



К статье « Водное поло»
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ГПЕВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОДЫ. При дви- 
-I. тела в воде, наир, пластинки, впереди него 

эбласть повышенного давления (рис. 1, 
►4-' ■ Повышение давления тормозит движение 

воды, обогнув пластинку, срываются и об
ери. в результате чего позади пластинки соз-

а.е*хженное давление, или разрежение (рис. 1,

. Это понижение давления также препятст- 
пластинки, т. к. пластинка как бы за- 

«аад. Эти две тормозящие силы суммарно 
В. с. в. Сила В. с. в. В  определяется раз- 
повышенным давлением впереди движу- 

■ пониженным давлением позади него. Эта 
ьі-і синя возрастает с увеличением скорости 
ш  ■ в воде. Если на передней стороне пла- 

насадку, как изображено на рис. 2, то 
«ущегося тела такой формы повышение 

меньше, по сравнению с тем, как это 
пижении пластинки. Если же сделать 

ідней стороне пластинки, то тело примет 
івяую на рис. 3, при к-рой струи воды бу- 

і'ггекать тело, завихрения станут незначи- 
■ : противление воды, по сравнению с соп- 

аозникающим при движении в воде круг- 
того же диаметра, уменьшится в 25— 30

раз, в том случае, конечно, если скорости перемещения 
тел будут равны. Экспериментальные исследования по
казали, что наименьшее сопротивление оказывают тела 
обтекаемой формы, у к-рых соотношение диаметра к их 
длине колеблется в пределах от 1 ] до 1 ( .

При плавании кролем тело пловца имеет более об
текаемую форму а встречает меньшее сопротивление 
воды, чем при плавании брассом или на боку, когда 
ноги подтягиваются к туловищу. Понятно, что пловец 
с узким тазом и длинными тонкими ногами с хорошо 
вытягивающимися носками, т. е. приближающийся к 
форме удлиненной капли, имеет преимущество перед 
пловцом с массивными короткими ногами и широким 
тазом. При старте и отталкивании от стенки бассейна по
сле поворота пловцы сильно вытягивают носки ног для 
того, чтобы придать своему телу более обтекаемую фор
му, уменьшить сопротивление воды. Излишний прогиб 
в пояснице вызывает увеличение В. с. в.

Максимальное сопротивление оказывает вода телу, 
имеющему форму полого полушара, когда этот полушар 
движется открытой стороной вперед. По сравнению с 
пластинкой того же диаметра полый полушар встре
чает сопротивление воды в 1,5 раза большее. Именно 
поэтому квалифицированные пловцы, чтобы создать 
лучшую опору о воду, гребут не плоско поставлен
ной ладонью («дощечкой»), а округляют ладонь 
(«лодочкой»), приближая ее к форме полого полушара.

В КРУГ в г и м н а с т и к е  — термин, обозна
чающий своеобразное круговое движение, выполняе
мое гимнастом одной рукой, держащей палку хватом 
снизу, сначала на себя (к груди), отводя локоть вперед, 
затем кистью книзу (при одновременном скольжении 
свободного конца палки в др. руке); движение завер- 
ша тся направлением птлкн к плечу, за голову, в сто

рону. Аналогично выполняется В. с набивным мячом 
или к.-л. предметом из положения внизу, движением 
назад и далее в сторону или вверх. Движение, совер
шаемое в обратной последовательности, наз. выкрут.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — см. Воздух.
« ВНЕ И ГР Ы » в с п о р т и в н ы х  и г р а х  — 

положение, когда игрок (игроки), в нарушение сущест
вующих правил, находится в выгодной позиции и ста
рается использовать ее для достижения результата.
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В футболе, хоккее с мячом и хоккее на траве положение 
«В. и.» может быть только при следующих трех (одно
временно) условиях: а) когда игрок находится на чу
жой половине поля, б) когда он впереди мяча и в) ког
да он не имеет перед собой двух игроков (в хоккее на 
траве— трех игроков) противоположной команды (вклю
чая вратаря).

В хоккее с шайбой «В.и.» создается тогда, когда шай
ба передана вперед партнеру, находящемуся в др. зоне, 
за исключением передачи шайбы из зоны защиты до 
средней (красной) линии или когда игрок войдет в зону 
нападения раньше партнера, ведущего шайбу. Решаю
щим при определении «В. и.» является положение конь
ков игрока, а не его клюшки. «В. и.» считается только в 
том случае, если оба конька игрока находятся полностью 
ва средней линией или линией зоны нападения. Однако 
и шайба должна полностью пересечь линию, по к-рой 
определяется положение «В. и.»

В водном поло «В. и.» бывает только в 2-метровой 
площади ворот. Игрок нападающей команды не имеет 
права находиться в ней или заплывать в нее, за исклю
чением случаев, когда он сам ведет мяч или когда мяч 
уже находится в 2-метровой зоне ближе к линии ворот, 
чем этот игрок.

ВНЕШНИЕ СИЛЫ о т н о с и т е л ь н о  т е л а  
ч е л о в е к а .  Возникают при его взаимодействии с ок
ружающей материальной средой (внешними телами). 
В. с. могут быть перенесены к общему центру тяжести. 
Они служат необходимым условием его ускорения, 
вызывая линейное (центральные силы) или угловое ус
корение во вращении вокруг центра тяжести (внецент- 
ренные силы). Как движущие В. с. действуют не всегда, 
но во всяком движении проявляется их тормозящее 
действие. К В. с. относятся: а) силы тяжести (частей 
тела и отягощений), обусловленные земным тяготением; 
они действуют различно в свободном полете тела и в 
опорном положении; б) реакции опоры как противо
действие опорных поверхностей внешних тел давлению 
со стороны тела человека: статические (когда тело че
ловека неподвижно) и динамические (когда возникают 
силы инерции тела при его ускорении, напр. при оттал
кивании от опоры); в) сопротивление среды; оно зависит 
от плотности среды, квадрата скорости относительного 
движения тела и среды, лобовой поверхности тела и 
его формы (см. Аэродинамика); г) силы инерции внеш
них тел (когда ускорения внешних тел вызваны взаи
модействием с телом человека); д) разнообразные част
ные случаи взаимодействия между людьми (напр., 
партнеры в акробатике, противники в борьбе и т. п.) или 
между людьми и животными (верховая езда).

ВНЕШНЯЯ СРЕДА о р г а н и з м а  — совокуп
ность факторов, воздействующих на организм из окру
жающего мира. К ним относятся физич., биологи
ческие. а для человека еще и социальные влияния. В от
личие от животных человек не только испытывает на

себе воздействие условий В. с., но и сам влияет : 
менение их. В зависимости от характера В. с. в п] 
се эволюции организмы приспосабливались к неі 
личными путями. Это привело к многообразию ВНІ 
форм и сложности физиологических реакций живе 
мира. Соответственно особенностям эволюции рг 
ных видов животных организмов формировались : 
цифические органы чувств, воспринимающие вл 
В. с. (см. Анализаторы). Закаливание и трени 
способствуют приспособлению организма к трі 
ниям В. с.

ВНИМАНИЕ — сосредоточенность психиз 
деятельности на определенном объекте или дейі 
Без В. не может быть плодотворной никакая де< 
ность, без него человеческая личность не в сост 
наиболее полно проявить свои способности. В., 1 
с тем,— необходимое условие развития человек 
способностей. Направленность В. определяется ко: 
но-историческими условиями жизни, положенні 
ловека в обществе, заинтересованностью в выпол 
работы, пониманием ее общественного значенні 
как и все стороны психической жизни, развива 
процессе воспитания, обучения, практической 
тельности, сознательных усилий, направленных 
стижению цели. В. тесно связано со всеми стор 
личности, идейной направленностью человека, е 
леустремленностью, интересами, склонностями 
ниями, умениями, с проявлениями воли, с кругом 
ких интересов. В условиях капитализма рабо1 
заинтересован в высокой производительности 
труд не увлекает его своим содержанием. «Кро 
пряжения тех органов, которыми выполняется Т] 
все время труда необходима целесообразная 
выражающаяся во внимании, и притом необ: 
тем более, чем меньше труд увлекает рабочего 
содержанием и способом исполнения, следоваї 
чем меньше рабочий наслаждается трудом кі 
рой физических и интеллектуальных сил» (К. 
и Ф. Энгельс). В социалистических условш 
дящийся человек заинтересован в высоких ] 
татах своего труда. Заинтересованность в | 
татах труда повышает трудовую активность, усі 
В. к процессу труда, развивает в человеке тво] 
силы. Для советских людей характерно В. к с 
родным интересам, к высокой производите.; 
труда.

С физиологической точки зрения,В. являете 
ной деятельностью определенного участка корі 
ших полушарий, находящегося в данный момен 
стоянии оптимальной возбудимости (т. наз. д< 
та), в то время как др. участки коры по закону 
ции находятся в состоянии пониженной возбуд 
Процесс В. обусловливается установившимися 
больших полушарий головного мозга временны 
зями. В. выражается в ясном и отчетливом о<



В Н У Т Р Е Н Н И Е  О Р Г А Н Ы 131

на что оно направлено. Виды В : непреднаме- 
| в пеленается самими объектами, если они яв- 
н ы ш ш  раздражителями или характеризуют- 

й, резкой сменой, динамичностью), предна- 
(сознательно направляется на те или иные 
имеет основное значение в организованной 
*н человека). Свойства В.: 1) объем В. (ко- 
~ов, ясно п отчетливо осознаваемых одно- 
При восприятии знакомых объектов объем 

при восприятии незнакомых — меньше, 
збъем В. необходим, напр.,в спортивных иг- 

• тенсивность В. (степень сосредоточенности В.
ценности). Максимальная интенсивность В. 

*алр., спортсмену в ответственные моменты 
игр, в соревнов. по боксу, фехтованию и 

остойчивость В. (длительное удержание его 
объектах или определенных действиях при 
достаточной интенсивности В );4 ) распреде- 

I здновременная направленность его на не-
■ ядов действий); 5) переключение В. (созна-
■ '»аенесение с одного объекта на др.).

• 1 *тпп В. существенную роль играет физич. 
спортивная практика. Занятия физич. 

«п  имеют определенную цель, достижение 
• ет большого В., сознательного отношения 

Сосредоточению и развитию В. способст- 
- > ающий характер занятий физич. упраж- 

кгтроения и перестроения, сочетание различ- 
I эльбы с движениями верхних конечностей и 
«ыполнение упражнений по показу и по сло- 

.е урока эмоциональными упражнениями, 
сдование простых и сложных форм дви- 

. урока и др. факторы. Проявление 
действий, необходимость быстрых 

ьность выполнения правил и соблю- 
: норм способствуют развитию устой- 
к»е спортивные достижения возможны 
: доточепия В. на развитии физич. 

■тве спортивной техники, тактики, 
1 результате большого труда для до

гмой цели.
- гм  £пзич. упражнениями характерен 
■«гостью одних движений др. Эта 

«ливает перемещение В. с одних 
: м-ре осложнения движений в пре

исполнения, активность В. воз- 
ь перемещений В. с одного упраж- 

пнтерес к занятиям и эффектив- 
развитие физич. способностей, 

-'»йчжвым. Устойчивость В. особенно 
нрп занятии спортивными игра- 
■ ствий, смена ситуаций, заинте- 

требуют устойчивого В., сохра- 
ы и  всей игры. В. поддается 
тетаемое в процессе физич. вос-

питания умение сосредоточивать, активизировать, пере
мещать и распределять В. имеет значение для др. видов 
человеческой деятельности.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ. В разделе В. о. в ана
томии изучаются органы пищеварения, дыхания и мо
чеполовые (рис.). В грудной полости помещаются лег
кие, пищевод, трахея, бронхи. В брюшной полости в 
правом и отчасти в левом подреберье — печень, в ле
вом — селезенка и большая часть желудка. Тонкая киш
ка занимает средний отдел брюшной полости, а толстая

Внутренние органы шеи, грудной и брюшной полостей (Фрозе)! 
1 — щитовидный хрящ; 2 — щитовидная железа; 3 — вилочко- 
вая железа; 4 — правое легкое; 5 — левое легкое; б — печень! 
7 — плевра; « — желудок; 9 — поперечная ободочная кишка! 
Ю — тонкие кишки; 11 — слепая кишка; 12 — сигмовидная обо

дочная кишка; 13 — мочевой пузырь

кишка окружает тонкую кишку в виде обода. На зад
ней стенке брюшной полости помещаются поджелудоч
ная железа и парные органы мочевой системы — почки 
и мочеточники. В полости малого таза находятся пря
мая кишка, мочевой пузырь, мужские или женские 
внутренние половые органы. Стенки и органы брюшной 
полости покрыты серозной оболочкой — брюшиной.

В систему о р г а н о в  п и щ е в а р е н и я  вхо
дят: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, 
тонкая и толстая кишки, слюнные железы, печень, 
поджелудочная железа и железы слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта. Стенка цищеваритель-
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ного канала на большей части своего протяжения 
состоит из трех слоев: внутреннего — слизистая обо
лочка, среднего — мышечная оболочка и наружно
го — серозная оболочка. Пищеварительный канал на
чинается ротовой полостью, в нее открываются протоки 
трех пар слюнных желез. Здесь происходит механиче
ская и начальная химическая переработка пищи, по
ступающей затем в глотку. Продолжением ее является 
пищевод и далее желудок. Желудок имеет входную 
часть, тело с расширенным обращенным кверху отде
лом — дном и выходную часть. В желудке пища пере
тирается, смешивается с желудочным соком и посту
пает в тонкий кишечник. Тонкая кишка разделяется на 
двенадцатиперстную (куда открывают свои протоки пе
чень и поджелудочная железа), тощую и подвздошную 
кишки. Назначение тонкой кишки — окончательное 
переваривание и всасывание пищи. Тонкая кишка пе
реходит в толстую, имеющую следующие отделы: сле
пую кишку с червеобразным отростком, ободочную и 
прямую кишки. В толстых кишках происходит скопле
ние пищевых остатков, формирование кала и продол
жается всасывание воды. Самая крупная пищеваритель
ная железа — печень — весит примерно 1,5 кг. В печени 
вырабатывается желчь, способствующая переварива
нию жира. В жизнедеятельности организма печень иг
рает очень важную роль, выполняя защитную функцию, 
участвуя в процессе пищеварения и обмене углеводов.

Большое значение в пищеварении имеет поджелу
дочная железа, выделяющая поджелудочный сок, не
обходимый для переваривания пищи; в ней вырабаты
вается также особый гормон инсулин, регулирующий 
углеводный обмен (см. Железы внутренней секреции).

К о р г а н а м  д ы х а н и я  относятся воздухо
носные пути: полость носа, отчасти ротовая полость 
и глотка, гортань, трахея, бронхи и органы, где проис
ходит газообмен,— легкие. Гортань имеет хрящевой 
скелет и мышцы. Она служит не только проводником 
воздуха, но и голосовым аппаратом. Продолжением гор
тани является трахея — трубка, имеющая хрящевой 
скелет. Она делится на правый и левый бронхи. Брон
хи. разветвляясь в долях легких, образуют бронхиаль
ное дерево. В его окончании — альвеолах (легочных 
пузырьках) — происходит газообмен. Легкие представ
ляют собой парный орган с долевым строением. В каж
дой доле легких, соответственно бронхиальному деле
нию, различают отдельные участки — сегменты. Стенки 
грудной полости и легкие покрыты серозной оболоч
кой — плеврой. Органы дыхания доставляют организ
му кислород, необходимый для легочного и тканевого 
дыхания.

К м о ч е в о й  с и с т е м е ,  обеспечивающей вы
ведение из организма продуктов обмена веществ, отно
сятся: парные органы — почки и мочеточники, моче
вой пузырь и мочеиспускательный канал. В почках 
лроисходит образование мочи из крови; из них моча по

ступает по мочеточникам в мочевой пузырь и выд-. 
ся из организма через мочеиспускательный канал

К мужским п о л о в ы м  о р г а н а м  относи 
яички, вырабатывающие мужские половые г 
(сперматозоиды) и половые гормоны, придатки «. 
семявыносящие протоки, семенные пузырьки, пр- 
тельная железа, луковично-мочеиспускательные 
лезы, мошонка И ПОЛОВОЙ член. К женским ПОЛОВЫ 1 
ганам относятся: яичники, где созревают яйцекле- 
вырабатываются половые гормоны, яйцеводы, по ■ 
яйцеклетка проводится в матку, где развивается 
влагалище, клитор, малые и большие срамные

ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ (или у с и л и я )  о 
с и т е л ь н о  т е л а  ч е л о в е к а  — прояв 
взаимодействия частей тела и тканей организма 
века. Возникают внутри его двигательного апш ■ 
Точки приложения действия и противодействия 
внутри тела. Как и все В. с., они взаимно уравшч 
ваются и без наличия внешних сил не могут вызва-. 
ремещение всего тела человека (его общего цент: 
жести). Все В. с. тела человека можно распределв
а) в физиологическом смысле активные (напр- 
мышц) и б) пассивные — силы пассивного сопр 
ния твердых и мягких тканей при деформации, их 
трения, силы инерции частей тела (реактивные), 
кающие при ускорениях частей тела. Активные 
движениях участвуют не всегда (напр., в па- 
падении части тела); пассивные, как правило, в и  
иной степени имеются всегда.

ВНУТРЕННЯЯ СЕКРЕЦИЯ — см. Железы 
ренней секреции.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА о р г а н и з м а  — 
кости тела (кровь, тканевая жидкость, лимфа 
мозговая жидкость), омывающие клеточные 
организма и участвующие в процессах обмена » 
Через В. с. осуществляется гуморальная ре1 
функций организма. От химического состава в 
свойств В. с. зависит уровень возбудимости и « I 
тельности клеток тела. Состав В. с. регулирует:* 
ной системой, обеспечивающей важное для е. I 
постоянство В. с.

ВНУТРЕННЯЯ Я Х ТА— 
та из двух связанных яхт 
(см. Связанность яхт), про
ходящих или огибающих 
поворотный знак с правиль
ной стороны (или проходя
щих мимо препятствия на 
курсе), к-рая находится 
ближе к знаку.

ВОДА. Имеет исключительно важное зна- 
поддержания жизни. Составляя ок. 60—65% 
человека, она непрерывно выводится из орт 
мочой, калом, потом, выдыхаемым воздухом 
ных условиях взрослый человек теряет I
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I  В. в сутки. Примерно половину такого же, не- 
о для возмещения потерь, колич. В. организм 
Ежедневно с пищевыми продуктами (овощами, 

хлебом и др.), а др. половину (в среднем 1,5 л )— 
£ыштков или жидких блюд.

« организмом В. резко возрастают при заня- 
■  еч. упражнениями, гл. обр. вследствие увели- 
ьттоотделения. В связи с этим для спортсмена 
>£!ченце приобретает правильный питьевой ре-

•мвенная В. может служить источником рас- 
серьезных заболеваний (брюшным ти- 

-•ерпей и др.). Поэтому В. для питья, приго- 
« хипш, водных процедур, а также для купа-

■ плаванием в специальных бассейнах или 
х водоемах должна отвечать определенным

и м  требованиям. Она не должна содер- 
шетворных микробов, должна быть прозрач- 

1 -жвкусов и запаха. В искусственных бас
а х  плавания В. подвергается очистке и обез- 

(см. Бассейн). Жесткость В. зависит 
растворенных в ней солей кальция и маг- 
•■гткой В. плохо мылится мыло, плохо 

я пищевые продукты. Питье жесткой
• ет вредного влияния на здоровье. При 

. эде от употребления мягкой В. к употреб-
ш  плп наоборот (что бывает при поездках 
► соревнов., в туристских походах) воз- 

|е расстройство деятельности желудочно- 
- : л кта; оно обычно проходит в течение не-

■ . как только организм привыкнет к новой 
т е ч е н и я  В. можно достигнуть нек-рого 
в; жесткости.

СТАНЦИЯ — сооружение, предназна- 
'чоп и спортивной работы по водным ви- 

алаванию, гребле, парусному, водно-мо- 
В. с. располагает соответствующими 

■ оборудованием: открытыми бассейнами, 
спадам и , вышками и трамплинами для 

и т у .  залами для занятий, душевыми, раз- 
п а  хебными кабинетами, комнатами для об- 

:тивных организаций и т. и. Одной из 
..-эенных и популярных является В. с.

• «Динамо» на Химкинском водохра- 
где организованы учебные и спортив-

► 'Дным видам спорта. На В. с. «Дина- 
крупные соревнов., в том числе и

► — всесоюзное добровольное спортив- 
аонального союза рабочих морского и

ет свою работу на основе широкой 
■ творческой инициативы своих чле- 

-  развивать физич. культуру и спорт 
I  ;аботников морского и речного флота,

участников арктических экспедиций и членов их семей. 
Первичными организациями об-ва являются коллективы 
физической культуры, организуемые на предприятиях, 
в учреждениях, учебных заведениях, на судах. О зада
чах, структуре и содержании работы об-ва см. в статье 
Добровольные спортивные общества. Об-во «В .» создано 
в 1938— 1939 на базе двух (существовавших с 1936) 
спортивных об-в: «Моряка», объединявшего работни
ке’ морского флота, и «Вымпела», объединявшего ра
ботников речного флота. На 1 янв. 1960 в об-ве насчи
тывалось 1508 коллективов физич. культуры. В много
численных спортивных секциях, учебных группах, 
командах об-ва активно занимались физич. культурой 
и спортом 1199 тыс. чел. Только за один 1959 в ДСО «В.» 
было подготовлено 23 мастера спорта, 605 спортсменов 
I разряда, 2364 — II разряда, 7832 — I I I  разряда. На, 
1 янв. 1960 в ДСО «В .» было 94 мастера спорта, 1776 
спортсменов I разряда, 5772 — II  разряда, 15 793 — II I  
разряда.Об-во «В .» имеет 36 стадионов,119 комплексных 
спортплощадок, 52 спортивных зала, 33 лыжные стан
ции; водных станций, яхт-клубов и летних плаватель
ных бассейнов — 32, а также много простейших спор
тивных площадок.

ВОДНОЕ ПОЛО ( в а т е р п о л о  — английское) — 
командная спортивная игра на воде. Игра ведется мячом 
(длина окружности— 68— 71 см, вес — 400—500 г) 
на прямоугольной водной площадке размером 30x20 м 
(минимальные размеры— 20x8 м). Посредине лице
вых линий поля устанавливаются ворота шириной 3 м 
и высотой (от уровня воды) 0,9 м. Каждая команда со
стоит из семи игроков;вратарь располагается в воротах,

Площадка для игры в водное поло

защитники, полузащитники и нападающие действуют в 
поле. Сущность игры заключается в том, чтобы как мож
но большее число раз забросить мяч в ворота против
ника и не пропустить мяча в свои ворота. По правилам 
игры спортсмен имеет право брать мяч только одной ру
кой (вратарь может играть двумя руками). В игре не 
разрешается наплывать на противника, блокировать
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его или отталкиваться от него, нельзя также топить 
мяч.

В. п. — ценное средство физич. воспитания и ув
лекательный вид спорта. Занятия В. п. воспитывают 
умение быстро ориентироваться в обстановке, решитель
ность, находчивость, дисциплинированность, чувство 
товарищества, развивают быстроту, ловкость, силу и 
выносливость организма. Разнообразные движения в иг
ре в сочетании с плаванием способствуют пропорцио
нальному развитию мускулатуры тела, укреплению 

органов дыхания, кровообращения и  др. Занятия с под 
ростками по В. п. в детских спортивных школах начи

нают в  подготовительных учебных группах с  13 лет и  в  
основных группах — с 14 лет.

Родиной В. п. является Англия, где эта игра зароди
лась в  конце прошлого столетия. Сравнительно быстро 

В. п. распространилось на Европейском континенте: 
его стали культивировать в Швеции, Бельгии, Голлан
дии, Австрии, Германии. В это же время В. п. начало 
развиваться и в США. С 1900 В. п. было включено в 
олимпийские игры. Победителями олимпийских игр 
был и команды Англии (1900, 1908, 1912 и 1920), Фран
ции (1924), Германии (1928), Италии (1948, 1960), 
Венгрии (1932, 1936, 1952 и 1956).

В. п. культивируется во многих странах мира.
В Международную любительскую федерацию плавания 
(Ф И Н А), руководящую междунар. состязаниями по В. п., 
вступило уже свыше 70 стран. Членом ФИНА является 
и Федерация водного поло Советского Союза. Ф И Н А,. 
кроме состязаний на олимпиадах, проводит и др. меж
дунар. соревнов. по В. п., в том числе первенство Ев
ропы, матчи и турниры сильнейших команд.

В России впервые стали заниматься В. п. в 1908 
в Шуваловской школе плавания (под Петербургом).
Новая игра включалась в программы водных праздни
ков, проводимых этой школой. Несколько позже В. п. 
стали заниматься и в Москве. В 1913 состоялся первый 
матч по В. п. между москвичами и шуваловцами. С ре
зультатом 3 : 2 выиграли шуваловцы. В царской Рос
сии эта игра не получила широкого распространения.

Только после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции В. п. распространилось в спортивных 
клубах Москвы и Ленинграда и др. городов. Эти клубы 
воспитали ряд первоклассных ватерполистов и опреде
лили основное направление в формировании отечест
венной школы В. п. В 1924 были изданы первые пра
вила игры, а в 1925 было проведено первенство страны 
по В. п., победу в к-ром одержали москвичи. На Все
союзной спартакиаде 1928 в турнире ватерполистов по
бедили ленинградцы. Более широкому распростране
нию В. п. способствовало введение норм по В. п. в комп
лекс ГТО. С 1937 к ежегодным первенствам СССР, 
вместо команд городов и республик, стали допускаться 
сильнейшие команды добровольных спортивных об-в, 
выявлявшиеся на первенствах городов и республик.

Победители первенств СССР по В
1937 «Электрик» (Ленинград)
1938 «Динамо» (Ленинград)
1939 «Динамо» (Ленинград)
1940 ВМУЗЫ (Ленинград)
1945 ЦДКА
1946 ЦДКА
1947 ВМУЗЫ (Ленинград)
1948 «Торпедо» (Москва)
1949 ЦДКА
1950 ВМС
1951 ВВС МВО
1952 ВВС МВО
1953 «Торпедо» (Москва)

1954 ЦДСА (Москва)
1955 «Динамо» (Москва)

1956 РСФ СР (сб. Москвы )
1957 «Динамо»  (Москва)

1958 «Динамо»  (Москва)
Г55.0 РС Ф С Р )сб . М осквы )

1960 «Динамо» (Москва)
В годы проведения спартакиад народов СССР 

дам по В. п. — победительницам этих соревнов.— 
ввивается звание чемпионов СССР.

Советские ватерполисты еще до 1941 встреч 
междунар. матчах со спортсменами Франции, Ге: 
Швеции, Турции п Норвегии. В 1946 и 1949 бл. 
ведены соревнов. с командой Чехословакии. В 
Москву для совместных тренировок и сорсв! 
приглашена сборная команда Венгрии. Перви- 
одной из сильнейших команд мира прошли усп 
советских спортсменов. С этого времени наши 
листы стали участвовать во всех крупнейшн. 
нар. соревнов. по В. п. В 1952 сборная кома в: 
заняла 7-е место на X V  Олимпийских играх 
наша команда стала победительницей соревЕзя 
Всемирном фестивале молодежи в Бухарест- 
первое выступление в чемпионате Европы пр« 
место. В 1956 на X V I Олимпийских играх в V 
советские спортсмены заняли 3-е место. В 1К ' 
команда СССР добилась крупной победы в 
шести сильнейших команд Европы (Кубок 
наши ватерполисты провели все состязания 
жений и опередили всех др. спортсменов. В 
ная команда СССР заняла на первенстве 
место. В 1960 на X V II Олимпийских игр : 
советские спортсмены завоевали серебрян»»

Из игроков и тренеров В. п. наибольпгп 
ность в нашей стране завоевали В. Поля 
Штеллер, В. Кузнецов, В. Ушаков, В. Кпта-ч 
ниерадзе, Е. Семенов, Б. Гойхман, Н. Малж- а;

В. п. — атлетическая игра, требующая - 
нов всесторонней подготовленности. Больна» 
для ватерполистов имеет общая физич. под
основа для развития силы, ловкости, скос* 
ливости. Одним из основных средств обш<» 
готовки ватерполиста является плавание.

Технич. подготовка — важнейшая ч- - 
Обки ватерполистов. уровне техник!
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■■еяаы техники игры я водное поло: 1— основной бросок мяча; 2 — бросок мяча с лёта; 3 — толчок мяча с поворо- 
■ — толчок мяча с подбрасыванием; б— бросок мяча лежа на спине; 6 — бросок мяча назад; 7 — бросок мяча 

кистью с воды; 8 — ловля мяча; 9 — ведение мяча; 10 — блокирование мяча
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команды судят не только по умению владеть мячом на 
месте или в движении, но гл. обр. по умению выполнять 
технич. приемы в игровых условиях. Ватерполистам 
необходимо освоить технику плавания всеми способами, 
особенно игровым кролем. Ватерполисты обязаны хо
рошо освоить технику игры без мяча (старт и повороты 
вводе, выпрыгивание из воды) и технику игры с мячом, 
к-рая включает в себя ведение, ловлю, остановку и бло
кирование мяча, а также различные броски мяча (основ
ной, лежа на спине, с поворотом туловища, назад, с 
лёта, кистью с воды), толчки и переводы мяча. К тех
нике игры относятся и различные приемы игры вра
таря.

Тактика В. п. в своем развитии определялась борь
бой наступательных и оборонительных тенденций. Для 
современной тактики В. п. характерны ярко выражен
ный наступательный характер, непрерывность игровых 
действий, коллективность и маневренность, творче
ская инициатива спортсменов в игре. Каждая команда 
прежде всего борется за инициативу в игре, за право 
нападать, за владение мячом; вместе с тем, при самых 
острых наступательных действиях команда обязатель
но обеспечивает свой тыл.

Во время игры применяются и индивидуальные, и 
коллективные (командные) тактич. действия. С помо
щью индивидуальных тактич. действий ватерполист 
старается переиграть прикрепленного к нему против
ника. К индивидуальным тактич. действиям относятся 
держание игрока, ведение и передача мяча, передвиже
ние без мяча, обманные движения и обводка. В коллек
тивных тактич. действиях применяются системы с ак
тивным использованием центральной зоны поля, в свя
зи с чем от одного полузащитника в настоящее время 
перешли к двум, трем, а иногда и четырем. Помимо 
комбинаций при численном равенстве атакующих и обо
роняющихся, команды применяют наступательные ком
бинации с лишним игроком, сознательно ослабляя соб
ственные тыловые позиции. В игре каждая команда, 
как правило, стремится использовать малейшую воз
можность атаковать с численным превосходством игро
ков. В защитных командных тактич. действиях, помимо 
персональной опеки по всему полю, применяется зон
ная подвижная оборона (см. Зонная защита). Умелое 
сочетание обоих методов оборонительных действий ха
рактеризует тактич. мастерство команды в защите.

Обучение ватерполистов технике и тактике прово
дится в тесном единстве. При изучении технич. приемов 
с начинающими одновременно раскрывается и тактич. 
сторона их. В выполнении технич. приемов В. п. осо
бенно важны высокое п устойчивое положение тела в 
воде, мягкость броскового движения, активная работа 
плеча и кисти. При обучении ватерполистов тактике 
основное внимание обращается на то, насколько Точно, 
своевременно и удобно для принимающего была осуще
ствлена каждая передача мяча.

Очень важными качествами ватерполистов яе 
ся дисциплинированность, стойкость воли, умен 
роться с противником до конца, как бы ни слагал! 
игры. Волевые качества спортсменов часто оказ; 
решающее влияние на исход спортивной борьбы.

В СССР В. п. распространено во всех союзны 
публиках; оно культивируется в спортивных об-] 
армии, во флоте. Особенным признанием В. п. пол 
ся среди детей и юношей. Юношеское В. п. дает п 
ходные резервы новых ватерполистов. Благодар) 
совому распространению В. п. в нашей стране и 
но разработанной системе обучения и тренировк 
стерство советских ватерполистов неуклонно 
шается.
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ВОДНО-МОТОРНЫП СПОРТ — вид спорта, 
чающий различные соревнов. на моторных судах, 
более распространены скоростные соревнов. на о 
ленные дистанции и на к.-л. отрезок времени (ч; 
гонка), реже проводятся, напр., соревнов. в проз 
нии сложных фарватеров, выполнение комбинп] 
ных программ и т. д. В комплекс В.-м. с. входят 
дальние спортивные плавания на моторных I 
Спортсмен в В.-м. с. выступает как водитель 
Обычно он сам готовит судно и двигатель к сор 
Часто спортсмен-водитель сочетает проектир« 
судна, его постройку, работу по форсированию 
теля, доводку всего судна для получения в 
скорости со специальной тренировкой в воз 
судна на дистанции.

В военных флотах, где уже в первой половине 
лого столетия имелись паровые корабельные к 
периодически устраивались соревнов. на скоро< 
хода. Первые моторные лодки (катера) появп: 
80-х гг. X IX  в. По отрывочным данным можно п 
лагать, что в конце 90-х гг. было проведено неа 
соревнов. моторных лодок, носивших не столько 
тивный, сколько демонстрационный характер. Ре 
ные, ежегодные, междунар. встречи начались ] 
соревнов. в Монако, на побережье Средиземного 
В течение многих лет они были наиболее популя| 
Большое значение в развитии техники В.-м. с. иуи 
диционный розыгрыш «Британского приза» для 
ных судов (катеров и глиссеров неограниченного к. 
за обладание к-рым боролись Англия и США. ! 
скорость обладателя «Британского приза» бы.1 
км/час, в 1907—51,2, в 1912— 69,8, в 1920 — ! 
1928— 121 км/час. После 1920 показателем рост
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В.-м. с. стал абсолютный рекорд скорости на воде 
моторных судов неограниченного класса (см. 

икация спортивных моторных судов). Рекорд 
:ливается на специально построенных гоночных 
дных) моторных судах на дистанции 1 км или 1 
=,ая миля (1609,3 м), проходимой дважды в про- 
■ ложных направлениях. Практически такие суда 

“ ся в США и Англии. Попытки итальянцев соз- 
рекордные глиссеры, способные конкурировать с 
ни английскими и американскими, до настоящего 

успеха не имели. Как правило, значительный 
скоростей связан с введением принципиально но- 

юнструктнвных изменений. Глиссеры с водяными 
оборудованные мощными авиационными дви- 

1МЯ, были основным типом рекордных мотосудов 
•< - — 1938. Последовательное повышение мощности 

хт?лей рекордных глиссеров с одновременным со- 
ствованием обводов корпуса и улучшением греб- 

"кнтов привело к постепенному росту абсолютного 
это рекорда по В.-м. с. В 1928 он был равен 154,8 

1США), а в 1932 на глиссере мощностью 6400 
построенном в США, была достигнута скорость 

- км час.
3 последующие годы развитие конструкций рекорд- 

■цссеров шло по пути уменьшения водоизмещения 
что позволило англичанам через 5 лет побить 
тный мировой рекорд на глиссере с двигателем 

ью 2350 л. с., показавшем скорость 208,4 км/час. 
дальнейшее улучшение рекода на двухре- 
глиссерах оказалось практически невозмож- 

П]явились трехточечные глиссеры, на одном из 
при той же мощности 2350 л. с., рекорд был по
до 228,06 км/час (1939, Англия). Вторая мировая 
прервала работу над повышением абсолютного 

рекорда скорости на воде. Следующий скачок 
связан с появлением в 1950 в США двухточеч- 

мяссеров с полупогруженными винтами. Одновре- 
« Англии велись работы над рекордными глиссе- 

с разделенными глиссирующими площадками и с
о-реактивнымн двигателями. После отработки 
ости таких глиссеров на курсе в июле 1955 

'-гшовлен абсолютный рекорд скорости на воде, 
: 325,59 км/час (Англия), в нояб. он был улучшен 
53 км/час, в 1956 — до 363,11 км/час, в 1957 — 

.79 км/час и, наконец, в 1959— до 418,98 км/час. 
.енные рекорды поставлены на одном и том же 

«Синяя птица». С 1957 абсолютный рекорд 
гш на воде для глиссеров с водяными винтами 
.ируется отдельно от рекордов для глиссеров с 

»-реактивными или ракетными двигателями. 
т с потный мировой рекорд скорости для мотосу- 

иодвесными моторами (скутеров) также последо- 
улучшается. Технич. основа его — макси- 
форсирование двигателей, рабочий объем 

»граничен 1000 см3, улучшение обводов корпу

сов, относящихся к трехточечной схеме, улучшение 
гребных винтов и уменьшение воздушного сопротивле
ния и сопротивления подводной коробки передачи к 
винту. В 1939 рекордная скорость 127,18 км/час была 
показана при мощности двигателя 105 л. с. (Франция), 
а в 1960 рекорд вырос до 197,91 км/час (американский 
скутер с подвесным мотором мощностью 80 л. с.).

В настоящее время ведущими странами в области 
В.-м. с. являются США, Англия, Италия, Ф РГ, Фран
ция. С 1955 быстро растут технич. результаты спортсме
нов — водителей моторных судов Польши и ГДР, за
воевавших несколько мировых рекордов по отдельным 
классам и дистанциям.

В дореволюционной России В.-м. с. практически 
не существовал. Нек-рое колич. моторных лодок и 
яхт, в большинстве построенных за границей, исполь
зовалось богатыми владельцами не для целей спорта, 
а для увеселительных прогулок. По-видимому, первыми 
следует считать соревнов. в С.-Петербурге 19 июня 
1904. В 1907 и 1908 яхт-клубы в С.-Петербурге и Кие
ве, где были небольшие катеростроительные верфи, про
вели соревнов. моторных яхт. Предпринимались в до
революционной России и отдельные попытки построить 
быстроходные мотосуда (глиссеры), но они не оказали 
влияния на развитие В.-м. с. в России.

В 1925 была организована водно-моторная секция 
Московского автомобильного клуба (МАК). Отсутствие 
опыта сильно ограничивало работу секции, но осенью 
1926 были уже проведены спортивные соревнов. мотор
ных судов (на Москве-реке). Дистанция соревнов. — 
3 км, с двумя поворотами. Участвовало ок. 10 кате
ров со старыми стационарными лодочными или автомо
бильными моторами. Наибольшая скорость была ок. 
18 км/час.

Аналогичные соревнов. проводились и в 1927; 
участвовало более 20 мотосудов. Нек-рые были по
строены специально для участия в соревнов. Ско
рость победителя немного превысила 19 км/час.

В программу Спартакиады 1928 входили соревнов. 
моторных лодок и катеров. Они проводились на водной 
станции «Динамо» (Москва-река, у  Крымского моста). 
Участвовало ок. 20 судов со стационарными и под
весными моторами, разделенных на классы в зависи
мости от мощности двигателей. На соревнов. были до
стигнуты относительно большие скорости. На катерах, 
принадлежавших спортивному об-ву «Динамо», в классе 
средней мощности была показана скорость 27,7 км/час, 
а в классе катеров большой мощности — 38,7 км/час. 
Особенно значителен успех мотолодки с подвесным 
мотором (мощность 7 л. с.): была показана скорость ок. 
18 км/час, тогда как до этого скорости подобных ло
док не превосходили 9— 10 км/час. Подсекция водно-мо
торного транспорта ЦС «Автодор» (созданная в 1928), 
к-рая должна была содействовать развитию транспорт
ных перевозок на катерах по рекам СССР, проводила



138 БОДНЫЕ ЛЫЖИ

мероприятия и спортивного характера. Этой подсек
цией в 1928 был проведен первый звездный поход 
моторных лодок с финишем в Н. Новгороде. 
Участвовало в походе 14 мотосудов из Москвы, 
Белозерска, Ярославля, Костромы, Казани и Пен
зы.

За 1929— 1936 в СССР был проведен ряд крупных 
мероприятий по В.-м. с.

В 1935 Центральный водно-моторный клуб им.
Г1. И. Баранова провел первые соревнов. скутеров на 
дистанцию 28 км, ставшие затем ежегодными тради
ционными с переходящим призом (дистанция в даль
нейшем увеличилась до 30 км). Начали успешно рабо
тать водно-моторные секции ДСО в Ленинграде, Рыбин
ске, Ярославле, Киеве, Горьком и др. городах. Ежегод
но проводилось по 3—5 больших соревнов. скутеров, 
катеров, глиссеров, привлекавших по 20—30 участни
ков и большое число зрителей. Создавались новые кон
струкции спортивных мотосудов. Поворотным момен
том в развитии техники В.-м. с. было появление в 1929 
скутеров отечественных конструкций. В соревнов. 1929 
в Москве на простейшем скутере была достигнута ско
рость 27,4 км/час, а в 1930— уже 41 км/час. Росли ско
рости и мотосудов со стационарными моторами. В 1934 
на соревнов. в Москве на глиссере с воздушным вин
том зарегистрирована скорость 93,3 км/час. В 1932 на
чался выпуск советских лодочных моторов. Первые под
весные моторы «П-5» мощностью 5 л. с. из-за большого 
веса не могли полноценно использоваться для спортив
ных целей, но в 1933— 1934 были внедрены в серийное 
производство более легкие и мощные моторы: «ДИП» 
(4 и 6 л. с.), «ЛМ-4» (12 л. с.), «ЛМ-7» (17 л. с.), «А-8» 
(8 л. с.), «2К-175» (4 л. с.) и др. Они отличались про
стой и надежной конструкцией, относились к различ
ным спортивным классам (до 175 см3, до 350 см3 и до 
500 см3) и имели невысокую стоимость, что сразу под
няло В.-м. с. на уровень массового вида спорта. Разви
тие отечественной автопромышленности позволило соз
дать быстроходные (40— 48 км/час) спортивные катера 
и глиссеры с водяными винтами, оборудованные деше
выми серийными двигателями.

С 1938 издаются «Правила соревнований по водно
моторному спорту», разработана Единая спортивная 
классификация моторных судов СССР, регистрируют
ся рекорды, регулярно проводятся соревнов. В этом же 
году был впервые проведен розыгрыш первенства СССР 
по В.-м. с., в к-ром практически участвовали лишь мос
ковские организации. В 1943— 1945 проводились лишь 
квалификационные соревнов. по В.-м. с. и отдельные по
казательные выступления. В 1946 было разыграно пер
вое послевоенное первенство Москвы, победители к-ро- 
го показали высокие технич. результаты. Быстрый рост 
техники привел к новым достижениям в скорости. 
В сент. 1949 на скутере с отечественным мотором был 
установлен новый всесоюзный рекорд на 1 км для ску

теров класса «С» — 68,702 км/час,— близкий к луг* 
му европейскому результату.

В дальнейшем технич. показатели советских спор 
менов по В.-м. с. непрерывно улучшались. Наир., 
наиболее распространенному классу скутеров «САь 
двигателем 250 см9 всесоюзный рекорд на 1 км возрос 
100,000 км/час в 1960 (с 61,172 км/час в 1956); на скуп 
класса «СВ-350» рекорд равен 88,452 км/час. По ы;ч 
лодкам класса «МА-250» скорости соответственно 
росли с 44,499 км/час в 1956 до 54,054 в 1959, по кг 
рам класса «К -3 »— с 53,373 км'час до 59,602 км'ча:

В 1957— 1960 ведущими спортсменами— водит 
моторных судов были установлены следующие, нас ' I 
значительные, всесоюзные рекорды по В.-м. с. По I - ■ 
сам скутеров: «СИ» на 1 км И. Мошак — 80,447 км ч 
«СА» на 1 км Е. Шипинов — 100,000 км/час; на I1 
Г Пенько— 83,681 км/час; «СВ» на 1 км В. Дс 
нин — 88,452 км/час; на 10 км он же показал скор ■' 
83,060 км/час. По мотолодкам: «МИ» на 1 км С. К ус г 
вичус — 43,031 км/час; на 10 км Ю. Купрявичу: • 
38,750 км/час; «МА» на 1 км Г. Горбачев — 54,054 км « I 
10 км он ж е— 46,035 км час; «МВ» на 1 км В. Жире» 
52,554 км час. По катерам: «К-02» на 1 км Г. Ч 
рова — 50,704 км/час; 50 км В. Жиров — 44,372 км м 
По глиссерам: «ГВ» на 1 км В. Жиров — 65,573 км -.1 
на 50 км Б. Бутми — 48,952 км час.

Одновременно с этим развитие советского В.-«- 
характеризовалось ростом числа занимающихся спа щ 
менов. Число участников всесоюзных первенств ув 
чилось с 23 чел. в 1952 до 140 чел. в 1960.

В.-м.с. культивируется гл. обр. в Москве, Л гЧ  
граде, Киеве, Днепропетровске, Херсоне, Ка; а ■ ■■ 
Тарту, Риге, Сталинграде, Петрозаводске, Туле, 
Организуются группы спортсменов в Ярославле, Б. 
ске, Батуми, Ростове-на-Дону, Казани, Ереване с 
зой на озере Севан) и в др. городах. В.-м. с. особ 
развит в ДСО «Трудовые резервы», «Труд», «Жал* 
рис», «Калев», «Даугава», успешно работают се 
при морских клубах ДОСААФ и офицерских ид I 
ВМФ, а также специализированные водно-мотс- 
клубы, наир, в Киеве и Центральный в Москве. Со~.з 
Федерация водно-моторного спорта СССР, к-рая . 
ществляет руководство В.-м. с.

Л и т е р а т у р а

Л е о н т ь е в  П. Водно-моторный спорт в СССР. М.
Водно-моторный спорт. Подготовка водителя, под »< 

Е м е л ь я н о в а Ю .  . Ж е м а р и н а Р .  и П а х л а в т ? !  
М., 1956.

Водно-моторный спорт. Подготовка спортсмена-разр- 
под ред. Е м е л ь я н о в а  Ю. М. 1959.

ВОДНЫЕ ЛЫ Ж И  — вид спорта, заключаюпш 
умении двигаться на специальных лыжах по вод- 
буксирующим судном.В 1949 во Франции состояло» ; - 
вый чемпионат мира по В. л., в к-ром приняли -г. 
тие представители США, Франции, Швейцарии. Е-и
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ізглпи, Канады и Мексики. Соревнов. проходят 
н» видам программы: слалому, прыжкам с трамп- 
■ фигурному катанию. Рекорд мира в прыжках 

а г л  лыжах равнялся 90 футам (27 м) для мужчин 
•  і " а м  (17,7 м) для женщин. Для буксировки лыж- 

■•шользуется судно, к-рое способно развивать 
- і ок 60 км/час. Для прыжков на В. л,. Поль-

■■рыжковая лы>на Слаломная яыжй

/  * •

трамплином длиной 6— 6,5 м в его надводной ча- 
.•ириной 1,8 м. Максимальная высота трамплина 

тся до 1,8 м для мужчин и до 1,5 м для женщин.
спортсмену предоставляется три попытки. 

_я дистанция равна 315 ярдам (286,65 м). Пово- 
»'-означаются плавающими буями. За пропуск 

I.. меняется штрафное время. Фигурное катание
1 . не ограничивается никакими правилами и про- 

по свободной программе. Выступления могут 
«явочными, парными и массовыми.

‘  1к Ш Ы Е ПРОЦЕДУРЫ — использование воды 
I удержания чистоты тела (см. Личная гигиена), 

мьиливания или с лечебной целью.
■■ лыпого числа различных В. п. в физич. воспи-
• режиме спортсмена наибольшее значение имеют 

обливание, прием душа, мытье в бане и

В. п. температурное и механическое воздейст
вии на нервные окончания (рецепторы) кожи реф- 

вызывает реактивные изменения различных 
организма — кровообращения, теллорегуля- 

веществ и др. Характер и степень закали- 
«■ действия В. п. на организм прежде всего
■ температуры применяемой воды. Вслед

> теплоемкости и теплопроводности воды
■ - 0 раз выше, чем у воздуха) холодные В. п. 
являются сильным температурным раздра-

■ ынболее эффективным средством закалива

ния организма к холоду, особенно при применении в 
связи с физич. упражнениями. Эти В. п. действуют воз
буждающе на нервную систему; они несколько повы
шают обмен веществ, тонизируют мускулатуру. Теплые 
В. п. (37—40°) понижают возбудимость нервной системы, 
действуют на нее успокаивающе. Холодные и прохлад
ные В. п. применяются, как правило, утром и днем. 
После же спортивной тренировки и соревнов., а также 
перед сном, когда нервная система возбуждена и нуж
дается в успокоении, более целесообразны теплые 
В. п.

При закаливании с помощью В. п. необходима по
следовательность в переходе от одних процедур к др., 
сильнее действующим на организм; при этом учитывают
ся Ь° воды и условия погоды, продолжительность про
цедуры, масса воды и размеры поверхности тела, под
вергающейся ее воздействию, и др. условия. Вначале 
применяют воду чуть подогретую и комнатной Ь0, потом 
из водопровода; начинают закаливание с обтираний, 
обмываний по пояс, переходя затем к приему душа, ку
панию и т. д.

После любой В. п. в прохладную погоду обязатель
но энергичное растирание тела полотенцем до появле
ния нормальной сосудистой реакции — покраснения 
кожи и ощущения в ней тепла. Обмывание по пояс мо
жет применяться утром после зарядки и вечером; холод
ной водой моется шея и прополаскивается 4—5 раз 
горло; на ночь полезно мытье ног холодной водой. Об
ливание (вместо душа и купания) делается из лейки, 
кувшина; при закаливании детей обязательно, особен
но вначале, подогревание воды до 28— 30°.

При приеме душа, помимо температурного, велико 
и механическое раздражение струями воды; продолжи
тельность холодного душа не должна быть более 40— 60 
сек.; при хорошей закаленности можно принимать душ 
с переменной Е3 воды (чередуя 2— 3 раза воду Ь° 30— 34° 
и 14— 18°), что усиливает закаливающее действие про
цедуры.

Ванна с гигиенической целью обычно принимается 
теплая (37— 40°), 10— 15 мин. Горячая ванна (свыше 40°) 
связана со значительной нагрузкой для сердца и нерв
ной системы; прием такой ванны не должен продолжать
ся более 4—5 мин.

Мытье в парной бане, вследствие высокой 1° и влаж
ности воздуха, сопровождается повышением 1° тела, 
увеличением окислительных процессов и обмена ве
ществ в организме, усиленным выведением из него с по
том конечных продуктов распада. Если парная баня 
хорошо переносится спортсменом, то не слишком про
должительное мытье в ней, особенно в сочетании с мас
сажем, помогает восстановлению сил после напряжен
ной тренировки и соревнов. Парная баня использует
ся также для сгонки веса.

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ — путешествия с туристскими 
целями, совершаемые по воде на судах различного
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типа — лодках, байдарках, плотах, яхтах. Использо
вание судов дает возможность передвигаться быстрее и 
с меньшей утомляемостью, чем пешком; регулировать 
физич. нагрузку и чередовать ее с отдыхом, не приоста
навливая движения; брать с собой больше багажа (сна
ряжения, продуктов питания); посещать места, труд
нодоступные при др. способах передвижения. В водном 
путешествии есть возможность систематически купать
ся, выбрать время для рыбной ловли, охоты. Обычные 
водные путешествия доступны людям самой различной 
физич. подготовки, даже с ослабленным здоровьем. 
В. т. требует от туристов многих умений и навыков 
(владение веслом, шестом, гребью, парусом, приемами 
движения на бечеве, проводки судна на руках, подго
товки судна к плаванию; ремонт судна, управление им 
в различных условиях плавания, преодоление естест
венных и искусственных препятствий, сооружение и 
оснащение плота). Тактика В. т. имеет ряд особенно
стей, к числу к-рых относится использование навыков 
и умений, позволяющих определять по внешним приз
накам судовой ход на плесе, перекате, пороге, быстри
не; своевременно выявлять естественные препятствия 
и определять целесообразные приемы их преодоле
ния; вести судно в часто меняющихся условиях водного 
потока на плесе и среди препятствий с учетом скорости 
судна, его инерции и поворотливости, скорости и нап
равления течения; учитывать длину и высоту волны, на
правление и силу ветра в условиях плавания по откры
тым водным пространствам (озеро, море), выбирать 
место подхода к берегу, подходить к нему без повреж
дения судна.

В В. т. весьма резко различаются требования к 
участникам путешествий разной сложности. Участ
ник обычных (простых) водных путешествий должен 
уметь плавать, подготовить судно к плаванию, сде
лать несложный ремонт, владеть веслом, управлять 
судном и проводить его через простейшие естественные 
препятствия, знать судоходную обстановку. Участни
ки сложных путешествий должны, помимо того, знать 
общую лоцию, основы гидрологии, владеть техникой 
преодоления сложных препятствий, загрузки судна, 
более сложного ремонта, знать различные способы дви
жения (бечевой, на шестах, проводка на руках), опреде
лять по внешним признакам препятствия и точно оце
нивать их сложность. Для путешествий на парусных 
и моторных судах требуется иметь удостоверение на 
право вождения таких судов.

Л и т е р а т у р а
Спутник туриста. М., 1959.
Р о м а ш к о в  Е. Водный туризм. М., 1957.
Ф и л а т о в  В. Туризм на байдарках. М., 1959.
Б о л д ы р е в  С., Ж м у  р о в  В., К о с а р е в  Е. Слож

ные туристские походы. М., 1959.

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ — вес воды, вытесненной 
судном при плавании. Объем воды, вытесненной суд

ном, наз. объемным В. В. является мерой плавуч: -% 
судна; объемное В. зависит от удельного веса водк

ВОДОЛЕЧЕНИЕ — наружное применение во;щ I 
лечебными целями, один из разделов физиотерагя 
Вода является для организма температурным, меха »■ 
ческим и химическим раздражителем. Применю 
при В. процедуры, действуя непосредственно на В - I 
ные окончания (рецепторы) кожи, рефлекторным 
вызывают реактивные сдвиги со стороны различных 
стем и функций организма: укрепляют нервную сг - 4  
му, улучшают кровообращение, обмен веществ, спо. 
ствуют рассасыванию остаточных воспалительных 
менений после травм и т. д, Наиболее характерна 
В. сосудистая реакция — расширение или сужение 
судов кожи. В. широко используется для лечения : 
личных заболеваний, в частности при спортивных 
реждениях. В зависимости от характера поврежден*: < 
состояния больного используются разные процед -• 
компрессы, души, ванны, обливания, обтирания. Во; - 4 

процедуры часто применяются в сочетании с лечеб: I 
физич. культурой и массажем.

ВОДОМЁТНОЕ СУДНО ( в о д о п р о т о ч н о :  - 
судно, на к-ром в качестве движителя использу. | 
водомёт, т. е. установленный внутри корпуса на. 1  
всасывающий воду под днищем судна и выбрасывают ■ 
ее назад. К водопроточным относится также коих : - »  
движитель, в к-ром крылатки вращаются внутри к<:^ 
ческих кожухов, установленных поперек судна вв: г> 
его корпуса. Вода засасывается у вершины конуса в я  
брасывается у основания. В. с. используются лш ы  
качестве туристских, когда необходима малая ос .̂ I 
На спортивных мотосудах водомёты и иные вод- ■ 
точные движители не применяются. Попытки С - * 
гоночные суда с водомётами не дали результатов.

ВОДОХРАНИЛИЩЕ — искусственный водоем . я 
накопления и хранения воды. В. используются т<-и 
в качестве водных путей, в том числе для туристе* 
путешествий. Условия плавания по В. приближав -> 
к озерным. Вне судового хода В. опасны подво. 
препятствиями: затопленными пнями, деревьями, 
ками строений и т. п. На нек-рых В. или в отделы* 
зонах В., предназначенных для забора питьевой * 
запрещены купание, движение на судах, а в приб;-* 
ной зоне — передвижение пешком и разбивка . 
рей.

ВОДННЫЕ К РЫ Л ЬЯ  ( п о д в о д н ы е )  — устрой^-* 
обеспечивающее подъем из воды корпуса быст{ :< 
кого судна с целью уменьшения сопротивления • щ 
движению судна. В. к. улучшают мореходные качтч 
быстроходных судов, уменьшая перегрузки (удары а 
зникающие при движении с большой скоростью по ва» ■ 
нованной поверхности водоема. В. к. представляют ■ 
бой металлические плоскости, связанные стойкам 
корпусом судна. В. к. бывают полностью погруже«
МИ в ВОДУ И Л И  пересекающими поверхность ВОДЫ I
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ть хода судна на В. к. обеспечивается либо 
е м  свободной поверхности воды на подъемную 

полностью погруженного крыла, либо действием 
крыла, пересекающего поверхность воды, либо 
амп (лыжами), скользящими по поверхности 

•'«■да на В. к. снабжаются только носовым крылом, 
уменьшающим сопротивление движению и 

тзку, или системой крыльев, полностью подни- 
горпус судна из воды при достижении судном 

• скорости полного хода.
“о известны советские конструкции речных 

“их судов на В. к. — «Ракета», «Метеор», 
хода этих судов, отличающихся высокими 

азателями, достигает 65 км/час.
■лкацией спортивных моторных судов В. к. 

- Я  для глиссеров (гоночных мотосудов, огра- 
зесу) и мотосудов неограниченного класса.

Л и т е р а т у р а
' * * е к п й  Н.  А.,  Я н о в с к и й  А . А.  Суда на 
*  1*6«.

У-ПОЛЕВАЯ ГИМНАСТИКА — одна из 
я  гимнастики, специально подобранный 

*1  .жнений, проводимых в условиях естест- 
«с-ггп (в поле, в лесу, на выбранной площад- 
гч и боевой подготовки солдат и офицеров, 
«н и  ее ввел А. В. Суворов.

В.-п. г. служат заборы, канавы, столбы 
1»рекинутые через ров, ручей и т. п., или 

построенные препятствия: горка-насыпь 
а ■ глубину, полоса препятствий и др. За- 
■ — воспитание и совершенствование непо- 
трвкладных навыков, необходимых солда- 
5оя. развитие силы, выносливости, смело- 

'ыстроты, решительности и настойчиво
* дисциплины и сноровки в коллектив- 

способности применяться к местности, 
ждствами являются: ходьба и бег, пере- 

>:ка партнера, лазание и перелезание,
■ равновесии, игры и эстафеты. 

ПиРТПВНЫЕ К Л У Б Ы  — первые спор- 
«  з о н ,  положившие начало широкому 
■х-юта среди трудового населения Стра- 

■ к. начали учреждаться весной 1918 
.■ч в городах, промышленных районах, 
!«•'Общее военное обучение трудящих-

ч\ ,    Ч '\w y w v :\\ \Ч }  -« Ж е Л 5 М \ |« > П «  с г х в е

рраженпя сложным физико-химическим про-
Л

гения протоплазмы, к-рый наз. процессом 
и представляет собой переход в деятель- 

е из состояния физиологического покоя, 
влияния из внешней среды (электрические, 

температурные и пр.), к-рые при извест- 
■.Чи«Л1ПТ эти изменения в ткани, могут быть 

кнми раздражителями. Состояние возбуж

дения свойственно любым тканям организма: нервной, 
мышечной, железистой и др. Различают возбуждение 
местное и распространяющееся. Местное возбуждение 
развивается в месте действия раздражителя на ткань. 
Распространяющееся возбуждение связано с передачей 
импульса, т. е. всего комплекса физиологических изме
нений, вдоль по нервному или мышечному волокну.

Изменения возбудимости в нервах и мышцах после нанесения 
одиночного раздражения: л — абсолютная рефрактерная фаза; 
Б  — относительная рефрактерная фаза; В  — супернормальная 

(или экзальтационная) фаза; Г — субнормальная фаза

Этим свойством проводимости обладают нервная и мы
шечная ткани. Для измерения В. в физиологии поль
зуются определением порога В., т. е. наименьшей ин
тенсивности раздражения, при к-рой возникает рас
пространяющаяся волна возбуждения. Величина по
рога зависит от функционального состояния ткани и от 
особенностей раздражителя. Чем более возбудима ткань, 
тем меньше величина порога. В момент протекания про
цесса возбуждения в к.-л. участке нервной или мышеч
ной ткани (рис.) этот участок не отвечает на раздраже
ние, т. е. не дает новых волн возбуждения (абсолютная 
рефрактерная фаза — А  на рис. — с продолжительно
стью в нервах человека в 0,5—2 миллисек.). После про
хождения этой фазы В.ткани начинает восстанавливать
ся до исходного уровня (относительная рефрактерная 
фаза — В на рис.) и даже становится выше исходной 
(экзальтационная, или супернормальная, фаза — В на 
рис.). Затем В. вновь на нек-рое время снижается до 
величины, несколько меньшей, чем нормальная (суб
нормальная фаза — Г  на рис.). Наличие этих фаз изме
нений В. имеет существенное значение при действии рит
мических раздражителей, т. к. при разной частоте раз
дражения каждый последующий стимул застает ткань 
в неодинаковой фазе \\

мл . Тсродолжителъностъ абсолютной рефрактерной 
фазы, или период протекания одиночной волны возбуж
дения, ограничивает колич. этих волн В., к-рое может 
развить данная ткань в единицу времени. Максималь
ное колич. волн возбуждения, к-рое может в 1 сек. воз
никнуть в возбудимой ткани, характеризует ее лабиль
ность. Лабильность тканей может повышаться под вли
янием раздражений, тренировки. При сильных, частых 
или длительных раздражениях она снижается вплоть
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до прекращения проведения возбуждения. В процессе 
двигательной деятельности человека лабильность од
них звеньев двигательного аппарата повышается, 
др. — снижается, в результате создается близкий ритм 
активности. Лишь при таком «сонастраивании» возмож
на длительная и экономичная работа организма. Ла
бильность можно косвенным путем измерить по про
должительности абсолютной рефрактерной фазы, а 
также по показателю хронаксии. Хронаксия (X ) опре
деляет скорость возникновения процесса возбужде
ния; она измеряется той минимальной продолжитель
ностью действия постоянного тока при напряжении, 
равном удвоенному порогу, при к-рой возникает воз
буждение. Порог В. при раздражении в течение неогра
ниченного времени постоянным током наз. реобазой 
(Р). Изменения хронаксии (если нет значительных из
менений реобазы) отражают сдвиги лабильности при 
изменениях функционального состояния мышцы или 
нерва. Чем выше лабильность, тем короче хронаксия. 
При трудовой или спортивной деятельности (особенно 
при скоростной тренировке) хронаксия мышц умень
шается, и уравниваются величины хронаксии различ
ных работающих мышц.

В. тканей изменяется под влиянием утомления, из
менения химизма и температуры окружающей среды 
и т. д. Наибольшая В. тканей наз. оптимумом; она наб
людается, напр., при раздражениях наиболее благо
приятной частоты и силы. При ухудшении состояния 
тканей в результате химических или температурных 
изменений среды, утомления и т. д. наблюдается про
тивоположное явление — пессимум,— при к-ром В. 
снижается.

При изменении В. тканей в сторону ухудшения функ
ционального состояния наблюдаются явления парабио
за. II. Е. Введенский, открывший явления лабильно
сти, оптимума, пессимума и парабиоза, показал, что 
в парабнотическом участке возбуждение постепенно за
тягивается во времени, становится нераспространяю
щимся и через ряд стадий (уравнительную, парадок
сальную и тормозящую) превращается в торможение. 
Стадии парабиоза являются универсальной реакцией 
ткани на любое внешнее раздражение, в частности они 
были обнаружены И. П. Павловым в реакциях коры го
ловного мозга при развитии гипноза и нарушениях нор
мального баланса между возбуждением и торможени
ем, напр. при неврозах.

ВОЗБУЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА — см. Стимуля
торы.

ВОЗДУХ. Имеет в своем составе (по объему): азо
та — 78,08%, кислорода — 20,95%, др. (инертных) 
газов — 0,94%, углекислого газа — 0,03%. В процес
се жизнедеятельности человек потребляет ок. 25% 
всего вдыхаемого кислорода и выделяет значительное 
колич. углекислого газа. В спортивных помещениях, 
в к-рых большая группа занимающихся одновременно

выполняет интенсивную мышечную работу, содеряз 
ние углекислого газа в В. возрастает. Концентращ 
углекислого газа является одним из важных показа! 
лей качества В. в спортивных помещениях (пределы 
допустимое содержание его в В. — 0,1% ). Недопустш 
скопление углекислоты в В. помещения, а также в 
явление угарного газа. Это предотвращается рай  
нальным устройством и правильной эксплуатацн 
вентиляции и отопления.

В В. открытой атмосферы и закрытых спортивн 
сооружений может быть много механических прш 
сей (сажи, копоти, пыли). Для предупреждения загр] 
нения В. в спортивных сооружениях важное значея 
имеет правильное планирование их размещения оп 
сительно ближайших промышленных предприятий, : 
щита древонасаждениями, санитарное благоустройст 
территории и т. д. Необходимы твердое выполнение 
нитарных правил эксплуатации, содержание в поря; 
оборудования и инвентаря, надлежащая вентиляцш 
систематическая уборка мест занятий.

Наибольшее практическое значение для занятий I 
зич. упражнениями и спортом, а также проведения 
роприятий по закаливанию имеют физич. свойства 
прежде всего его температура, влажность и движев 
Каждый из этих факторов в отдельности, а главное с 
местное их воздействие оказывают большое влия 
на теплообмен организма с внешней средой и в связ 
этим на всю его деятельность, на теплоощущея 
самочувствие и работоспособность спортсмена. В р 
видов спорта физич. свойства В. влияют непосре, 
венно на результаты выполнения упражнений, нг 
облегчая или затрудняя при попутном или встреч 
ветре продвижение спортсмена па дистанции, ш 
копья или мяча и т. д.

Высокая т е м п е р а т у р а В .  при физич. упр 
нениях затрудняет отдачу излишков тепла орга 
мом, в связи с этим ухудшает его состояние и мс 
быть причиной перегревания тела (см. Тепловой уд 
Прохладная погода при слишком легкой одежде не 
гоприятно отражается на биохимических процесс) 
работающих мышцах, ведет к снижению эластичес 
свойств мышц и связок и к опасности их поррежд! 
при резких движениях. Низкая температура В. в э 
симости от характера занятий или соревнов. М1 
вызвать охлаждение тела и способствовать возня 
вепию простудных заболеваний и отморожений.

Нормальная температура В. в спортивных пом 
ниях в зимнее время — 14— 15°. Предельно дощ 
мые величины температуры В. для занятий и соре] 
по зимним видам спорта устанавливаются в завис 
сти от климатических условий по согласованию с 
нами Государственного санитарного надзора. Соп 
санитарным правилам 1958, лыжные базы не рабе 
при температуре В. ниже — 25° в безветренную ш 
и ниже — 20° при ветре; соревнов. по хоккею, скс
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вегу на коньках проводятся при температуре В.
1 — 25° в безветренную погоду и не ниже — 17— 

1 :ж сильном ветре; дети не допускаются на каток 
«пературе В. соответственно ниже — 15° и — 8— 

" : «  решении вопроса о возможности проведения 
•ш и мороз занятий или соревнов. в каждом от- 

случае необходимо учитывать возраст и под- 
гнность участников, интенсивность и продол- 
юсть занятия (соревнов.) и др. условия, 

э х а ж н о с т ь  В. также существенно влияет на 
хие производства и отдачи тепла организмом во 

кизич. упражнений. Большая влажность В. при 
его температуре затрудняет испарение пота с 
ти тела и этим способствует его перегреванию. 

■ воположность этому при низкой температуре 
ий влажный В. делается хорошим провод- 

тепла, увеличивает его потери организмом, вы- 
:хлаждение тела. В., бедный водяными парами, 
слизистую оболочку верхних дыхательных 
что затрудняет дыхание при физич. упражне- 

Нормальной для занятий физич. упражнениями 
относительная влажность В. в пределах 30—

І і и ж е н и е В .  (ветер) также оказывает большое 
на теплообмен организма спортсмена с окру- 
его внешней средой. При высокой температу- 

і  также при сильной инсоляции (солнечной ра- 
ветер увеличивает теплоотдачу организма, 

гя чему улучшается самочувствие и уменыпает- 
ость перегревания даже при интенсивной мы- 
:*боте в знойную погоду. И, наоборот, при мо- 

1 прохладную погоду при ветре отдача тепла с 
~т тела резко усиливается. В связи с этим 

опасность переохлаждения и возможность 
*й.

эн от неблагоприятного воздействия на орга- 
тературы, влажности и движения В. при заня- 

упражнениями и спортом служит рацио- 
■ условиях той или иной погоды спортивная 

• кежда.
енпе а т м о с ф е р н о г о  (барометриче- 

пвления при подъеме на высоту существенно 
мышечную деятельность. Поэтому восхож- 

шортивные занятия (лыжный, конькобежный 
• хр.) в горах примерно с 1500 м над уров- 

требуют специальной тренировки (см. Аккли- 
Альпинизм, Высотная болезнь). 

з і з а ц и я  В. отрицательными ионами, по 
эяда исследователей, благоприятно воздейст- 
: сочувствие и работоспособность, в связи с 
■ ндуется искусственная аэроионизация спор

і  вмещений.
їй  т з ко используется в физич. воспитании как 

накаливания организма (см. Воздушные ван-

ВОЗДУШНАЯ БОЛЕЗНЬ — см. Укачивание.
ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ  — закаливание воздухом. 

В физич. воспитании В. в. нередко применяются в со
четании с солнечными ваннами. Особенно распростра
нены т. наз. подвижные В. в. — занятия физич. уп
ражнениями на открытом воздухе в облегченной одеж
де. Занятия физич. упражнениям в летнее время 
в одних трусах и майке способствуют закаливанию 
к перенесению повышенной солнечной радиации и 
высокой температуры (Ь°). Закаливанию по отноше
нию к холоду служат утренняя зарядка и др. физич. 
упражнения, проводимые в прохладную и холодную 
погоду в легкой одежде. Особенно помогают этому 
занятия зимними видами спорта и круглогодичная тре
нировка на открытом воздухе. В холодное время года 
возможно проведение закаливания воздухом и в закры
тых помещениях в виде организации сна на закрытых 
верандах, занятий физич. упражнениями и выполнения 
домашних работ в облегченной одежде и т. д. Система
тическое применение В. в. способствует также укрепле
нию нервной системы, повышению обменных процес
сов, улучшению функции кожи. В процессе закалива
ния необходимо последовательное усиление воздейст
вия на организм В. в. При этом наравне с условиями 
погоды (1° воздуха, ветер, осадки), продолжительностью 
В. в., характером одежды нужно учитывать интенсив
ность физич. упражнений, выполняемых во время 
В. в. Весной В. в. целесообразно начинать при 1° воз
духа 15— 16° в безветренную погоду, последовательно 
увеличивая продолжительность В. в. с 20— 30 мин. до
1— 1% час., а в летний период и больше. В зависимости 
от погоды занятия проводят в тренировочном костюме, 
в майке или в одних трусах. Хорошо закаленные спорт
смены могут пользоваться кратковременными В. в. с 
обнаженным торсом (8— 10 мин.) в сочетании с интен
сивными физич. упражнениями при 1° воздуха близкой 
к 0° и даже при морозе 3—5°. При закаливании возду
хом не следует доводить организм до состояния охлаж
дения, при появлении первых его признаков (озноб, 
«гусиная кожа») нужно принимать меры к согреванию 
движениями или более теплой одеждой.

ВОЗДУШНЫЙ БОН ЛЕТАЮ Щ ИХ МОДЕЛЕЙ — 
в авиамодельном спорте один из видов соревнов. кордо
вых моделей. На кордодроме одновременно соревнуются

Модель для воздушного боя
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двое авиамоделистов, каждый старается отрубить воз
душным винтом своей модели бумажный хвост модели 
противника. Бумажный хвост длиною 3 м раскрашен в 
три цвета. За каждую отрубленную часть хвоста одного 
цвета соревнующийся получает определенное колич. оч
ков. Победитель выявляется после финального боя; фи
налисты определяются по олимпийской системе. Модели 
во время боя совершают фигуры высшего пилотажа, об
гоняют одна др., стараясь сесть на хвост против
ника. В. б. л. м. — один из самых интересных видов 
соревнов. в авиамодельном спорте.

ВОЗДУШНЫЙ СПОРТ — объединяющее название 
для всех видов авиационного (полеты на аппаратах тя
желее воздуха) и воздухоплавательного (полеты на при
борах легче воздуха) спорта. Воздухоплавательный 
спорт имеет меньшее распространение по сравнению с 
авиационным. Последний получил в СССР широкое 
развитие. В 1959 при ЦК ДОСААФ СССР была органи
зована Федерация авиационных видов спорта СССР, 
объединяющая всесоюзные секции самолетного, верто
летного, планерного, парашютного и авиамодельного 
спорта. Технич. подготовка спортсменов сочетается со 
всесторонней физич. подготовкой.

ВОЗДУШНЫЙ Ш АР — см. Сферический аэростат.
ВОЗДУШНЫЙ ящ и к  — водонепроницаемый со

суд, устанавливаемый внутри судна для обеспечения 
его непотопляемости. Для деревянных швертботов 
обычного типа объем В. я. составляет ок. 50 л на каж
дого члена экипажа; для гоночных швертботов, рассчи
танных на легкое восстановление плавучести и остой
чивости (см. Мореходные качества судна), следует иметь 
В. я. объемом из расчета не менее 100 л на человека.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ — полеты на 
аппаратах легче воздуха, т. е. на управляемых аэро
статах (дирижаблях) и на безмоторных сферических 
аэростатах (воздушных шарах), с целью достижения 
максимальной продолжительности, дальности или вы
соты полета. Имеющиеся т. наз. привязные (змейко
вые) аэростаты используются у нас в качестве воздуш
ной вышки для учебных прыжков парашютистов. 
В СССР спортсмены-воздухоплаватели пользуются 
только сферическими аэростатами (см. Полеты на сфе
рическом аэростате).

В. с. получил широкое распространение за грани
цей во 2-й половине X IX  и начале XX  вв. Напр., в Гер
мании перед первой мировой войной имелось свыше 80 
воздухоплавательных клубов с общим числом членов 
свыше 100 тыс., из к-рых в среднем ежегодно соверша
ли полеты больше 1500 чел. Во Франции было более 50 
подобных клубов, спортсмены 29 парижских клубов 
в 1913 совершили 837 свободных полетов на сфериче
ских аэростатах.

В России развивали В. с. Всероссийский аэроклуб, 
Московское общество воздухоплавания и др. организа
ции, причем одно время Россия как по размаху В. с.,

так и по достижениям в этой области занимала 3-t 
место в мире, но к 1914 перешла на 5-е место, проп. 
стив вперед Бельгию и Испанию.

Первая мировая война прервала занятие В. с. в Ei- 
ропе, и он стал возрождаться только в начале 20-х г: 
Первый в советской стране свободный полет на сфер г- 
ческом аэростате был совершен воздухоплавателям! 
Н. Анощенко, И. Олеринским и Л. Куни 27 июля 192i i 
с Красной площади в Москве. В этом полете красны» 
стяг нашей Родины впервые был поднят на огромнуг 
по тем временам высоту — ок. 5000 м. До конца 192 
в РСФСР было совершено 16 свободных полетов. В 192. 
Н. Анощенко, первому выполнившему все испытаны 
по правилам ФАИ, приказом по воздушному флсг’ 
было присвоено звание «Первого красного пилота-в 
духоплавателя». Несмотря на царившие в нашей CTpai- 
голод и разруху, молодые красные пилоты продолжи ( 
развивать В. с. В 1921 они совершили 46 полечен 
а в 1922— 1939 превысили по всем максимальным дос-«- 
жениям (продолжительность, дальность и высота по
лета) лучшие результаты немецких воздухоплавателе! 
к-рые тоже начали с 1920 возрождать у себя В. с.

В. с. быстро возрождался и в др. странах Европы. 
Так, напр., 14мая 1922 «Аэроклуб Франции» орган: 
вал розыгрыш «Большого приза», а с 1922 начались ■ 
традиционные междунар. воздухоплавательные coc-f 
зания на Кубок Гордона Беннета. Красных пилотов ь 
допускали к этим соревнов., т. к. РСФСР не была ч. 
ном ФАИ. Однако нек-рые полеты советских воздуз 
плавателей по своим результатам не уступали достиг -  
ниям победителей этих состязаний. 8— 9 нояб. 19_П' 
пилоты Н. Анощенко, Н. Стобровский и И. Мейсвч 
пролетели за 22 час. 10 мин. расстояние ок. 1300 п (  
из Москвы в Северную Карелию, тогда как побеи- 
тель гордонбеннетовских состязаний Демюйтер пт«- 
летел всего 1085 км и при спуске упустил своп 
ростат.

С организацией Общества друзей воздушного ф л:ч 
(ОДВФ) и спортивной секции при нем в последней Ôi- 
создан Воздухоплавательный центр, ведавший раэм- 
тием В. с. и проведший в 1924 в Москве I всесоюз.-» 
воздухоплавательные состязания. В них приняли уч*- 
стие 13 спортсменов-воздухоплавателей. В 1926 сос: i 
лись II, а в 1927 — I I I  всесоюзные состязания на - 
рических аэростатах.

Хотя В. с. из-за отсутствия в те годы необходим М 
базы и не получил в СССР достаточно широкого расе:* 
странения, но все же советские пилоты принесли : j 
шей Родине много мировых достижений. Так., напр ■ 
официальной таблице зарегистрированных ФАИ ■ »  
ровых рекордов на 1 янв. 1954 советским пилотам г 
надлежало 20 рекордов (в том числе 3 женских) пред : 
жительности, дальности и высоты полета на сферьч* 
ских аэростатах 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-й категорий. По : 4 
категории сферических аэростатов советскими пил
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Ыт был установлен мировой рекорд (продолжи- 
~ш полета). И. Зыков и А. Тропин в 1935 продер-
■ воздухе 91 час 15 мин., превысив официаль- 

э-- >рд германского пилота Гуго Каулена —
— но рекорд наших воздухоплавателей не был
■ нровап ФАИ (СССР тогда еще не состоял 

ФАИ).
п.ных успехов добились советские девуш-

■ 1939 А. Кондратьева установила мировые ре- 
*родолжительности (22 час. 40 мин.) и дально-

км) полета для аэростатов 3-й категории, 
ва н С. Тонкова в 1948 на аэростате 6-й кате- 

1- держались в полете без спуска 34 час. 21 мин. 
установив среди женщин мировой рекорд про- 

-.1 1.ност11 полета для аэростатов не только 6-й 
г ■ но и для более крупных аэростатов - 7, 8, 

категорий. Аэростат 8-й категории «СССР 
в-.д управлением С. Зиновеева с двумя нассажи- 

Г.пперов и М. Кирпичев) совершил замечатель- 
лет из Москвы в Талды-Курганскую обл. в Ка- 
продержавшись без посадки 84 час. 24 мин. и 

• ■ -здухе путь свыше 4000 км (по прямой — 3163 
:аясь во время трехчасового полета над Кас-

■ с-рем на высоту до 4500 м. Этим полетом факги- 
л  превышены мировые рекорды дальности по-

чостатов 8, 9 и 10-й категорий (рекорды не
■ знаны ФАИ).

пе рекордов, зарегистрированных ФАИ, де- 
стаются непревзойденными рекорды высоты, 

гные нашими пилотами. 31 авг. 1940 Б. Не-
■ .эростате 3-й категории поднялся на высоту 
з пилот А. Рощин на аэростате 4-й категории
■ гондолой 4 окт. 1940 достиг рекордной и для 

5 и 6-й категорий высоты — 8448 м. П. Фе- 
А. Васенко и И. Усыскин на стратостате 

: герметически закрытой гондолой 30 янв. 
р-'нсь на недосягаемую по тем временам вы- 
11 м и фактически превысили официальный аб-
шровой рекорд высоты (этот рекорд не был 
• ван ФАИ).

■ 1959 в официальной таблице ФАИ имелось 
рекорда советских воздухоплавателей.

Л и т е р а т у р а
•; в н о Н. Д. Свободные аэростаты. Военный вест^

■ я С. В. Свободное воздухоплавание. М., 1951.
■ в е к  и и Н. 1’ . Наша страна — родина во.здухо- 

I 1954.

ТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА обу- 
-прерывно протекающими в нем в тече
человека изменениями строения тела, всех 

■ нкдпй органов и систем. От рождения 
х> зрелого возраста происходит постепенное 

■ ассы тела, совершенствуется структура,по- 
11 ункциональная способность органов. Мак- 

уровень функциональных возможностей

организма человека достигается в зрелом возрасте. 
Старение характеризуется процессами инволюции орга
низма, они обусловливают свойственное старости 
снижение работоспособности.

В. о. о. — важнейший фактор, определяющий пра
вильный выбор средств и методов физич. воспитания. 
Они учитываются при определении сроков начала обу
чения детей технике физич. упражнений, их специаль
ной спортивной подготовки и целенаправленной тре
нировки для достижения высоких результатов в спорте. 
С учетом возраста осуществляется подразделение зани
мающихся физич. упражнениями на группы, опреде
ляются допустимые нагрузки в занятиях и соревнов., 
устанавливаются учебные нормативы и требования по 
комплексу ГТО и т. д.

Возрастные особенности высшей нервной деятельно
сти оказывают большое влияние на становление и раз
витие двигательных навыков. Усиление процессов внут
реннего торможения, повышение аналитической и син
тетической функции коры головного мозга позволяют на
чинать организованное обучение детей физич. упраж
нениям в возрасте 11 — 12 лег. В 13— 14 лет функция 
второй сигнальной системы начинает преобладать над 
функцией первой сигнальной системы, возрастает спо
собность к образованию прочных условнорефлекторных 
связей, совершенствуются динамические стереотипы в 
двигательном анализаторе. В возрасте 15— 16 лет от
четливо выявляется тип высшей нервной деятельности, 
заметно влияющий на быстроту и прочность формиро
вания двигательных навыков, уровень и устойчивость 
общей работоспособности, волевых качеств. К 18 годам 
завершается функциональное развитие высших отделов 
центральной нервной системы, нервные процессы отли
чаются большой подвижностью, преобладает сила воз
будительных процессов над тормозными. Совершенст
вование высшей нервной деятельности — процесс, не
прерывно протекающий в течение всей жизни чело
века. В периоде старения организма намечается ослаб
ление подвижности, снижение силы тормозных и воз
будительных процессов. Это, в частности, обусловли
вает медленное развитие новых и восстановление утра
ченных двигательных навыков у лиц пожилого воз
раста.

С возрастными изменениями сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем тесно связаны различия в уровне 
общей работоспособности и приспособляемости орга
низма к физич. нагрузкам в детском, юношеском, зре
лом и пожилом возрасте. Линейные размеры сердца 
увеличиваются к 7 годам в 2 раза, к 15— 17 годам — в 
3 раза по сравнению с его размерами у новорожденных. 
В период полового созревания повышенные запросы к 
работе сердца в связи с активными энергетическими и 
пластическими процессами обусловливают частое по
явление гипертрофии левого отдела сердца (юношеская 
гипертрофия). Наличие юношеской гипертрофии в выра-

- 12$
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женной степени требует нек-рых ограничений объема на
грузки в тренировочных занятиях и соревнов. У  10— 
15% юношей в возрасте 15— 20 лет отмечается относи
тельно «малое» сердце. Небольшой ударный объем кро
ви в этих случаях объясняет выраженное учащение 
пульса после фпзич. нагрузки и продолжительный пе
риод восстановления. В пожилом возрасте наблюдает
ся1 гипертрофия сердца, к рая связана с изменением ха
рактера обменных процессов в миокарде. Возрастная 
гипертрофия сердца связана также с увеличением пери
ферического сопротивления, обусловленного структур
ными изменениями сосудистой стенки. В глубокой ста
рости преобладают атрофические процессы сердечной 
мышцы, вызывающие уменьшение размеров сердца. 
Частота пульса в 7 лет в среднем — 90 ударов, в 12 лет— 
80, в 21 — 25 л е т — 70— 72 удара в 1 мин, С 25 до50 лет 
ритм сердечных сокращений очень мало изменяется, в 
пожилом возрасте он замедляется. У  детей отмечается 
большая лабильность ритма и подверженность его на
рушениям (дыхательная, зкстрасистолическая аритмия). 
Наиболее благоприятны условия кровоснабжения серд
ца в возрасте до 30 лет. С развитием возрастного скле
роза сосудов сердца ухудшаются условия питания сер
дечной мышцы, что сопровождается снижением ее сок
ратительных свойств. Приспособляемость к физич. 
нагрузкам в большой мере обусловлена возрастными 
особенностями кровеносных сосудов. В детском возра
сте, благодаря высокой эластичности стенок сосудов и 
их большому просвету, сопротивление току крови не
значительно, и кровообращение осуществляется при не
большой затрате механической силы сердца. В зрелом 
возрасте просвет артерий по отношению к массе сердца 
несколько уменьшается, и сердце выигрывает в разви
тии своей механической силы. Возрастной склероз, а 
тем более патологический атеросклероз, возникающий 
в результате нарушения холестеринового обмена, у 
людей среднего и пожилого возраста отягощает условия 
кровообращения й организме, особенно при физич. уп
ражнениях, вызывающих повышение потребности в кро
воснабжении работающих органов. С возрастом ослаб
ляется способность кровеносных сосудов отвечать па 
действие раздражителей соответствующим но степени 
расширением или сужением своего просвета; кровяное 
давление несколько повышается, а скорость распрост
ранения пульсовой полны ускоряется.

В процессе возрастного развития параллельно с 
увеличением общей дыхательной поверхности легких 
повышается функция нношнего дыхания. Объем венти
ляции во время функциональной пробы с физич. на
грузкой у детей в 7— 10 лет равен 33 л, в 11 — 13 лет — 
41 л, в 14— 16 лет — 45 л, в 17— 18 лет — 61 л в 1 мин. 
Жизненная емкость легких достигает максимума в 21 — 
25 лет и заметно понижается в пожилом возрасте. Ос
новной обмен — наиболее высокий в раннем детском 
возрасте, к 14— 15 годам он постепенно снижается, в

период полового созревания возрастает, затем ст 
лизуется, а после 40— 50 лет понижается. Больше- 
тенснвность обмена веществ, обусловленная актив 
пластическими процессами детского организма, а ті 
сдвигами нервной и эндокринной систем (особенно « 
риод полового созревания), требует правильного 
ровання нагрузки в занятиях физич. упражнениях 
спортом детей школьного возраста. Снижение »  
ного обмена в пожилом возрасте объясняется ос. 
нием интенсивности окислительных процессов. Ур 
насыщения артериальной крови кислородом у ли; 
лодого возраста в среднем равен 96%, у лиц нож 
возраста нередко снижается до 89— 90%. Стимули 
щее влияние физич. тренировки на окислительные 
цес.сы в организме является одним из важнейших 
торов благоприятного воздействия занятий физич 
ражнениями на здоровье лиц пожилого возраст«

Б тесной связи с возрастом находятся уровень 
вития качеств двигательной деятельности (см. Ф . 
ские качества) и степень приспособляемости орган 
к физич. нагрузкам на скорость, силу, вынослив ■ 
ловкость. В возрасте 8— 10 лет начинают подгот 
детей в видах спорта, основу к-рых составляют уп: 
нения, требующие ловкости, гибкости, быстроты 
жений (фигурное катание на коньках, художеств^ 
гимнастика, акробатика, прыжки в воду, теннис и 
Развитие ловкости непосредственно связано с пла 
костью нервной системы и подвижностью оснс 
нервных процессов. Поэтому лучшее время для ее 
вития — детский возраст. Этот возраст является 
лучшим для развития гибкости. Неиродолжите. 
скоростные или скоростно-силовые упражнения со 
ствуют возрастным особенностям детей младшего и 
него школьного возраста (бег на коньках, бег на к 
кие дистанции, нек-рые спортивные игры, мет 
гимнастика). Однако тесная функциональная 
между скоростью движений, мышечной силой и 
ливостью организма обусловливает достижение и.: 
шего уровня скоростных достижений только в ю 
ском или даже зрелом возрасте. В пожилом воз: 
как правило, в нервую очередь падает способнг 
скоростным напряжениям, это объясняется онисаг 
выше возрастными изменениями нервной, сердеч 
судистой, нервно-мышечной систем. Поэтому 
среднего и особенно пожилого возраста менее дос
пе г на короткие дистанции и др. скоростные упр.- 
ния.

Упражнения, предъявляющие повышенные 3-І 
к выносливости организма (бег на средние диета 
лыжные и велосипедные гонки и др.), целееообй 
применять не ранее 15— 17-летнего возраста, учи 
при этом индивидуальные особенности развития і 
иированность. В детском и подростковом возрас 
ганнзм еще недостаточно приспособлен для выг 
ния длительной работы, особенно если она прев1
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ель но высокой интенсивностью. Такие упраж- 
уют значительного и продолжительного усы 

оункции кровообращения и дыхания, сопровож- 
-ачнтельными энергетическими тратами, предъ- 
п звышенные требования к нервной системе, 
детском и подростковом возрасте отличается 
возбудимостью и недостаточной устойчивостью, 
.я упражнения на выносливость в физич. вос- 

пношей младшего (15— 16 лет) и среднего 
возраста,требуется правильно ихдознровать. 

и старшем юношеском возрасте (19 — 20 лет) и 
в зрелом возрасте имеются ыаилучшие усло- 

ш  развития выносливости организма, Упраж- 
■ _ выносливость умеренной мощности вполне до- 
ш  лиц пожилого возраста, если они ведут до- 

снстематические занятия физич. упражнения 
передвижение на лыжах, гребля, плавание). 

15—16 лет у юношей имеются уже иредпо- 
I эрименению силовых упражнений. В этом ноз- 

чается заметный «скачок» в развитии мьппеч 
. возрастает функциональная способность 

^^иечнаго аппарата и совершенствуются пент-
■ етанвзмы регуляции силового акта. Значп- 

:двигп в развитии силы в 19—20 лет связаны с 
тявым развитием скорости движений и общей
■ 7и организма, с повышением волевых ка~ 

шпынем управлять сноими движениями. Б про 
. еч-нля организма мышечная сила снижается,

ли отсутствует систематическая тренировка. 
- силовых упражнений в занятиях лиц по

мета нецелесообразно, т. к. выполнение этих 
л сопровождается задержкой дыхания и 

*.м. Связанные с этим внезапные колеба- 
* го давления не соответствуют возрастным 

сердечно-сосудистой системы лиц ложи-
та

возрастною разнптия организма тесно евя 
- ИЛЬНЫМИ и др. условиями внешней среды, 

человек. Благоприятные условия жизни 
правильное физич. воспитание оказывают ог- 

эжл тельное влияние на ход возрастного
■ и  одеж и и отодвигают появление возраст- 

нпн, связанных со старением организма.
стоматической физич. тренировки на сохра- 
» г о  уровня развития качеств двигательной 

доказано многочисленными примерами 
долголетия (См. также Физическое разви-

.1 и т е р а т у р а
: ч н с к а и Р. К. Спорт и возраст. М.. 1956. 

юношеского спорта. М., 1958.
J к К. С. Развитие движений у детей школьного 

а 1559.

ГИМНАСТИКА — разновидность ин- 
(«комнатной») гимнастики, имевшая рас- 
за границей и в России в 20— 30 х гг.

нашего столетня. В. г.состояла, напр., из 15 упражнений 
по системе Анохина, рекомендуемых в различных соче
таниях, для мужчин, женщин, молодежи, стариков в 
даже для больных. Начинать следовало с 5 упражнений, 
добавляя каждую неделю по одному. Упражнения вы
полнялись с максимальным мышечным напряжением, 
усилием воли. В этом, собственно, и заключалось ее 
отличие от др. комплексов индивидуальной гимнастики. 
Еще в годы своего зарождения В. г. уже вызывала 
сомнения специалистов из-за нелогичности методики. 
В связи с развитием медицины, физиологии, теории 
физич. воспитания система В. г. потеряла свое значение, 
ибо воспитание волевых качеств человека такими упра
жнениями не обеспечивалось. Непригодной она оказа
лась и как комплекс индивидуальной гимнастики в связи 
с неправильным подбором упражнений. Отдельные уп
ражнения ее могут быть применимы в правильно со
ставленном комплексе гигиенической гимнастики.

ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА — см. Воля.
ВОЛЕЙБОЛ — командная спортивная игра. Две 

команды по 6 чел. в каждой играют мячом на площадке 
длиной 18, шириной 9 м. Вес волейбольного мяча — 
250—300 г, окружность — 65—68 см. Площадка раз
делена на 2 равные половины (9 у.9 м) сеткой шириной 
1 ы, верхний кран к-рой устанавливается на высоте от

Площадка для игры в волейбол

2,10 до 2,45 м в зависимости от возраста и иола игро
ков. Каждая из команд располагается на одной поло
вине площадки, размещаясь в две липни (три игрока на 
передней, три — на задней). Сущность игры заключает
ся в том, что игроки одной команды стремятся пере
бить мяч па площадку противников так,чтобы он коснул
ся земли. Последние стараются не дать мячу упасть на 
землю и, в свою очередь, перебивают мяч обратно. Каж
дая из команд при этом имеет право выполнить не более 
3 ударов но мячу. Игра нроводится из 3 или 5 партий 
(что заранее оговаривается в положении о данном со- 
ревнов.). Для выигрыша встречи необходимо победить 
соответственно в 2 или 3 партиях. В каждой партии 
игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не 
наберет 15 очк. Если обе команды наберут по 14 очк., то 
партия продолжается до тех пор, пока одна из команд 
не будет иметь перевеса в 2 очк. (т. е. окончатель-
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ный счет может быть 16 : 14, 17 : 15 и т.д.). Очко в пар
тии каждая команда получает только в случае своей 
подачи, если при этом противник совершил ошибку. 
Ошибка, допущенная подающей командой, ведет к по
тере подачи. Мяч можно отбивать руками (а также лю
бой частью тела выше пояса) различными способами, но 
соприкосновение с мячом должно быть коротким, отры
вистым и однократным (т. е. ударом). Один и тот же иг
рок не имеет нрава прикасаться к мячу 2 раза подряд. 
Игрокам задней линии не разрешается с площади напа
дения в прыжке отсылать мяч на сторону противника. 
В момент подачи игроки не имеют права заходить вле
во или вправо за игрока соседней зоны, а игрок задней 
линии — находиться впереди соответствующего иг
рока передней линии.

Впервые В. появился в Америке в 1895 как одна из 
разновидностей подвижных игр с мячом. Дальнейшее 
распространение он получил в странах Азии: Японии, 
Китае, Филиппинах,— причем в этих странах правила 
игр в В. имели нек-рые отличия (в команде играли 9 
чел. без смены мест, счет партии велся до 22). В Европе 
в В. впервые начали играть в Чехословакии (в 1907).

В нашей стране В. получил распространение уже по
сле Великой Октябрьской социалистической революции. 
Сначала он начал культивироваться в районах средней 
Волги, в Москве, на Украине, в Закавказье и на Дальнем 
Востоке. В 1925 Московский совет физкультуры раз
работал и утвердил первые официальные правила игры. 
С 1926 В. включили в план работы Высшего совета 
физической культуры, и с этого года стали прово
диться официальные соревнов. Массовое развитие В. 
как спортивной игры начинается с 1928. В этом году 
на Всесоюзной спартакиаде в Москве впервые был 
разыгран чемпионат, на к-ром встретились команды Мо
сквы, Украины, Закавказья, ДВК (Дальний Восток) и 
Северного Кавказа. Первое всесоюзное соревнов. по 
В. было проведено в 1933 в Днепропетровске между 
сборными командами городов. Победителями этих со
ревнов. были мужская и женская команды Москвы. 
Начиная с 1938, первенство СССР ежегодно проводит
ся между командами спортивных об-в.

Победители первенств
г

М у ж ч и н ы

1938— «СпартакДЛенинград1 
1939 — «Спартак» (Ленинград) 
1940— «Спартак» (Москва)
1945 — «Динамо» (Москва)
1946 — «Динамо» (Москва)
1947 — «Динамо» (Москва)
1948 — «Динамо» (Москва)
1949 — ЦДКА
1950 — ЦДКА
1951 — «Динамо» (Москва)
1952 — ВВС МВО
1953 — ЦДСА
1954 -  ЦДСА

СССР но волейболу

Ж е н щ и н ы

«Спартак» (Москва) 
«Локомотив» (Москва) 
«Спартак» (Москва) 
«Локомотив» (Москва) 
«Локомотив» (Москва) 
«Динамо» (Москва) 
«Локомотив» (Москва) 
«Локомотив» (Москва) 
«Локомотив» (Москва) 
«Динамо» (Москва) 
«Локомотив» (Москва) 
«Динамо» (Москва) 
«Динамо» (Москва)

1955 — ЦСК МО
1956 — сб. Украины
1957 — «Спартак» (Ленинград)
1958 — ЦСК МО
1959 — сб. Ленинграда
1960 — ЦСКА

«Динамо» (Москва) 
сб. Москвы 
«Локомотив» (Москв 
«Локомотив» (Москв 
сб. Ленинграда 
«Динамо» (Москва)

Единственная междунар. встреча но В. в годы Д1 
ликой Отечественной войны была проведена в 1Я 
Москве между мужскими командами СССР и Аф| 
стана. С большим преимуществом выиграла ком 
СССР. Начиная с 1947, волейболисты СССР регул 
принимают участие в различных междунар. товар 
ских и официальных соревнов. и добиваются бол| 
успехов.

Советские волейболистки неизменно оказыва 
сильнейшими на первенствах мира (1952, 1956, 1 
Мужская команда СССР, выступая на чемннов 
мира, трижды занимала 1-е место (1949, 1952, 19< 
1 раз 3-е (1956).

В начале 50-х гг. сильнейшими из советских в( 
болистов были: В. Щагин, В. Ульянов, К. Рева, А. 
шев, М. Пименов, Г. Ахвледиани, С. Нефедов, II. I 
нин и др.; из волейболисток— А. Чудина, М. Коно: 
С. Кундеренко, В. Озерова, В. Свиридова, С. Г( 
нова, А. Жарова, М. Топоркова и др. В последние 
спортивную честь нашей страны чаще др. защип 
мужчины— Н. Фасахов, Ю. Чесноков, Г. Гайк
Э. Либинь, Г. Мондзолевский, Э. Унгурс, В. Ковал 
Ю. Арошидэе; женщины — А. Рыжова, Л. Б 
кова, Л. Стрельникова, А. Володина, А. Краш 
никова, В. Варкевич, С. Плисмане.

В послевоенные годы В. получил большое раз 
и в странах народной демократии. Выдающихся ; 
жений в междунар. соревнов. добились женская 1 
бенио мужская команды Чехословакии, мужская и 
ская команды Румынии и Польши и мужская ко: 
Болгарии. Междунар. соревнов. проводятся М 
народной федерацией по волейболу (ФИВ Б), <А 
няюгцей ок. 40 федераций различных стран.

В.— молодой вид спорта, но благодаря своей д| 
ности и увлекательности он стал одним из самых 
мых и массовых За непродолжительное время I 
развития В. превратился из подвижной игры в 
признанную спортивную игру. В. включен в 
грамму олимпийских игр 1964.

Занятия В. вырабатывают у спортсменов цени 
зич. и высокие морально-волевые качества: быс 
силу, ловкость, самообладание, упорство, колл 
ность действий и др.

В. характерен быстрой сменой игровой обета 
мгновенным переходом от защиты к нападению 
ратно. Это требует от игроков выполнения сами 
нообразных движений. Все эти движения свод 
четырем основным т е х н и ч .  п р и е м а м  в 
передаче мяча, нападающему удару, блокирова
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•ш основные приемы выполняются в различ- 
- »в о й  обстановке, и чем выше класс игроков, 

»образнее и точнее выполняют они эти приемы, 
■■линч, приемом игры является п е р е д а ч а  

Существует 2 основных способа передачи: 
снизу (двумя и одной рукой). Наиболее эф- 
передача сверху, т. к. она позволяет более 

аеленаправленно передавать мяч партнерам, 
юдится направленными вверх пальцами, рас
ами в виде воронки. Для того чтобы прикосно- 

■•>гчу было отрывистым и коротким, а последу го- 
мяча имел нужную скорость и направление,

■■сэв при приеме подачи (слева) и нападающего 
■пок .\1 1, подав мяч, займет место в углу пло

щадки, как игрок № 5)

-речей с мячом несколько приседает, за- 
удобное исходное положение (низкую, 

высокую стойку). При этом согнутые в 
].-■ полагаются так, что кисти находятся 

► огда мяч приближается, игрок делает 
«•встречу, выпрямляя ноги, туловище и 

►-редача применяется при приеме нпз- 
■ выполняется ударом по мячу снизу 

руками— тыльной частью или боковой 
•ясти или предплечьем, 

э ш ч . приемом является н а п а д а ю -  
I *. I чатывая высоту сетки, его производят 

« . т о г о  разбега. Основные способы уда- 
4 бовой, каждый из к-рых может быть 

Епиленин разбега и с переводом (в сто- 
разбега). При прямом нападающем 

прыжке) туловище и руку отводят 
ем. активно ее выпрямляя, ударяют по 

денной руки.Боковой нападающий 
находясь в момент прыжка и удара 

" - --и произвести удар с переводом при 
—■ ж редственно перед ударом туловище 

• юг в сторону.

Б л о к и р о в а н и е  — основное средство защиты, 
осуществляемое в непосредственной близости к сетке. 
Оно выполняется одним (одиночное блокирование) или 
несколькими (групповое блокирование) игроками пе
редней линии путем выставления рук над сеткой (не пе
ренося кистей рук на сторону противника) на пути дви
жения мяча, пробитого противником. Блокирование 
производится в прыжке с места, при этом руки с разве
денными пальцами расположены так, чтобы они закры
вали возможно большую площадь (мяч при этом не дол
жен проходить между кистями). Игроки, ставящие блок, 
должны следить за действиями нападающего и перено
сить кисти рук в сторону направления удара.

П о д а ч е й  вводят мяч в игру. Подающий игрок 
стремится выполнить подачу так, чтобы затруднить 
противнику прием мяча. Для этого используется два 
основных вида подач: на силу и на точность. Подачи 
на силу производят только верхним способом, стоя пря
мо или боком к сетке. Техника выполнения их близка 
к соответствующей технике нападающих ударов (но без 
прыжка). Подачи на точность выполняют способом пря
мой верхней и нижней подачи. При подачах на силу ха
рактерна большая амплитуда и скорость движения всех 
частей тела, а при подачах на точность движения более 
короткие.

Т а к т и к а  и г р ы в В .  характерна тесной взаи
мосвязанностью и быстрой сменой защитных и нападаю
щих действий. Защитные действия во всех случаях яв
ляются непосредственно подготовительными к напа
дающим действиям. Организация защитных действий 
во время приема подачи или нападающего удара раз
лична. При приеме подачи расстановка и функции иг
роков в основном определяются системой нападения, 
принятой данной командой. При всех системах и вариан
тах расстановки игроков они располагаются так, чтобы 
не закрывать друг другу направление полета мяча 
(т. е. придерживаются шахматного порядка) и прини
мать мяч в своей зоне.

При приеме нападающих ударов характерно наличие 
трех защитных линий (блокирование, страховка, за
щита). В зависимости от расстановки игроков и их 
функций в защитных линиях страховки и защиты при
меняются две тактич. системы защиты: игра с выдвину
тым вперед средним игроком задней линии или с оття
нутым назад. В первом случае функции страховки осу
ществляет подтянутый вперед средний игрок задней 
линии и свободный игрок передней линии, а собственно 
защиту организуют крайние игроки задней линии. При 
оттянутом среднем игроке задней линии функции стра
ховки выполняет один из крайних игроков, а средний 
игрок переходит в защиту.

Тактика нападения всецело определяется заранее 
обусловленной расстановкой и функциями игроков, в за
висимости от чего в В. приняты 3 системы игры: а) эле
ментарная система игры с 2 нападающими, когда 2-ю
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7

Основные приемы техники игры в волейбол: 1— средняя (о), низкая (б) и высокая (е) стойки 
волейболиста; 2 — нижняя передача мяча; з — положение кистей рук при верхней передаче 
мяча; 4 — верхняя передача мяча; 5 — передача мяча в прыжке; в — прыжок для одиночного 

блокирования; 7 — прямой нападающий удар
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передачу для нападающего удара производит один из 
игроков передней линии; б) игра с 3 нападающими, 
когда удар также выполняют со 2-й передачи, но ее со
вершает игрок задней линии, выходящий вперед; в) иг
ра с 3 нападающими, когда удар производят уже с 1-й 
передачи или с т. наз. откпдки, т. е. с короткой переда
чи, производимой в прыжке с предварительной имита
цией удара. В современной практике принято сочета
ние всех 3 систем, но при приеме средних по силе и сла
бых мячей больший эффект дает игра в нападении с 1-й 
передачи.

Обучение и тренировка различным приемам в В. ве
дется по общепринятой для всех спортивных игр схеме.

Л и т е р я т у р ц
Спортивные игры, учебник нод ред. К о з л о в а  М. С. 
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О с к о л к о в а  В. и С у н г у р о в М. Техника и тактика 

игры в волейбол. М.. 1959.
П о т а ш н и к  А. Судейство соревнований но волейболу. 

М., 1955.
Э й н г о р н А. ^Цоветы тренера. М., 1958.

ВОЛЖИНСКИЙ В л а д и м и р  А л е к с е е 
в и ч  (1890— 1942) — профессор, видный советский ги

гиенист, работавший в об
ласти фпзпч. воспитания. 
С 1930 по 1939 В. возгла
влял кафедру гигиены в ин
ституте физич. культуры 
им. П. Ф. Лесгафта в Ленин
граде. Под руководством В. 
и при его непосредственном 
участии были созданы пер
вые учебные пособия по 
гигиене физич. упражнений 
и спорта для физкультур
ных учебных заведений. 
Основные работы В.: «Гиги
ена физических упражне

ний и спорта», «Гигиеническая оценка ритмической
гимнастики», «Питание спортсмена», «Практикум по 
экспериментальной гигиене».

« ВОЛНА» .  1. В л е г к о а т л е т и ч е с к о м
м е т а н и и  — волнообразное движение снаряда при 
поворотах спортсмена. Снаряд при этом движется по 
спирали, основание к-рой наклонено примерно под уг
лом предполагаемого вылета снаряда. «В .» особенно 
выражена в метаниях, в к-рых при выполнении спортс
меном поворотов снаряд оказывается удаленным от цен
тра вращения и в к-рых угол вылета особенно велик 
(молот, мяч с петлей).

2. С п о с о б  п р ы ж к а  в в ы с о т у  — с.м. 
Прыжки легкоатлетические.

3. В с п о р т и в н о й  и х у д о ж е с т в е н 
н о й  г и м н а с т и к е  — сочетание одновременных 
и последовательных движений, протекающих в ряде су
ставов, сгибание н разгибание суставов ног, туловища, 
рук, передающееся последовательно (волнообразно) от

одного сустава к др., соседнему. По направлению 
жения и исходному положению различают; а) ■ 
в п е р е д ,  если движение начинается сгибанием ни < 
заканчивается движением головы в направлении -» 
ред; б) б о к о в у ю  «В .», совершаемую в лиц- 
плоскости — вправо или влево; в) «В.» к и и з у, 
движение начинается в шейной и грудной частях и 
капчивается движением в суставах ног; г) «В .» с и  
на  п я т к а х  (руки сзади, пальцы сцеплены). 1>1 
няется наклоном вперед с прогибанием в пояснице, 
тем следует сгибание до касания головой коленей • | 
обратной последовательности до исходного положе- 
Характерпым для «В .» является слитное выполн- 
всего упражнения; происходит наслоение одной 
движения на др. (в одном суставе еще продолжи- 
сгибание, в следующем уже начинается разгибание

ВОЛНЕНИЕ ВОДЫ. В. в. образуется под дейс- 
ветра на поверхности воды. Бывает ветровое В. г 
мертвая зыбь. Величина ветрового В. в. зависит от 
ветра, глубины и разгона (расстояния по воде в наш 
лении ветра). Мертвой зыбью наз. В. в. по ине 
наблюдаемое после продолжительного ветра. Ме 
зыбь распространяется за пределы области, охвач 
сильным ветром, и часто является предвестником 
ступающей непогоды. При зыби волны имеют сг . 
ричную, т. наз. трохоидальную, форму; ветровые I 
несимметричны: наветренный склон более ш
подветренный — более крутой. Верхняя часть 
наз. вершиной, или гребнем, нижняя — подошво. 
мелких местах высота и крутизна волн увеличивав 
образуя: над мелями — буруны, у берегов - I . 
Высота волн также заметно увеличивается при суи 
водоема и при ветре против течения.

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — сост«» 
часть общего сопротивления воды движению су; 
плавающих тел. В. с. возникает при движении вез- 
вие образования волн па границе воды и воздух - 
на небольшой глубине. С увеличением скорости 
растет в большей степени, чем возрастают оста 
составные части сопротивления воды. Для поли 
погруженного тела В. с. отсутствует.

В. с. д в и ж е н и ю  с у д о в  зависит, кром- 
рости, от длины судна (уменьшаясь с увеличение 1 
ны) и его водоизмещения (увеличиваясь с его

Н а  п р е о д о л е н и е  В. с. при п л а в  
затрачивается определенное колич. энергии, 
образуются впереди головы пловца, при движеня -
и ног. Влияние В. с. особенно наглядно проявлю 
случае проплывания дистанции (напр., 50 м) с п- 
одних лишь ног кролем по поверхности воды и 
дой. Во втором случае скорость плавания будет 
Для снижения В. с. пловцы погружают лицо : 
(напр., при плавании кролем, дельфином), что 
шает волнообразование; после поворота часть 
ции проходят в скольжении под поверхность».-
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№  орасс имел преимущество перед ооыкновен- 
1 жэч-жде всего в том, что при ныряющем брассе зна- 

I часть дистанции проплывалась под водой, 
воде при той же скорости плавания волны об- 
болыпей высоты, нежели при плавании в глу- 

1 *>де. Поэтому в мелком бассейне плавать нес- 
-.яжелее, чем в глубоком, и спортивные розуль- 

I мелком бассейне несколько ниже. В узких бас
волнение возрастает вследствие отражения волн 

. В таких бассейнах результаты ниже, чем в 
Из-за отражения волн от стенок бассейна пла- 

крайним дорожкам труднее, чем по средним. Во 
[ пповых тренировок и в соревнов., когда плы-
■ хтько пловцов, каждому из них приходится 

.ть сопротивление волн, к-рые поднимаются
■*к*ми. Поэтому пловец попадает в неблагоприят- 

впя, если по соседней дорожке несколько впе- 
(схывет его соперник. Тактически выгоднее плыть 

др. пловцов.
101». 1. Перемещение судна по суше, применяе- 

невозможности попасть водным путем в др. 
ап преодолеть водное препятствие вроде по- 

тпла, во втором случае нередко применяют тер-

1Йамболее короткий и удобный путь между двумя 
для транспортировки судов по суше.

ЬНАЯ БОРЬБА — вид спортивной борьбы.
так в связи с тем, что в ней, в отличие от 

• коп борьбы, правилами установлено меньше 
«| т. е. борцу предоставлена большая сво-

■ -боре приемов для достижения победы. Бо
. жавший противника к ковру лопатками, счи- 
з бившимся чистой победы. Если спортсмен 
»-■|ем. но не прижал противника лопатками к 
'• «му. в зависимости от качества выполненного

. записывается определенное колич. баллов 
■ схватка продолжается. Если ни одному из 

в удалось добиться чистого выигрыша, то по- 
«гая времени, отведенного на схватку, победн- 
-вается борец, набравший больше баллов за 
•е приемы. Если соревновавшиеся набрали 
колич. баллов, то в схватке фиксируется нн- 
льтат. На соревнов. схватку судят 4 судьи: 

(арбитр) и 3 боковых. Старший судья нахо- 
ивре и руководит схваткой, давая сигналы 
голосом и установленными жестами. Боко- 
:ледят за схваткой, фиксируют в судейской 

гво проведенных приемов, а в конце схват- 
победителя. Для уравнивания в силах 

1СЯ между собой в соревнов. борцов они 
возрасту (юноши 15— 16 и 17— 18 лет, муж- 

т я старше), весу (по весовым, категориям) и 
подготовленности ( I— I I I  разряды, мастера

В. б. насчитывает многие десятки лет. Уже

в 1904 В. б. была включена в программу олимпийских 
игр. С тех пор ни одна олимпиада не прошла без сорев
нов. по этому виду спорта. Особенно большое развитие 
В. б. получила в Турции, Иране, Болгарии, Японии.

В Советском Союзе соревнов. по В. б. проводятся с 
1945. Ежегодно разыгрывается первенство страны. 
В 1952 советские спортсмены впервые выступили в меж- 
дунар. соревнов. по В. б. Несмотря на то, что В. б. ста
ла культивироваться в СССР намного позже, чем в др. 
странах, советские борцы, используя опыт, накоплен
ный в занятиях по классической борьбе, самбой по на
циональным видам борьбы (гюлеш, картули-чидаоба, 
кох, кураш, куреш, триитэ и др.), смогли за короткий 
срок добиться в новом для себя виде спорта такого ма
стерства, что на междунар. арене сразу же выдвину
лись в число сильнейших. Первую же встречу с зару
бежными борцами — это был матч сборных команд 
СССР и Финляндии — советские спортсмены выиграли 
со счетом 8 : 0. С таким же результатом в том же году 
борцы СССР победили команды Венгрии и ГДР. В со
ревнов. по В. б. на X V  Олимпийских играх приняли 
участие 143 чел.от 30 стран. В этих состязаниях команда 
СССР заняла 1-е место, а 2 советских атлета — Д. Ци- 
макуридзе и А. Мекокишвили — завоевали звание 
олимпийских чемпионов. В 1954 в Токио проводилось 
соревнов. па первенство мира, в к-ром приняли уча
стие 80 борцов от 15 стран. Команда СССР заняла 2-е 
место, уступив первенство борцам Турции. Звание чем
пионов мира 1954 завоевали 3 советских борца: В. Ба- 
лавадзе, А. Энглас и А. Мекокишвили. В мае 1956 
в Стамбуле (Турция) в соревнов. на Кубок мира 
команда СССР снова заняла 2-е место, пропустив впе
ред борцов Турции. Из советских спортсменов победи
телем на этих соревнов. был А. Бестаев. На X V I Олим
пийских играх, проходивших в 1956 в Мельбурне, в со
ревнов. по В. б. приняли участие 110 борцов от 27 стран. 
Команда СССР опять заняла 2-е место. Победителем 
была команда Турции. Из наших борцов чемпионом 
X V I Олимпийских игр стал М. Цалкаламанидзе. На 
первенстве мира 1957 в Стамбуле звание чемпионов 
завоевали 2 борца СССР — А. Бестаев и В. Балавадзе. 
Командное первенство осталось за Турцией. В 1958 в 
Софии (Болгария) в розыгрыше Кубка мира команда 
СССР опередила сильную команду Турции. На этих со
ревнов. победителями стали советские борцы: Саядов Г., 
Мушегян Н., Синявский В. и Албул А.

В окт. 1959 в Тегеране проводилось первенство 
мира по В. б. Команда СССР заняла 1-е место и впервые 
стала чемпионом мира. 2-е место заняла команда Тур
ции. Советские борцы — А. Алиев, В. Синявский, 
Г. Схиргладзе — завоевали золотые медали чемпионов. 
На первенстве мира 1961 команда СССР заняла 2-е место, 
золотые медали получили А. Алиев и В. Рубашвили.

Регулярные занятия В. б. положительно влияют на 
здоровье спортсменов, вырабатывают у них волю, на-
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стойчивость, решительность, силу, быстроту, ловкость, 
гибкость, умение предвидеть и предупреждать действия 
противника. Занятия но В. б. проводятся в течение 
всего года. Тренировки проходят в специальных залах, 
имеющих борцовский ковер и др. нужное оборудование. 
Летом занятия часто организуются на открытых пло
щадках, где ковром служит яма, засыпанная опилками, 
стружками и т. п. (см. Ковер борцовский).

Техника В. б. включает в себя большое колич. раз
нообразных приемов. Схватка по В. б. проводится в 
стойке и в партере. В стойке основными технич. дейст
виями являются броски, переводы, сталкивания, скру
чивания; в партере — перевороты и броски. Основ
ными в В. б. являются приемы с захватами ног и с дей
ствием ногами.

Тактика В. б. учит, как победить противника в со- 
ревнов. Основными средствами тактики являются тех
ника, физич. и волевые качества борца. В зависимости 
от степени владения зтими основными средствами бо
рец и строит тактику в схватке и в соревнов. Он рассчи
тывает, как и в каких условиях нужно применить то 
или иное технич. действие, как создать лучшие усло
вия для его выполнения, как воспользоваться своими 
физич. и волевыми качествами и как противопоставлять 
их физич. и волевым качествам противника, чтобы до
биться победы. Борец, имеющий преимущество перед 
противником в к.-л. из основных средств, строит обыч
но схватку т. обр., чтобы это преимущество было ис
пользовано с максимальной эффективностью.

Обучение В. б. в секциях коллективов физич. куль
туры строится на основе единой программы. Оно начи
нается с сообщения новичку простейших знаний, озна
комления его с правилами соревнов., гигиеническими 
требованиями, основами терминологии, простейшими 
навыками борьбы. Изучение техники борьбы проходит 
параллельно с тренировкой, т. е. с технич., физич. и 
тактич. совершенствованием борца. Изучение нового 
осуществляется вместе с совершенствованием старого. 
Тактика борьбы изучается одновременно с изучением 
техники. При изучении приема тренер сообщает, когда 
и в каких условиях схватки этот прием целесообразнее 
проводить. При совершенствовании приема тренер ука
зывает, какими действиями можно создать наиболее 
благоприятные условия для его выполнения. Обучая 
тактике, тренер объясняет борцу, как лучше использо
вать свои физич. и волевые качества для победы над 
противником.

Л и т е р а т у р а
А л  и х а н о в И. И. Борьба вольная, учебное пособие для 

секций коллективов физической культуры (для занятий с начи
нающими). М., 1956.

( л и и н о в  И. И. Вольная борьба, учебное пособие. 
М.. 1959.

ВОЛЬНЫЕ УПРАЖ НЕНИЯ в с п о р т и в н о й  
и х у д о ж е с т в е н н о й  г и м н а с т и к е ,  а к 
р о б а т и к е  — один из видов многоборья, комбина-

ция различных упражнений определенной трудні 
В результате овладения В. у. различной трудное 
занимающихся развивается чувство ритма движс 
умение согласовывать их друг с другом, выполнят! 
разительно и красиво. Опыт подготовки лучших м 
ров гимнастики подтверждает решающее значение ] 

I в овладении школой гимнастического мастерства, 
нием выполнять движения правильно, уверенно, 
бодно, непринужденно. Все это создает вид законче 
с.ти и зрелищности, особенно если В. у. составлен 
к.-л. тему. Именно поэтому В. у. являются гл. соде 
нием всех массовых гимнастических праздников и 
ступлений, показательной части физкультурных л 
дов.

ВОЛЬНЫЙ ВОН в ф е х т о в а н и и  — сово 
ность нескольких боевых схваток на однонмеї 
спортивном холодном оружии; каждый фехтуют 
ограниченный отрезок времени стремится первым I 
сти противнику обусловленное число уколов (уда 
с использованием в любой момент схватки любых 
ннч. и тактич. приемов при непременном соблюл 
правил фехтовального боя. Под боевой схваткой в 
мается несколько последовательных, непрерывно 
дующих один за др. приемов или действий обоих 
тующих, завершающихся нанесением к.-л. из них 
ла (удара) или обоюдным прекращением действий 
мостоятельно или судьей). В практике судейства и ; 
ном процессе боевую схватку часто наз. фехтовал 
фразой. В. б. ведется на средней и дальней дистані 
Однако иногда возникает ситуация для ближнего 
при к-рой противники, не лишаясь возможности 
бой оружием, соприкасаются на мгновенье туловш 
или оказываются в положении, когда один фехто 
щик касается туловища противника гардой плі 
соприкасаются предплечьями вооруженных рук. В 
нпй бон, в отличие от столкновения, не прекрі 
боевой схватки.

ВОЛЬТИЖИРОВКА ( в о л  ь т - к р у г) — вид 
ного спорта, гимнастические упражнения на ла 
двигающейся рысью или галопом по кругу. В в 
круга диаметром 12— 15 м находится кордовой — 
век, управляющий лошадью с помощью корды — 
ного шнура,— конец к-рой пристегнут к уздечке 
посыла лошади кордовой имеет бич. При наличии 
сокого барьера, ограждающего круг, лошадь може 
гаться без корды. Лошадь седлается вольтижи 
ным седлом, или гортой, голова ее фиксируется п 
мощи развязок. Наиболее распространенные уп| 
ния В. — различные седы в седло, соскоки, пер 
стойки, вертушки и т. д. В В. включаются обя; 
ные и произвольные упражнения, составляющие 
ченные комбинации. В зависимости от слож но« 
извольных упражнений установлен коэффициеш 
ности. Оценка выступлений каждого вольтижера 
водится но балльной системе. В В. есть упра*
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• чесного характера для показательных выступ-

■

. а т ы  в ф е х т о в а н и и — см. Уклонения. 
ЛЯ —одна из сторон психической жизни человека, 

яется в сознательных действиях и поступках, 
:ных на достижение поставленных целей, в 
ти преодолевать трудности на пути к цели, 
характеризовал ее еще И. М. Сеченов,—дея- 
•торона разума и моральных чувств человека. 
:еделяется конкретными обществеино-истори- 
геловнями. В обществе с антагонистическими 
она имеет классовую направленность.

1К и все др. психические явления,— продукт 
:нон системной деятельности мозга, 

«твственноиаучном обосновании природы воле- 
' 1 -нпя человека огромное значение имеет ма-

■ чес кое физиологическое учение И. М. Сече- 
0 П. Павлова. Волевая деятельность человека

,-ована, в конечном счете, внешними объек- 
тсловиями. И. М. Сеченов в своем труде «Реф- 

эвного мозга» показал, что первая причина 
человеческого действия лежит вне его. «Пер- 

причина всякого поступка лежит всегда 
чувственном возбуждении, потому что без 

• я мысль невозможна». И. П. Павлов указы- 
«... весь механизм волевого движения есть 
•ссоциационный процесс, подчиняющийся 

■ •н а м  высшей нервной деятельности». В. ре
действия и поступки человека в процессе
■ преобразования им природы, общества и

произвольного регулирования деятельно- 
г:-воря саморегулирования, совершается на 
•сенней речи. В регуляции двигательной 

спортсмена внутренняя речь выполняет 
е функции: пусковую, задерживающую, 

«чцую, анализирующую, обобщающую, оце- 
-«таения и др.

ии волевыми качествами являются: целе- 
>гть. дисциплинированность, настойчивость, 

и смелость, инициативпость и самостоя- 
-ыдержка и самообладание. Достижение 

цели и преодоление препятствий на пути 
цели требуют от человека определенных 

т ы и й .  Трудности, с преодолением к-рых 
**.1 -вые действия человека, бывают внешние, 

во внешней среде, и внутренние (их 
— «дностями субъективного характера: пере

селения что-то сделать, напр. выступать 
б е з  видимых шансов на успех, и др.). 
трудности также имеют объективное про- 
о н п  вызываются определенными СОСТОЯ

Л И  мной процессов внутренней среды ор- 
«века, детерминированными влияниями 
_1 , т. е. теми объективными условиями.

в к-рых протекает деятельность человека, следствием 
к-рых и является субъективноепереживание трудностей.

В волевых проявлениях человека важнейшее значе
ние имеют цели и мотивы его действий и поступков. 
К. Маркс писал, что в процессе труда человек «...осу
ществляет свою сознательную цель, которая, как за
кон, определяет способ и характер его действий и кото
рой он должен подчинить свою волю».

Целью определяется то, что должен сделать человек, 
чего он должен достигнуть. Мотивы — это побуждения, 
исходя из к-рых человек стремится к достижению цели. 
«Все, что побуждает к деятельности отдельного чело
века, неизбежно проходит через его голову, воздейст
вуя на его волю» (Ф. Энгельс). Если целью определяется 
то, что должно быть сделано, то мотивы характеризуют, 
почему человек стремится к достижению поставленной 
цели, почему он действует определенным, а не к.-л. 
др. образом.

Ведущую роль в волевых действиях и поступках иг
рает содержание целей и мотивов, вытекающее из идей
ной направленности деятельности людей. В советском 
обществе направленность деятельности советских лю
дей определяется высокой и благородной идеей строи
тельства коммунизма. Ею же определяется идейное со
держание целей и мотивов волевых действий и поступ
ков советского человека.

В. человека, все ее многообразные качества разви
ваются в процессе обучения, воспитания и в конкретных 
условиях трудовой деятельности. В развитии В. боль
шое значение имеет процесс физич. воспитания, спор
тивной тренировки, соревнов. В процессе воспитатель
ной работы необходимо формировать коммунистиче
скую идейную направленность, коммунистическое ми
ровоззрение— взгляды и убеждения спортсменов, на 
этой основе воспитывать в них высокие морально-по 
литические и нравственные чувства — чувство совет
ского патриотизма, долга и ответственности, коллекти
визма, товарищества и др.

В волевой подготовке спортсмена важную роль иг
рает овладение спортивно-технич и тактич. навыками 
и умениями, общая и специальная физич. подготовлен
ность спортсмена, обеспечивающие и развитие необхо
димых двигательных качеств, и высокую работоспособ
ность организма.

Волевая подготовка спортсменов должна быть нап
равлена на выработку способности преодолевать пре
пятствия и трудности, вытекающие из объективных ус
ловий деятельности в каждом виде спорта. В действиях, 
направленных на преодоление этих трудностей и пре
пятствий, В. спортсмена проявляется и развивается. 
Чтобы развить В. спортсмена, сформировать определен
ные волевые качества, необходимо ставить его в процес
се тренировки в такие условия, к-рые требовали бы 
проявления этих качеств при преодолении препятст
вий и трудностей.
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В процессе физич. воспитания и занятий избранным 
видом спорта должно быть обеспечено общее развитие 
В., необходимое во всех областях деятельности, и спе
циализированное развитие волевых качеств, соответст
вующее специфическим особенностям и требованиям 
каждого вида спорта. Общее развитие и специализи
рованное развитие В. не изолированы друг от дру
га: второе только и становится возможным на базе 
первого. В. крепнет от постепенно усиливающейся и 
усложняющейся деятельности. Развитие В. зависит от 
условий жизни, воспитания. Важнейшее значение для 
воспитания В. имеют мировоззрение, идейные убежде
ния человека. Развитие В. в процессе занятий спортом 
должно осуществляться на основе сочетания глубокой 
идейно-воспитательной работы и целеустремленного 
практического преодоления трудностей в тренировке, 
упорного стремления к достижению поставленных це
лей в повышении спортивного мастерства. При этом 
необходимо формировать у занимающихся положи
тельное отношение к трудностям и их преодолению.

Специализированное развитие волевых качеств в 
процессе спортивной тренировки по определенному 
виду спорта может быть достигнуто также путем посте
пенного усложнения специфических для данного вида 
спорта трудностей, формирования определенного поло
жительного отношения к трудностям и к их преодоле
нию.

Общее и специализированное развитие В. должно 
предусматривать подготовку спортсмена к преодолению 
неожиданно возникающих препятствий и трудностей. 
По этому поводу И. П. Павлов писал: «Все знают, как 
экстренные раздражения задерживают и расстраивают 
хорошо налаженную обычную деятельность и как пу
тает, затрудняет изменение раз установленного порядка 
движений, действий и целого уклада жизни». Опыт прео
доления такого рода препятствий и трудностей имеет 
исключительное значение. Как правило, неподготов
ленность к преодолению неожиданных препятствий и 
трудностей приводит к тому, что спортсмен проигрывает 
соревнов. или показывает результат ниже своих воз
можностей.

Волевая подготовка спортсмена осуществляется в 
системе его круглогодичной тренировки. Она составляет 
одну из необходимых, неотъемлемых сторон ее содержа
ния и в подготовительном, и в основном, и в переходном 
периодах. Овладение спортивной техникой и совер
шенствование в ней сопряжены со многими трудностя
ми. Трудности имеют место в тактнч., общей и специ
альной физич. подготовке, в спортивных соревнов.

В техннч., тактич., физич. подготовке и особенно в 
соревнов. возникают и могут быть созданы различного 
рода неожиданные препятствия и трудности.

Однако это не значит, что процесс овладения спортив
ной техникой, тактикой, процесс физич. подготовки 
сам по себе (стихийно) и в полной мере приводит

к развитию В. спортсмена. Этот процесс доз 
быть определенным образом организован и нап 
ляем педагогом, тренером и спортивным колл* 
вом. И в технич., и в тактич., и в физич. иодгот 
необходимо одновременно ставить и решать сп ет  
ные задачи волевой подготовки, учитывая при это» 
дивидуальные психологические особенности спор1 
на, его интересы, способности, темперамент и хара!

Необходимо также развивать у спортсменов ст 
ность и привычку к самовоспитанию В. путем поп 
ного преодоления препятствий и трудностей как В I 

тивной, так и в др. областях деятельности.

Л и т е р а т у р а
З а п о р о ж е ц  А. В.  Развитие произвольных двил 

М., 1960.
М а к а р е н к о А. С. Избранные педагогические о 

ния, кн. 4. М,, 1949.
П а в л о в И. П. Полное собрание сочинений, т. III, 

и т. IV, М., 1951.
П у н и  А. Ц. Очерки психологии спорта. М., 1
Р у д и к П. А. Психология. Учебник для институтов 

ческой культуры. М., 1958.
Р у б и н ш т е й н  С. Л. Основы общей психологи 

1 946.
С е л и в а н о в  В. И. Воспитание воли школьника. М..
С е ч е н о в  И. М. Избранные произведения, т. 

1952.
Учение И. П Павлова и философские вопросы психа 

М., 1952.

ВООБРАЖЕНИЕ — психический процесс соз 
новых, не имевшихся ранее в опыте человека, пре 
леннй, понятий, идей и т. д., опирающийся на I 
пившиеся в памяти человека образы прошлого ое 

состоящий в их изменении и преобразовании. В.— 
ходимая, органическая часть любой деятельное 
лов ока. В. находится в единстве с памятью и мыл 
ем. Оно лежит в основе творческой деятельност! 
вития инициативы, чувства нового в работе, 
нирование деятельности, выработка способов 
жения поставленной цели, конечный результат т] 
все это связано с В.

В. бывает: а) пассивное (или непроизвольное) 
нове его лежит неосознаваемая человеком изменч 
представлений вследствие неустойчивости соответ 
щих следовых возбуждений в нервных центрах: 
тивное (или произвольное). Его характерная I 
ность — преднамеренное построение новых с 
в связи с осознаваемыми задачами, целями и спс 
действия. В развитии В. определенную роль 
физич. воспитание, имеющее целенаправленн] 
рактер. Ему наиболее присущи воссоздающее и 
ское В. Воссоздающее В. есть создание предста 
о предмете или явлении на основе описания или 
за. Творческое В. состоит в преобразовании на] 
ных и создании новых представлений на 
переработки их в свете новых задач. Творческ 
активный и сознательный процесс. Необходимы! 
посылками развития творческого В. служат нау̂  
ровоззрение, идейная целеустремленность. Пе̂  
ка представлений связана с их анализом, расчле
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ем их из связи с др. представлениями, с срав-
■  х  частей между собой.
пз важных задач физич. воспитания — обуче- 

:ПОЩ ИХСЯ сознательному управлению своими 
умению осуществлять движения и действия 

возникающим целям и задачам. Для этого 
развивать творческое В. Оно основывается 
запасе представлений. Процесс творческого 

ее ярко протекает в сложной комбинационной
■ троение схемы действия, новых форм сложных 
» на основе смысла задуманных действий, на-

х к решению поставленной задачи, требует 
мыслительного процесса, к-рый может про-

■ .„ко на основе большого запаса представлений, 
-■х в процессе разностороннего физич. воспи-

□ роцессе длительных занятий данной спортпв- 
. Сохранение в памяти большого запаса дви- 

•»зносторонность приобретенных двигательных 
оздают богатое В., освобождают мысль от 

»X способов решения возникающих задач.
> ЖЕНПЕ ПАРУСНОЕ. Включает рангоут, 

см. Стоячий такелаж. Бегучий такелаж) 
-л парусной яхте. В. п. различают по типу на- 

«  « с л у  мачт. По типу парусов — гафельное и 
В. п. (см. Парус)', по числу мачт — од- 
цвухмачтовое и многомачтовое. В. п. на 

и малых крейсерских яхтах (парусностью 
м2) преимущественно применяется одно- 

на судах большого размера — двухмачто
мачтовое В. п. на спортивных судах при- 
весьма редко. К судам с одномачтовым 

'сятся: кэт, шлюп и тендер', двухмачтовым — 
■ ■ихуна. Двухмачтовые В. п., состоящие из 
15 усов, очень удобны в дальних крейсерских
ж. т. к. позволяют в сложных условиях манев- 
жлощадью парусности без рифления, убирая 

еш>- паруса целиком.
"А — пространство (в форме нрямоуголыш- 

аченное деревянными или металлическими 
Устанавливаются на краях игрового поля, 

от назначения В. бывают футбольные,

для водного поло, ручного мяча и т. д. 
■з двух вертикальных стоек, соединенных 

-визонтальиой перекладиной. С тыльной сто- 
I  поддерживаются подкосами различной конст

рукции, на к-рых навешивается веревочная или метал
лическая сетка, задерживающая мяч или шайбу. Стой
ки и перекладины окрашиваются в яркий белый или 
красный цвет (для хоккея с мячом и хоккея с шайбой). 
Размеры В. по внутреннему измерению (длина, высота 
в м): футбольные (рис. 1) и для ручного мяча И  : 11 — 
7,32 X  2,44, для ручного мяча 7 : 7—3 X  2, для 
хоккея с шайбой (рис. 2) — 1,83 X  1,22, для хоккея с

мячом — 3,50 X  2,1, для водного поло — 3 X  0,9. 
Форма и размеры стоек и перекладины (в мм): футболь
ные и для ручного мяча — круглые, диаметром 120; 
для хоккея с шайбой — круглые, диаметром 50; для 
водного поло — квадратного сечения 50 X  50; для хок
кея с мячом — квадратного сечения 75 X  75.

ВОСПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ, Воспитание, по 
словам М. И. Калинина,— «... определенное, целеуст
ремленное и систематическое воздействие на психоло
гию воспитуемого, чтобы привить ему качества, же
лательные воспитателю... такая формулировка... в 
общих чертах охватывает все, что мы вкладываем в по
нятие воспитания, как-то: внедрение определенного 
мировоззрения, нравственности и правил человеческо
го общежития, выработку определенных черт харак
тера и воли, привычек и вкусов, развитие определен
ных физических свойств и т. п.».

Воспитание — социальное явление, общая и вечная 
категория общественной жизни, присущая всем общест
венным формациям. По своим целям, задачам, содержа
нию и методам воспитание изменяется в зависимости 
от совокупности общественных отношений людей, от 
конкретно-исторических условий. В классовом обществе 
воспитание носит классовый характер.

Высшей исторической ступенью развития воспита
ния является коммунистическое воспитание, включаю
щее умственное, нравственное, эстетическое и физич. 
воспитание и политехническое образование. Оно прин
ципиально отличается от воспитания во всех предшест
вующих формациях, служит укреплению самого спра
ведливого общественного строя, не знает классовых 
различий, отвечает жизненным интересам всего обще
ства, обеспечивает подготовку всесторонне развитых, 
культурных, образованных, высокоидейных строителей 
нового общества, беззаветно преданных делу построе
ния коммунизма; осуществляется всей системой воспи
тательно-образовательных учреждений, под руковод-
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1'тном Коммунистической партии, при самом активном 
участии комсомола, профсоюзов, спортивных и др. 
общественных организаций. Первостепенная роль в 
коммунистическом воспитании подрастающих поколе
ний принадлежит советской школе.

В капиталистическом обществе, основанном на эк
сплуатации, буржуазия насильственно навязывает свою 
мораль всему обществу, пытается воспитать частно
собственническую психологию, индивидуализм, покор- 
ство и раболепие. В современном капиталистическом 
мире буржуазия всеми способами стремится привить 
молодежи человеконенавистничество, враждебное от
ношение к коммунизму, демократии трудящихся. Мо
раль эксплуататорских классов характеризуется фор
мулой: «Человек человеку — волк».

Великая Октябрьская социалистическая революция, 
уничтожившая в пашей стране эксплуатацию челове
ка человеком, создала новые общественные отноше
ния, все необходимые условия для всестороннего раз
вития и проявления человеческих способностей, для 
расцвета духовных и физич. сил человека. Мораль 
советских людей основывается на сотрудничестве и кол
лективизме, дружбе и взаимопомощи, на заботе о 
благе народа, на всестороннем развитии человеческих 
способностей.

В. П. Ленин в своей речи на 111 Всероссийском съез
де комсомола говорил: «Надо, чтобы все дело воспита
ния. образования и учения современной молодежи 
было воспитанием в ней коммунистической морали». 
«В основе коммунистической нравственности лежит 
борьба за укрепление и завершение коммунизма».

В нашей стране осуществлена грандиозная культур
ная революция, на небывалую высоту поднят человек 
творческого, созидательного труда, обеспечивается вы
сокий уровень умственного, физич., нравственного, эс
тетического воспитания и политехнического образова
ния; успешно осуществляется технич. прогресс, креп
нет связь науки с задачами дальнейшего преобразова
ния общества, устраняются существенные различия 
между умственным и фнзич. трудом, сокращается рабо
чий день, неуклонно повышается уровень материально
го благосостояния народных масс, в ходе поступатель
ного развития общества создаются все условия для 
дальнейшего культурного роста людей, развития всех 
способностей и дарований.

Коммунистическое воспитание — важнейшее сред
ство преодоления пережитков капитализма в сознании 
людей, воспитания их активными строителями и защит
никами коммунизма. Коммунистическая партия посто
янно ведет активную борьбу за создание нового чело
века, за воспитание всех советских людей в духе ком
мунистической идеологии, ясного понимания перспек
тив общественного развития, уверенности в полной 
победе коммунизма, в духе решительной борьбы против 
всяких проявлений буржуазной идеологии, в духе вы

сокой политической бдительности, советского патгк 
тизма, высокой, сознательной дисциплины, коммунист 
веского отношения к труду, коллективизма, друж 
товаршцества, уважения к достижениям др. народ 
сознания общности интересов трудящихся всех СТЕ« 

в духе борьбы за мир во всем мире.
В период развернутого строительства коммун*« 

вопросы воспитания приобретают особенно важное ■ 
чение.

Наряду с высоким развитием материальной г. 
необходим высокий уровень сознательности всех гр 
дан общества. Коммунистическое преобразование 
ства «неразрывно связано с воспитанием нового чел - 
ка, в котором должны гармонически сочетаться дух т  
богатство, моральная чистота и физическое соверо« 
ство» («Закон об укреплении связи школы с жизнь« 
о дальнейшем развитии системы народного образовав 
в СССР»), В дальнейшем развитии социалистич- * 
демократии, постепенном перерастании социали«-’- 
ской государственности в коммунистическое, общ' - м 
нос самоуправление все большее значение приоб: ч 
высокая сознательность масс; убеждение, поспит »в 
становится важнейшим методом регулирования о б - -  
венной жизни, вовлечения всех граждан общества 1 ; 
зидательную самоотверженную деятельность. Век < 
тание нового человека, с коммунистическими взглел 
ми, моралью, отношением к труду, активного и ст Я 
го строителя коммунизма, партией выдвинуто как ■ | 
из главных практических задач. «Вся идеология- . 
работа нашей партии и государства призвана разви!« 
новые качества советских людей, воспитывать их в д.- 
коллективизма и трудолюбия, социалистического I 
тернационализма и патриотизма, высоких нрин 
морали нового общества, в духе марксизма-ленинк* 
(Н. С. Хрущев).

Воспитание в советском обществе тесно СВЯЗ|Лв 
Ж И З Н ЬЮ , С практикой коммунистического строитель - I  

В центре воспитательной работы стоит трудовое все» 
тание всех людей, развитие сознательного, коммун* 
веского отношения к труду, как первейшей Ж И З Н -и и  

потребности. Коммунистический труд — это «бесг « 
ный труд па пользу общества, труд, производимых. 
для отбытия определенной повинности, не Д Л Я  ПО- 7« 

ния права на известные продукты, не но заранее ; 1  

повленпым и узаконенным нормам, а груд добр- »  
ный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчет* ( 
вознаграждение, без условия о вознаграждении, 
но привычке трудиться па общую пользу и по сознай« 
ному (перешедшему в привычку) отношению к не:«* 
димости труда на общую пользу, труд как потре” 
здорового организма» (В. И. Ленин).

Развивающееся в стране движение за право ■ 
ваться бригадами коммунистического труда явл« 
свидетельством величайшего трудового подъема, 
отверженности, заботы о благе всего общества, •
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изобилия материальной и духовной куль-

.зтральным Комитетом КПСС поставлена задача 
*ь идеологической работой каждого советского 
•. добиться действенности этой работы, тесной 

• жизнью, прививать вкус к вопросам теории, ис- 
ь политики партии, побуждать людей к активным 

к самоотверженному труду, влиять на 
не работы на каждом конкретном участке ком- 

ческого строительства; добиваться лучших про- 
аных показателей, бороться за повышение 
тельности труда, экономно и бережно обра- 

: государственными и общественными средствами 
тямн, выявлять новые резервы производства, 
новую технику; создавать обстановку нотер- 

1 .ютив лодырей, стяжателей, решительно иско- 
:эоявления буржуазной идеологии и старого

I ^питательной работе большая роль иринадле- 
<*оюзным, комсомольским, всем массовым об- 

м организациям.
гунистическом воспитании советской молоде- 
■ I роль играет физкультурное движение. Оно 

л .  сплачивает молодежь, направляет ее к об- 
Физич. воспитание молодежи в нашей стране 

>«> всестороннее развитие физич. способностей, 
иется в тесной связи с нравственным и эсте- 
■оспптаннем, закаляет молодежь, делает ее 

* *кой, сильной, выносливой, трудолюбивой, 
емые в спортсменах лучшие моральные каче- 

»ляются в борьбе за высокие результаты тру- 
»аие молодежи в духе советского патриотиз- 
гляется всей системой мероприятии, проводи- 

•.“нистической партией, государством, школой, 
<н организациями. В этом значительную 

»•►т спортивные организации, вся их прак- 
воспитательная работа среди спортсменов, 

спортсмены успешно трудятся и защищают 
е Родины в междунар. соревнов., проявляя 
высокую культуру, дружеское отношение 

1 м др. стран.
1  гтпческая организация труда основывает- 
-ельной дисциплине. Организованный про
воспитания, коллективные занятия спортом 
р 1'ют людей, воспитывают организованность 
чна). Совместные занятия спортом, команд- 

1сН11Я в соревнов. укрепляют дух единства, 
«атересов, развивают коллективизм (см. Кол- 

■яорте). Велико значение спорта в разви- 
I  качеств. Спорт развивает и закаляет 

•г-бствует проявлению волевых качеств в 
деятельности.
иествления воспитательных задач физкуль- 

1 заций огромное значение имеют постанов- 
тьного Комитета Коммунистической пар

тии и Советского правительства о физкультурном дви
жении.

Новой Программой КПСС выдвинуты большие задачи 
в области идеологии и воспитания. В идеологической
работе партия считает глинным — воспитание трудя
щихся в духе высокой идейности и преданности комму
низму, коммунистического отношения к труду, к об
щественному хозяйству, полное преодоление пережит
ков буржуазных взглядов и нравов, всестороннее, гар
моническое развитие личности, создание полного бо 
гатства духовной культуры. В воспитательной работе 
особое внимание должно быть обращено на развитие 
коммунистического отношения к труду, к-рый должен 
стать первой жизненной потребностью, привычкой 
трудиться на общую пользу.

В процессе перехода от социализма к коммунизму 
повышается роль нравственных начал в жизни общества. 
Коммунистическая мораль — самая справедливая и 
благородная мораль, выражающая интересы и идеалы 
всего трудящегося человечества. Моральный кодекс 
строителя коммунизма включает нравственные прин 
ципы:

преданность делу коммунизма, любовь к социалисти
ческой Родине, к странам социализма;

добросовестный труд на благо общества: кто не ра 
ботает, тот не ест;

забота каждого о сохранении и умножении общест
венного достояния;

высокое сознание общественного долга, нетерпимость 
к нарушениям общественных интересов;

коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каж
дый за всех, все за одного:

гуманные отношения и взаимное уважение между 
людьми; человек человеку — друг, товарищ я брат;

честность и правдивость, нравственная чистота, про
стота и скромность в общественной и личной жизни;

взаимное уважение в семье, забота о воспитании 
детей;

непримиримость к несправедливости, тунеядству, 
нечестности, карьеризму, стяжательству;

дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость 
к национальной и расовой неприязни;

непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и 
свободы народов;

братская солидарность с трудящимися всех стран, 
со всеми народами.

По мере строительства коммунизма будут возрастать 
возможности для всестороннего п гармонического раз
вития личности. «Досуг людей будет все больше посвя
щаться,— говорится в новой Программе КПСС,— 
общественной деятельности, культурному общению, 
умственному н физическому развитию, научно-техни
ческому н художественному творчеству. Физкультура 
и спорт прочно войдут в повседневный быт людей». 
Посиитательная работа должна быть направлена также
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на борьбу с проявлениями буржуазной идеологии и мо
рали, с остатками частнособственнической психологии, 
суеверий и предрассудков. Необходимо систематически 
пропагандировать великие преимущества социализма 
и коммунизма перед отживающей свой век капиталисти
ческой системой», «разоблачать антинародную, реак
ционную сущность капитализма».

Воспитательная работа, проводимая спортивными 
организациями, должна содействовать осуществлению 
морального кодекса строителя коммунизма, практи
ческому выполнению спортсменами принципов комму
нистической нравственности. Дело чести и общественный 
долг каждой спортивной организации, коллектива, пе
дагога воспитывать спортсменов политически целеуст
ремленными и культурными людьми, страстными стро
ителями коммунистического общества, передовиками и 
новаторами производства, активными борцами за широ
кое внедрение физич. культуры в быт народа.

КПСС, опираясь на единодушную поддержку всего 
советского народа, непоколебимо отстаивает и защи
щает завоевания социализма, дело мира во всем мире, 
неустанно борется за окончательное избавление чело
вечества от агрессивных войн. Однако, поскольку су
ществует военная опасность, исходящая от империали
стического лагеря, необходимо укрепление оборонной 
мощи страны. Защита социалистического Отечества 
является священным долгом всего советского народа. 
Спортивные организации своей повседневной деятель
ностью должны всемерно способствовать воспитанию 
молодежи в духе постоянной готовности к защите 
социалистической Отчизны.

Очень важно, чтобы активное воспитательное воз
действие на молодежь со стороны комсомольских, проф
союзных и спортивных организаций осуществлялось в 
каждом коллективе физич. культуры на предприятиях, 
в колхозах, совхозах, вузах, учреждениях, школах. 
Важное значение имеют привлечение спортсменов к об
щественно полезному труду по строительству спортив
ных сооружений, к работе на стройках, на уборке 
урожая, по озеленению жилых кварталов, расширение 
их общественного кругозора, повышение общей куль
туры, привлечение наиболее подготовленных спортсме
нов к организаторской и практической работе но физич. 
культуре, спорту, туризму, к работе по вовлечению в 
коллективы физич. культуры всех работающих на пред
приятиях, в колхозах, учащихся и т. д. Важным 
является в воспитательной работе борьба с вредными 
привычками — курением, употреблением спиртных на
питков. Эти привычки несовместимы с физич. культурой 
и спортом, служащими целям укрепления здоровья, 
оздоровления условий труда н быта советских людей. 
Нетерпимым должно быть неправильное отношение к 
женщине, унижающее ее достоинство.

В воспитательных целях очень важно продуманно 
определять воспитательные задачи каждого занятия,

увязывая их с конкретным содержанием занятия. 
физич. воспитания в школе, тренировочное занятя- •  
спортивной секции, участие в соревнов., туристские 
ходы создают широкие возможности для воспитан 
ного воздействия, для развития черт коллективна»« 
укрепления дружбы и товарищества, воспитания 
циплины и организованности, развития волевых качл -.

Воспитательная работа среди спортсменов в колл—- 
тивах физич. культуры, спортивных школах (регул*», 
ные беседы со спортсменами, разъяснение вопросов м- ■►! 
дунар. и внутренней жизни, знакомство с перспектгі- 
ми развития страны, с достижениями в области спо--. 
с лучшими произведениями художественной лнтерз ■ 
ры, развитие любознательности и всесторонней ■ 
домлеиности в развитии науки, техники, лптерату > I 
искусства, воспитание правильных эстетических ш 
тий и суждений и т. д.) способствует росту спортив» М  
мастерства, повышению производительности труда, • —. 
чества учебы.

Нравственное воспитание спортсменов имеет ко-» ! 
нистическую направленность.

Методы нравственного воспитания разнообра,«* J 
Основные из них: убеждение, разъяснение, участие г 
щественно полезном труде, практическое приучи щ 
критика, осуждение, наказание. Воспитывать нале « I  
лучших образцах труда, поощрять самодисцнплі-«* I 
творчество в труде, высокие трудовые достиже>»»і 
успехи в спорте.

Разъясняя и убеждая, необходимо вырабатывай. Л 
спортсменов правильную оценку их поступков, фо[ —*1 
ровать коммунистические взгляды. Разъяснение н уб 
дение должны касаться самых различных сторон н ■ » 1  
тания — общественных норм поведения, красоты -- j 
ступка, общественного значения спорта, сущности ja»J 
циплины, отношения к учебе, к труду, вопросов пат. а»-1 
тизма и т. д. Разъяснение, убеждение должны нахе : 
практическое закрепление в правильных поступках •  
преодолении трудностей, В совершении полезной 
ты, в трудовых достижениях.

Большое воспитательное значение имеет одобі 
поощрение в процессе занятий спортом за выполв-^м 
общественных поручений, установление высоких с а м  
тивных достижений, проявление высоких чувств 
рищества, за умелое сочетание хорошей учебы, раС « 4  
повышением спортивного мастерства.

В необходимых случаях применяется осуждение »  I 
казание за совершенные проступки.

В воспитательной работе велика роль к оллек ти в  
общественных организаций — их одобрение, поощ I 
за успехи в труде, спорте, общественной работе плі Щ 
щественное осуждение за допущенные прост.. 
Важное значение имеют требовательность, прин.-жи 
альность руководителя, умение способствовать « м  
тию в коллективе критики и самокритики, сам- - м  
телыюстп, справедливости, объективности.
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■ огромное значение имеет личный пример ру- 
спортивного коллектива, преподавателя, 

его организаторские способности, хорошая по- 
гпортпвной работы, создание дружного, спло- 
велеустремленного коллектива.
■ высокая общая культура, хорошее зна- 

рческое отношение к своей работе, педаго- 
•вгтерство и педагогический такт, дисципли- 

гь. сдержанность, трудолюбие, нравствен- 
руководителя имеют большое воспитатель- 

ir.

ель спортивного коллектива, влияя на сво- 
лпчным примером, создает перспективу 

ж духовного развития, формирует идейные 
разъясняет связи физич. культуры с по- 

задачами страны, с практикой строитель
- находит конкретные формы участия 

* общем труде народа. Воспитание еиль- 
выносливых, закаленных людей, горя- 
соцпалистического Отечества — важная 
го физкультурного движения. 

Л и т е р а т у р а
3 Инструкция делегатам Временного Централь- 

тлельным вопросам. Соч., т. 13. ч. 1. М.,

HL « Э н г е л ь с  Ф. Манифест Коммунистичес-

3 И О ч . .  4-е изд., т. 26 («Как организовать со- 
■ : (■Задачи Союзов молодежи»). Речь на I I I

« - ж  Российского Коммунистического Союза 
:сч  1920 г.

i  М П. О коммунистическом воспитании. М.,

* - Н. К. О воспитании и обучении. М., 1946. 
ЦК КПСС от 9 января 1960 г. «О задачах 

в современных условиях».
ПК КПСС и Совета Министров СССР от 9 ян- 

►дстве физической культурой и спортом в

— отражение в сознании человека 
жй окружающего мира в результате 
го воздействия на органы чувств, 

процесс познания человеком реаль- 
гвенной стороной В. является пони- 

юідействующих на его органы чувств 
і  с реального мира. В. связано не 

поскольку протекает на их осно- 
скими процессами, с ранее накоп- 

г опытом.
особенность В.— его целостный ха- 
■нимаемып объект отражается в це- 

В. входят: 1) сложный комплекс 
п те  воздействия предмета на те пли 
представлення, сохранившиеся от

■ і  »являющиеся в сознании человека 
вгяосредственных раздражений (в

■ 1 -а своему содержанию всегда богаче 
-денных раздражений); 3) узна-

предметов и явлений; 4) связан- 
гг?льность мышления (анализ непо- 

ЇЙ, пх обобщение, отнесение

воспринимаемого объекта к определенному классу явле
ний и т. д.); 5) речь, т. е. словесное (терминологическое) 
обозначение первосигнальных раздражителей; 6) раз
личные эмоциональные состояния (воспринимаемые объ
екты всегда вызывают у человека то или др. отношение 
к ним). Физиологической основой процесса В. являются 
условнорефлекторные процессы в коре головного мозга: 
в мозговых концах анализаторов и в ассоциативных 
центрах коры, обусловливающих процессы мышления 
и речи (см. Высшая нервная деятельность) . При много
кратном В. к.-л. объекта эти нервные процессы приобре
тают характер более или менее устойчивых динамиче
ских стереотипов, чем обусловливается быстрота и точ
ность В. Большое значение при этом имеет выделение 
данного объекта В. из многочисленных объектов, одно
временно действующих на рецепторы. К объективным 
условиям такого выделения относятся: сила раздражи
телей; динамические особенности воспринимаемого объ
екта (объекты, находящиеся в движении, выделяются 
быстрее и лучше, чем неподвижные); необычный харак
тер предмета, его несоответствие привычной обстанов
ке; указания со стороны др. людей (наир., преподавате
ля или тренера, обращающего внимание спортсмена на 
те или др. особенности изучаемого движения). К субъ
ективным условиям выделения объекта относятся: пред
варительное знакомство с объектом (напр., спортивный 
судья, хорошо знакомый с нарушениями правил в дан
ном виде спорта, замечает эти нарушения быстрее и точ
нее, чем неподготовленный зритель); специальное зна
чение, к-рое имеет данный объект для воспринимающего 
(в частности, профессиональная важность объекта); 
активный интерес, проявляемый воспринимающим к 
данной группе предметов или явлений.

В развитии В., особенно у детей, важную роль игра
ет процесс физич. воспитания, двигательная деятель
ность. Большая роль в развитии В. принадлежит играм, 
туристским путешествиям. Игры и занятия на местнос
ти развивают наблюдательность, знакомят с целым ря
дом новых предметов и явлений реального мира. В иг
ровых действиях, в процессе занятий различными физич. 
упражнениями развивается и совершенствуется не 
только В. собственных движений, но и способность ори
ентировки в пространстве и во времени.

В. играют большую роль в спортивной деятельности. 
В процессе систематических занятий определенным ви
дом спорта развиваются специальные, важные для дан
ной спортивной деятельности, В. В основе специализи
рованных В. лежит взаимодействие и высокое развитие 
дифференцирующей деятельности анализаторов, при
нимающих участие в выполнении данного физич. упраж
нения. Специализированные В.— необходимое условие 
достижения высоких спортивных результатов в избран
ном виде спорта. В методической литературе они полу
чили название специальных «чувств». Так, «чувство во
ды» у пловца представляет собою сложное кинестетиче-
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ское восприятие сопротивления водной среды. Его ос
нову составляют очень тонкие мышечные ощущения при 
опоре на воду и отталкивании от нее. В этих ощущениях 
отражаются как особенности внешнего объекта (воды), 
так н особенности выполняемых пловцом движений 
(сила и характер мышечных усилий, затрачиваемых на 
выполнение гребка). В процессе тренировки устанавли
вается точное соответствие между кинестетическим вос
приятием сопротивления воды и особенностями выпол
няемых при гребке движений; благодаря этому обеспе
чивается наиболее полное соответствие гребковых уси
лий требованиям, предъявляемым условиями внешней 
среды. Т. обр., «чувство воды» становится важным фак
тором совершенствования техники пловца. «Чувство 
ковра» у борцов развивается в связи с необходимостью 
точно рассчитывать свои движения на пространстве, 
ограниченном размерами ковра. Основу «чувства ковра» 
составляют зрительные и мышечно-двигательные ощу
щения пространства в их органической связи. Борец оце
нивает важное для него расстояние до края ковра не 
только в зрительно воспринимаемых пространственных 
величинах, но и в амплитуде тех движений, к-рые могут 
уместиться на этом пространстве. Большую роль в «чув
стве ковра» играют представления о размерах площади 
невидимых участков ковра при том или ином положении 
борцов на этом ковре. «Чувство мяча» у футболистов ос
новано на тонкой дифференциации раздражений, по
ступающих в мышечно-двигательный, зрительный и ося
зательный анализаторы спортсмена при работе с мячом. 
При этом точно воспринимаются все важные для игры 
особенности мяча: его форма, вес, упругость при ударе, 
скорость и направление при полете, изменения в движе
нии под влиянием встречного ветра и т. д. «Чувство мя
ча» позволяет футболисту очень тонко координировать 
свои движения при ударах, остановке, ведении, пере
даче мяча и т. д. Особое значение для «чувства мяча» 
имеет развитие мышечно-двигательной чувствительно
сти. При ее высоком уровне развития у футболиста воз
никает впечатление как бы полной слитности с мячом, 
полного контроля над его движениями, появляется воз
можность свободно вести мяч, совершенно на него но 
глядя, точно перемещая его на расстояние и в том на
правлении, к-рое необходимо. Специализированные В. 
развиваются и совершенствуются в процессе системати
ческой и длительной тренировки, они составляют важ
ную психологическую особенность состояния трениро
ванности (спортивной формы). Специализированные В. 
ослабевают при утомлении спортсмена, перетрениро- 
ванности, а также в связи с длительными перерывами 
в спортивной деятельности.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД — время по
сле окончания мышечной работы, на протяжении к-ро- 
го функции организма постепенно возвращаются к ис
ходному, дорабочему, уровню деятельности. Высокий 
уровень обмена и различных функциональных отправ

лений непосредственно по окончании работы явл« 
результатом двух факторов: т. паз. кислородного 5 
(см. Дыхание) и следов рабочего возбуждения не( 
системы. Чем интенсивнее и продолжительнее ра 
тем, при прочих равных условиях, продолжите! 
процессы восстановления. После функциональной 
бы, состоящей из 20 приседаний, частота пульса > 
сота артериального давления приходят у здоровьп 
дей к исходному уровню через 2— 3 мин. После а 
сивных спортивных упражнений на это требуется, 
впсимости от их интенсивности и длительности, нес 
ко десятков минут, несколько часов или даже несю 
дней. Восстановление различных функций оргаа 
происходит неодновременно и волнообразно. На ц 
жении В. П. МОЖНО выделить несколько фаз, ИЛИ с! 
Сначала ликвидируется утомление и восстанав.ип 
работоспособность, потом наступает фаза пошли 
работоспособности, п затем снова происходит в« 
щение к дорабочему уровню.. В тренировочном 1 
обычно считают целесообразным так подбирать ■ 
вал отдыха между тренировочными занятиями, 1 
очередное занятие приходилось на период повыш 
работоспособности.

Под влиянием тренировки В. п. укорачивает« 
окончании работы все функции организма быстре< 
ходят к исходному уровню. У  детей и особенно у 
лых людей В. и. после одинаковой работы по вр 
больше, чем у  молодых (взрослых) людей. У  Ж1 
он несколько продолжительнее, чем у мужчин.

Наблюдение за протеканием В. п. после разл 
упражнений и функциональных проб — важны! 
ем для суждения о степени тренированности п о р  
способности человека. При правильной дозиров! 
нировочной нагрузки восстановление кровообра! 
дыхания и др. вегетативных функций, как пр 
полностью должно закончиться через несколько 
или, в крайнем случае, на следующее утро после 
денного занятия.

ВОСЬМЕРКА — термин, употребляемый в 
рых видах спорта. Используется для определи 
гуры, соответствующей начертанию данной ци 
фигурном катании на коньках, в гимнастике или! 
полнении фигурной маршировки). Кроме того, в ] 
тике этим термином определяется движение рун 
кистью, при к-ром описывается названная цифр 
цевой, боковой или горизонтальной плоскостях, 
ле В. наз. лодку с 8 гребцами. В. в теннисе — т 
вочное упражнение, при к-ром один игрок удар 
кеты поочередно справа и слева направляет мяч 
ные углы только вдоль боковых линий и лоща; 
игрок отбивает мяч ударами справа и слева такя 
ные углы площадки, посылая его только по диа

ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ — горные вершин 
ющие абсолютную высоту над уровнем моря I 
8000 м. Это высочайшие вершины земли. Такш
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расиолагаютсятолько в двух горных системах— 
х и Каракоруме. Сообщения американской

■ 40-х гг. об открытии вершин высотой более 
м ие подтвердились. В Гималаях расположены 
"ока на запад) 10 В.: Канченджанга (8558 м),

• |8501 м), Макалу (8470 м), Джомолунгма
•I . Чо-Ойю (8153 м), Шишипангма (8013 м), Ма- 

8128 м), Аннапурна (8078 м), Дхаулагири 
И п Нанга-Парбат (8125 м). Остальные 4 В. рас- 

гся в Каракоруме: Гидден-пик (8068 м), Гашер- 
51135 м), Броад-пик (8047 м) и Чогори (8611 м). 

шалыю считающееся колич. В. отражает колич. 
массивов, а не вершин. Учитывая это, к 14 В. 

г добавить: Западную (8500 м) и Южную (8473 м) 
Канченджанги, Восточную вершину (8150 м) 
Западную вершину (8000 м) Нанга-Парбат и

■ >-ную вершину (8000 м) Броад-пика. Следова- 
общее колич. В. достигает 19.

:-чайшие вершины с давних пор привлекали вни- 
нутешественников — исследователей и альпипи- 

: первые попытки восхождений на такие вершины 
■Е-едпрпняты в конце X IX  в. (Мартин Конвей — 
Чогори — 1893; А. Муммери — район Нанга- 

1895). Особенно настойчивые попытки штур- 
щринимались с 1922 по 1939. Однако много- 

в попытки английских, немецких, швей- 
п итальянских альпинистов в те годы не 

:мсь успехом, 
свые В. победили французские альпинисты в 
Аннапурна). С тех пор спортсмены достигли 13 
шсочайших вершин.

1 АБАТЫВАЕМОСТЬ ( в р а б а т ы в а н и е )  — 
ое повышение работоспособности организма 

ьном периоде двигательной деятельности. В. 
рассматривать как приспособление нервной 
[ регулируемых ею функций организма к ново
высокому, уровню деятельности, обеспечиваю- 
Угкность выполнять работу определенной нн- 

На повышенный уровень деятельности 
прежде всего настраиваются нервные цент- 
тьного аппарата, обладающего относительно 

■Судимостью и лабильностью. Двигательный 
1сночается в работу сравнительно быстро, но 

алення оптимальных условий деятельности 
гется определенное время. Значительно мед- 
:-чаются в работу вегетативные системы, что 
[ большей инертностью как их нервных цент- 

• внутренних органов. У  более тренированных 
а В. осуществляется быстрее. Период В. 

«-отче, если спортсмен находится в состоянии 
•:аностп перед стартом (см. Предстартовое 

Большое значение д-jh уменьшения периода 
зазминка.

■ — игрок команды в спортивных играх, 
"дно обороняющий ворота. В разных спор-

тивных играх (футбол, хоккей, ручной мяч, водное по
ло) В. имеет особые права (по сравнению с др. игрока
ми). Правила этих игр накладывают также разные огра
ничения на действия В.

ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕ
НИЯ — раздел работы по врачебному контролю в фи
зическом воспитании; исследования, проводимые врачом 
непосредственно в условиях учебных занятий, спортив
ных тренировок и соревнов. В.-п. и. дополняют собою 
врачебные обследования занимающихся физич. упражне
ниями и спортом, проводимые в кабинете. Гл. задачи 
В.-п. н.: ознакомление с условиями, организацией и 
методикой занятий; изучение их воздействия на орга
низм занимающихся для определения соответствия ис
пользуемой методики п режима тренировки состоянию 
здоровья, уровню подготовленности и тренированности; 
определение состояния общей и специальной трениро
ванности занимающихся; уточнение планирования 
учебно-тренировочного процесса на основе данных на
блюдений врача. Содержание и методика В.-п. н. зави
сят от конкретной задачи, к-рая ставится при их прове
дении.

Ознакомление с условиями, организацией и методи
кой занятий осуществляется врачом путем их посещения, 
бесед с преподавателем (тренером), просмотра планов 
учебных занятий, индивидуальных или групповых тре
нировок. При В.-п. н. важным является ведение прото
кола занятий, в к-ром отмечается содержание отдельных 
частей, продолжительность их и всего занятия в целом, 
оценка спортивно-технич. результатов; плотность 
занятия определяется путем хронометража. Для оцен
ки правильности планирования занятия (последова
тельности упражнений, их интенсивности и т. п.) опре
деляют физиологическую кривую урока.

При исследовании воздействия нагрузки занятия во 
время В.-п. н. пользуются обычными клинико-физиоло
гическими методами исследования, а также методиками, 
специально разработанными для врачебных исследова
ний в естественных условиях спортивной деятельности. 
Чаще всего применяются (доступны в любых условиях 
работы врача) оценка физич. состояния занимающихся 
по внешнему виду,их расспрос,определение пульса, кро
вяного давления, веса тела, жизненной емкости легких, 
максимальной легочной вентиляции, исследование нерв
ной системы. При В.-п. и. используются также инстру
ментальные методы исследования — электрокардио
графия, осциллография, оксигемометрия; исследование 
электрической чувствительности глаза. Важным допол
нением при изучении воздействия нагрузки занятий 
является испытание с дополнительной нагрузкой. В 
зависимости от условий в одних случаях прибегают к 
краткой, вдр. — к более углубленной методике врачеб
ных исследований.

Повторные В.-п. н. на тренировочных занятиях и 
соревнов. позволяют определить способность спортсме-
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нов к максимальным по продолжительности и интенсив
ности мышечным усилиям, выявить степень развития у 
них качеств двигательной деятельности (быстроты, 
силы, выносливости), определить их общую фпзич. 
подготовленность и специальную тренированность. Та
кие наблюдения помогают также своевременному выяв
лению у спортсменов ранних признаков перенапряжения 
или перетренированности. Особенно ценными для опре
деления состояния тренированности спортсменов явля
ются испытания с повторными нагрузками, специфич
ными для обследуемых, и большими тренировочными на
грузками. Результаты В.-и. н. дают врачу важный мате
риал для врачебно-спортивных консультаций педагогу, 
тренеру и спортсменам по различным вопросам орга
низации, методики и режима занятий физич. культурой 
и спортом.

ВРАЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ —
раздел работы по врачебному контролю в физическом вос
питании; советы и рекомендации, даваемые врачом пе
дагогу, тренеру и спортсмену по режиму занятий фи- 
зпч. упражнениями и спортом. Всесторонне изучая здо
ровье и подготовленность физкультурника и спортсме
на, врач получает важный материал для рекомендации 
индивидуальной методики тренировки, т. е. наиболее 
соответствующей особенностям занимающихся. В.-с. к. 
особенно необходима лицам с отклонениями в состоянии 
здоровья, частично ограничивающими функциональные 
возможности организма, когда нужно обеспечить выбор 
мероприятий для быстрого восстановления работоспо
собности спортсмена после заболеваний, перетрениро
ванности или перенапряжения.

Рекомендации врача основываются на данных спор
тивного анамнеза и данных определения состояния здо
ровья и ознакомления с условиями труда и быта спорт
смена. Важнейшее значение для В.-с. к. имеют также 
данные непосредственного ознакомления врача с мето
дикой занятий и наблюдения за воздействием занятий и 
соревнов. на организм спортсмена. Врач должен дать 
правильную оценку полученным данным обследования 
спортсмена с учетом задач учебно-тренировочной рабо
ты и условий ее проведения, в этом случае рекомендация 
тренеру или спортсмену по улучшению тренировочного 
процесса будет обоснованной. В.-с. к. имеет большое 
значение для рационального планирования спортивной 
тренировки, в частности при решении таких вопросов, 
как допустимый объем тренировочной нагрузки и рацио
нальное построение отдельных тренировочных занятий; 
рациональное сочетание нагрузок различной про
должительности и интенсивности, направленных на 
развитие физич. качеств в одном занятии и в недельном 
тренировочном цикле; рациональная продолжитель
ность интервалов отдыха между занятиями или сорев
нов. на разных этапах тренировки; оптимальная про
должительность тренировочных циклов, чередование 
в них работы и отдыха, а также нагрузок различной про

должительности и интенсивности. В.-с. к. осущест] 
ся при проведении текущих и плановых врачебш 
следований спортсменов, в процессе врачебно-пед 
ческих наблюдений, при обращении спортсмена 
ветами к врачу, в беседах с тренерами и т. д.

ВРАЧЕБНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ — один п 
новных разделов работы по врачебному контр 
физическом воспитании. Проводятся с целью вы 
физич. развитие, состояние здоровья, уровень 1 
рованности лиц, занимающихся физич. культу] 
спортом. При В. о. определяются показания и пре 
показания к занятиям, даются рекомендации по ре 
и методике тренировки. Различают В. о. нервичнн 
ред началом систематических занятий), повтори 
ходе тренировки, на основных этапах ее — для кои 
за состоянием здоровья и развитием тренирован] 
выявления воздействия тренировки) и дополните 
(после перенесенных заболеваний и травм, длите! 
перерывов в тренировке, а также перед соревнов. 
спортивными мероприятиями, связанными с оси 
большой нагрузкой). В основе В. о. лежат преем 
ность врачебных наблюдений, принцип комплеч 
изучения состояния организма как единого целс 
зависимости от задач обследований применяется кр 
и углубленная методика В. о. (см. Комплексная .и« 
ка врачебного обследования). Обязательные сост 
части В. о. : анамнез, антропометрия, исследо 
нервной системы, внутренних органов и опорной 
тельного аппарата, функциональная проба. Пр1 
пансерном обследовании, а в др. условиях — по 
заниям применяются также электрокардиография, 
генологическое исследование. На основании обсл 
ния врач дает развернутое медицинское заключ» 
СОСТОЯНИИ ЗДОрОВЬЯ И фуНКЦИОНаЛЬНЫХ ВОЗМОЖ1 

занимающегося, необходимых лечебно-профила 
ских мероприятиях, о допуске его к тренировкам 
ревнов., рекомендации по режиму и методике ' 
ровкн. При В. о. молодежи, лиц среднего и ста 
возраста, организованно занимающихся общей I 
подготовкой, в заключении врача указывается, в 
учебную группу, по данным В. о., должен быть вк 
тот или иной обследованный. К I — основной—1 
(занятия в полном объеме программы) относятса 
без отклонений в физич. состоянии, ко II — ПС 
вителыюй — группе (занятия по сокращенной пр 
ме, с уменьшенной нагрузкой) — лица с незнач 
нымн отклонениями в физич. состоянии и к 
специальной— группе (занятия по особой програ1 
лица с более значительными отклонениями в I 
развитии и состоянии здоровья, по не препятств\1 
занятиям физич. упражнениями.

ВРАЧЕБНЫЙ к о н т р о л ь  в  ф и з и ч *  
ВОСПИТАНИИ - система медицинского обесп 
лиц, занимающихся физич. культурой и спорто! 
научная дисциплина врачебный контроль предст
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-»-стоятельпуго отрасль медицинской науки, изу- 
мстояние здоровья, физнч. развитие и функци- 

возможностп систематически занимающихся 
ражнениями и спортом; она имеет свои задачи, 

научного исследования и методы их разре-

ныи контроль является важным звеном в на- 
новании теории и практики советской спсте- 
воспитания.

■» с комплексом др. научных дисциплин: физио- 
'■охпмпей и гигиеной физич. упражнений, спор
т а  вмато л огней — врачебный контроль состав
пивную медицину.
пая цель В.к. в ф.в. — содействие эффектив- 

гяхльзованию средств и методов физич. воспи- 
х т я  укрепления здоровья, повышения физич. 

и физич. подготовленности трудящихся нашей 
В соответствии с этим задачами В. к. в ф. в. 
: наблюдение за состоянием здоровья, физич. 

п работоспособностью лиц, занимающихся 
тиражнениямн и спортом; наблюдение за пра- 

нспольэованием средств и методов физич. вос- 
■ учетом пола и возраста, состояния здоровья 
подготовленности занимающихся, предупреж- 
гтравение последствий неправильной методики 
гпортивной тренировки (перетренированности, 
кения и др.); надзор за санптарно-гигиени- 

тсловлями мест занятий, предупреждение спор- 
г »в м , а также их лечение, 

в ф. в. принадлежит к числу дисциплин, 
кн осуществляющих идеи советской профи- 

медицины. Изучение истории развития 
контроля показывает, что отечественная 

- наука внесла большой вклад в разработку 
■ нрактики физич. воспитания в пашей стране. 
.■2-:твенная организация В. к. в ф. в. в СССР, 

■ свое начало в первые же годы развития со- 
двзнч. культуры, определяет его массовость, 

и обязательность для всех физкультурпи- 
сменов. В капиталистических странах, в от

вета диетических, государством не обеспечи- 
г г авизованные медицинские наблюдения за 

физич. воспитания.
:*еся первые организаторы советского здра- 
л: Н. А. Семашко, 3. П. Соловьев и др.— 
большое значение физич. воспитанию насе- 

вганизации врачебного контроля. Н. А. Се- 
•эзгласил не потерявший и сейчас своего зна- 
-г: «Без врачебного контроля нет советской 
культуры».

влениями Совета Народных Комиссаров 
С т п  ЦИК СССР 1930 на органы здравоохра- 
.л !жен контроль пад физкультурной работой, 

контроль над занимающимися физкультурой 
ведомствах и учреждениях, а также определе

но значение специального изучения физич. культуры 
как социально-гигиенического и лечебного фактора в 
системе учреждений здравоохранения.

В настоящее время вся работа по организации, пла
нированию и руководству В. к. в ф. в. осуществляется 
органами здравоохранения. Ими же проводится подго
товка врачей — специалистов по физической культуре 
в системе институтов усовершенствования врачей и ка
федр по врачебной физкультуре медицинских институ
тов. Общий контроль за постановкой медицинского об
служивания занимающихся физнч. культурой и спор
том возложен на Центральный совет Союза спортив
ных обществ и организаций СССР, к-рый в этой работе 
опирается на Научно-методический совет и Федерацию 
спортивной медицины.

Немногочисленные научные исследования влияния 
физич. упражнений на организм проводились отдельны
ми врачами в школе и в армии еще в дореволюционной 
России (Ю. В. Блажевпч, Б. И. Гружимайло, Л. А. 
Галузинский, С. С. Груздев, С. Г. Зыбелин, И. И. Крн- 
вякин, Н. Н. Костямин, А. П. Протасов и др.). Первые 
исследования по вопросам физич. воспитания и здоро
вья, осуществляемые высшим научным учреждением — 
Академией наук,— относятся к X V III  в.

Основоположниками идей В. к. в ф. в. в нашей стра
не были профессора Лесгафт П. Ф. и Гориневский В. В. 
Однако практическое выполнение этих идей и пх 
широкое развитие стало возможным только после Вели
кой Октябрьской социалистической революции вместе 
с развитием советской физич. культуры. В первом пери
оде разработки научных проблем врачебного контроля и 
в создании системы медицинского обслуживания физ
культурников большую роль сыграли труды В. В. Горн- 
невского, В. Е. Игнатьева, Б. А. Ивановского, В. В. Го- 
рипевской, А. П. Егорова, М. А. Минкевпч, Г. К. Бир- 
зина и др. В последующем теоретические и практиче
ские основы В. к. в ф. в. разрабатывались также боль
шой группой врачей— специалистов по физич. воспи
танию (Л . Г. Серкин, С. П. Летунов, Р . Е. Моты- 
лянская, Д. Ф. Дешнн, А. Г. Дембо, II. Д. Граевская, 
О. В. Кочаровская и др.).

Основные исследования в области В. к. в ф. в. бы
ли посвящены изучению воздействия различных видов 
физич. упражнений и спорта на организм, выявлению 
особенностей тренированного организма путем сравни
тельного анализа данных исследования занимающихся 
и не занимающихся спортом, а также разработке основ
ных показаний и противопоказаний к занятиям физич. 
культурой и спортом. Эти проблемы спортивной меди
цины плодотворно разрабатывались и за рубежом целым 
рядом авторов — Буаже, Мак-Керди, Мак-Кензн, Гер- 
цгаймером, Арнольдом, Шайе-Бером, Кралем, Митол- 
ло, Миссуро, Матеевым, Прокопом, Ла-Кава, Карване- 
ном, Говертсом, Ульмяну и многими др. За последние 
20 лет круг проблем научного исследования по врачеб-
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ному контролю в нашей стране заметно возрос. К числу 
важнейших изучаемых проблем относятся: 1) изучение 
роли физич. культуры как фактора оздоровления насе
ления — исследование особенностей состояния здо
ровья, физич. развития и работоспособности организма, 
обусловленных влиянием систематической физич. тре
нировки; изучение нарушений в состоянии здоровья, 
возникающих в связи с неправильной методикой и ре
жимом занятий; разработка мер предупреждения и ле
чения; исследование особенностей течения у спортсме
нов нек-рых заболеваний и их влияния на общую и 
спортивную работоспособность; 2) научное обоснование 
н проверка воздействия методов тренировки, применяе
мых в практике физич. воспитания; уточнение показа
ний к их использованию в конкретных условиях в зави
симости от половых и возрастных особенностей орга
низма, состояния здоровья, тренированности и др. мо
ментов, определяющих функциональные возможности 
организма; обоснование индивидуальной методики и 
режима тренировки как условия достижения наиболее 
высокого уровня спортивной работоспособности; 3) изу
чение роли физич. культуры как средства улучшения 
физич. состояния подрастающего поколения и как фак
тора продления активной жизнедеятельности организма 
человека; 4) изыскание эффективных методов врачеб
ного исследования с целью определения уровня разви
тия функциональных возможностей здорового человека 
и тренированности спортсменов; разработка организа
ционных форм, характера и содержания В. к. в ф. в. 
Объектом исследований в В. к. в ф. в., как правило, 
является здоровый человек. В результате изучения т. 
наз. «нормы», т. е. различных вариантов морфологиче
ских и функциональных особенностей здорового орга
низма, обусловленных полом, возрастом, разной сте
пенью и характером воздействия систематической спор
тивной тренировки, а также тех изменений в организме, 
к-рые стоят на грани физиологии и патологии, заклады
ваются основы «клиники здорового человека».

Гл. методами исследования в В. к. в ф. в. являются: 
а) метод врачебного наблюдения; б) метод эксперимен
тального исследования; в) метод клинико-статистиче
ского обобщения данных врачебных исследований.

Стремление подойти наиболее близко к изучению ор
ганизма как единого целого привело к созданию во 
В. к. в ф. в. комплексной методики врачебного обследо
вания занимающихся физич. упражнениями и спортом. 
Эта методика включает ряд одновременно применяемых 
способов врачебного исследования, дающих наиболее 
полное и всестороннее представление о состоянии и ра
боте отдельных органов и систем, а также организма в 
целом. Широко используются при врачебных наблюде
ниях методы функционального исследования; они поз
воляют полнее оценить состояние здоровья и спортив
ную работоспособность физкультурников и спортсме
нов. Врачебное наблюдение за воздействием физич. куль

туры и спорта осуществляется гл. обр. в динамита. I 
повторными обследованиями на протяжении всег: 
риода занятий. Наряду с систематическими враче 
ми обследованиями физкультурников метод врач! 
наблюдения включает врачебно-педагогические нг' 
дения, т. е. исследования непосредственно В пр : 
занятий в спортивном зале, на стадионе. Метод э к с е  

ментального исследования используется В. к. в : 
при изучении в специальных условиях, заранее 
усмотренных опытом, сущности изменений, пропс I  
щих в организме здорового (или имеющего ОТКЛОЕ- 1  

в здоровье) спортсмена. Широко применяется и ■ 
клинико-статистического обобщения результатов 
совых врачебных наблюдений.

Во врачебном контроле проводится большая ра 
по усовершенствованию методов исследования фн 
турников и спортсменов в различных условиях (на ш , 
не требований современного развития медицинск:* 
уки). В существующие методы современного к; 
ского исследования вносятся те или иные из: 
в соответствии с задачами обследования здоровых 
дей. Большое внимание уделяется разработке спе 
ных методик исследования (см. схему), нм -< 
важное значение для определения состояния тр. 
ванности и перетренированности спортсменов (ком 
рованная функциональная проба на скорость и ■ 
ливость, метод повторных нагрузок для изучены 
циальной тренированности и развития физич. к. 
спортсмена в том или ином виде спорта и т. п.).

Научной основой В. к. в ф. в. являются данны 
ретической и клинической медицины (прежде 
клиники внутренних болезней) о здоровом орга* 
закономерностях развития болезненных процесс 
течении и лечении. Особое значение для В. к. в 
имеют данные общей физиологии, биохимии и гш 
а также физиологии, биохимии и гигиены физич у, 
нений. В свою очередь, врачебный контроль обо1, 
эти дисциплины, проверяя установленные ими 
мерности (напр., развитие тренированности) масс, 
наблюдениями на спортсменах с различными 
дуальными особенностями. В. к. в ф. в. обогаща - 
же и клиническую медицину (в частности, клинику 
ренних болезней) данными О ВЫСОКИХ функдион.! 
возможностях тренированного организма и нас 
щих в нем изменениях при появлении самых начал 
степеней нарушения здоровья — о т .  наз. прех 
ном состоянии. Последнее особенно важно в гя 
профилактическими задачами советской медицина

В. к. в ф. к. неразрывно связан с практикой с 1| 
воспитания. Работа по В. к. в ф. в. складывает I 
следующих основных разделов: 1) врачебные • 
вания; 2) врачебно-педагогические наблюдения в пр 
занятий и соревнов.; 3) врачебно-спортивная к :  , | 
тация; 4) санитарно-гигиенический надзор за уел 
занятий; 5) проведение мероприятий по профп.:. п|
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Методы врачебного исследования

В лабораторны х усло в и ях  
■ыплексное врачебное обследование В условиях спортивной деятельности

Определение воздействия 
тренировочного занятия

в те при пятым 
• *Н,1ЄКС мето/ап

■ ̂ «-ез о б щ и й  
ГГю р т и в н ь ш

ДОПП/НИТЙ/ЬНЫМ
комплекс методоп 

т
А р т е р и а л ь н а я
о с ц и л л о г р а ф и я

Общепринятый 
комплекс методов

М е х а н о к а р д и о 
гр аф и я

« -финальное 
і следование 

е м .о р г а н о в

1 їшю и т и р о в ан н ая  
- ■ , и д н ал ьн ая

Фонакардио-
г р а ф и я

Б а л л и с т о н а р д и о  
г р а ф и я

С ч е т  п у л ь са

О пр едел ен и е  
частоты 
д ы х алрния

О предел ен и е
к р о вян о го
д а в л е н и я

Д и н а м о м е т р и я

Дополнительный 
комплекс методов

Э л е к т р а к а р д и а  
г р а ф и л

О с ц и л л о г р а ф и я

Э л е к т р и ч е с к а я  
в ал будим о с т  ь 

г л а з а

П н е в м о г р а ф и я

Испытания с повторными нагрузками

Общепринятый Дополнительный 
комплекс методов комплекс методов

С ^ е т  пульсо

О п р ед ел ен и е
частоты
д ы х ан и я

О предел ен и е
кровян ого
давлен и я

Регистрация вкеш 
них признаков 
утомления

У чет п о к а за т е л е й  
р а б о т о с п о с о б н о с т ь

У ч е т  с у б ъ е к т  ив - 
'го ощущения 
с п о р т с м е н а

,1л е к т р с н а р д и о -  
грария

О сц и л л о г р а ф и я

П н е в м о г р а ф и я

травм и оказание лечебной помощи (см. 
спортивным); 6) медицинское обслуживание 

7) санитарно-просветительная работа 
■зач. культуры.

к. в ф. в. осуществляется врачами об- 
:дскнх н сельских лечебно-профилакти- 

. зенпн (поликлиник, здравпунктов, боль- 
тзкже врачами — специалистами по физич. 

гающими в кабинетах врачебного конт
* »клиниках, учебных заведениях, добро- 

тавных об-вах и др. К проведению профи- 
я текущего санитарного контроля за мес- 
:«зич. упражнениями привлекаются также

■ -:тных органов Государственной сани- 
.аи СССР.

■. ыжнеиших достижений советского здраво- 
>ластп организации В. к. в ф. в.является 

теш врачебно-физкультурных диспансеров, 
I организационно-методическое руко-

■  а. проводимой местными лечебно-профи- 
учреждениями, а также диспансеризацию

ленов и учащихся юношеских спортив- 
^»паганду физич. культуры и спорта 

и др.
к:нтроль из дисциплины, лишь «контро- 

•гтанонку физич. воспитания, как это бы- 
■=пах его развития, стал теперь дисци

плиной, оказывающей активное влияние на совершенст
вование средств и методов физич. воспитания и спортив
ной тренировки. Разработанная и широко применяемая 
во В. к. в ф. в. комплексная методика обследования со
стояния здоровья и работоспособности физкультурни
ков явилась основой для изучения организма как еди
ного целого в соответствии с принципами учения 
И. П. Павлова. Накопленный опыт показал, что эта 
методика хорошо определяет также уровень развития 
тренированности спортсмена и помогает выявить ран
ние признаки ее ухудшения. В связи с этим во врачеб
ном контроле открылись большие возможности для ре
шения вопросов спортивного прогноза, спортивного от
бора, правильного планирования режима занятий и др. 
важных методических вопросов педагогической прак
тики. Вооружение спортивных врачей комплексной 
методикой исследования сделало возможным их актив
ное участие в постановке процесса физич. воспитания, 
в частности в подготовке спортсменов к высоким дости
жениям в спорте. Плодотворность, практическая цен
ность исследований по спортивной тренировке способ
ствовали успешной разработке одного из наиболее важ
ных разделов В. к. в ф. в.— врачебно-спортивной кон
сультации,— что расширило рамки совместной работы 
врача и тренера. В частности, материалы исследований 
в области спортивной тренировки были использованы 
при врачебных наблюдениях за советскими спортсме-
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нами в период их подготовки к XV , X V I и X V II Олим
пийским играм. Большое значение для спортивной 
практики имели исследования состояния перетрени- 
рованности и перенапряжения спортсменов. Данные 
изучения возрастных особенностей занимающихся фи- 
зич. культурой и спортом послужили обоснованию воз
растных групп для занятий, определения сроков воз
можного начала обучения и участия в соревнов. по от
дельным видам спорта, установления норм нагрузок в 
занятиях и соревнов. и т. д.

Научная разработка проблем В. к. в ф. в. осуществ
ляется научно-исследовательскими институтами физпч. 
культуры (Москва, Ленинград, Тбилиси), кафедрами 
врачебного контроля и лечебной физич. культуры 
учебных институтов физич. культуры, кафедрами вра
чебной физкультуры медицинских институтов, нек-ры- 
мн (более крупными) врачебно-физкультурными диспан
серами.

Л и т е р а т у р а
В а с и л ь е в а  В. В,, Г р а е в с к а я  II. Д. и др. Спор

тивная медицина. М., 1957.
Д е ш и н Д. Ф. Врачебный контроль за физическим воспи

танием. М., 1958.
И в а н о в с к и й  Б.А.  Врачебный контроль над физкуль

турой. М., 1932.
К о в а л е н к о  В. П. Врачебный контроль в физическом 

воспитании. М., 1956.
Л е т у н о в  С. П. и М о т ы л я н с к а я Р . Е .  Врачебный 

контроль в физическом воспитании. М., 1951.
М о т ы л я  нс к а я  Р. Е. Врачебно-педагогические на

блюдения в практике работы врачебно-физкультурных диспан
серов. М., 1956.

ВРАЧ -  СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОМ К У Л Ь 
ТУРЕ  — лицо с высшим медицинским образова
нием и специальной подготовкой к работе в области фи
зич. культуры и спорта. Необходимость в этой новой 
врачебной специальности возникла в первые же годы 
развития советской фнзич. культуры в связи с ее широ
кими оздоровительными задачами. В.— с. по ф. к. со
стоят в штате врачебно-физкультурных диспансеров, 
кабинетов ДСО и вузов, лечебных учреждений, санато
риев и др. Имеется два самостоятельных направления 
работы В.— с. по ф. к.: 1) врачебный контроль в физиче
ском воспитании и 2) лечебная физическая культура 
(Л Ф К ).

Профиль специальной подготовки врача, работаю
щего по врачебному контролю, разносторонен. Основу 
ее составляют общеклиническая подготовка (на базе 
клиники внутренних болезней), овладение методикой 
комплексного обследования лиц, занимающихся физич. 
упражнениями, определения их физич. подготовленнос
ти и тренированности, а также методикой распознавания 
и лечения возможных нарушений состояния здоровья 
в результате неправильных занятий. Обязательна также 
широкая гигиеническая подготовка В .— с. по ф. к.: 
знание им гигиенических основ физич. воспитания и 
спортивной тренировки, профилактики спортивных 
травм, гигиены питания спортсмена, спортивных соору
жений и др. Наравне с этим врач должен быть подготов
лен в общих методических вопросах физич. воспитания

и в зависимости от обслуживаемого им контш 
знать основы и частной методики, наир, физич. і 
тания школьника, тренировки по специальным 
спорта и т. и.

В .— с. по ф. к.— активный участник органи 
работы по физич. культуре и спорту и пропаганді 
оздоровительного значения. Он консультирует по і 
сам методики врачебного контроля врачей лечебж 
филактических учреждений, непосредственно осуі 
ляющих эту работу в школах, коллективах физк] 
ры предприятий, совхозов и колхозов. Располагаї 
ектпвными данными о физпч. состоянии занимаю! 
физич. культурой и уровне тренированности СПО] 
нов, врач является также ближайшим консулы 
преподавателя фнзич. воспитания, тренера и 
спортсменов. Заключение врача о физич. состоял 
нимающихся, а равно о санитарно-гигиенически 
ловиях занятий должно быть обязательным дд 
дагогического состава и судей спортивных сореві

В основе подготовки врачей, работающих по 
лежат клиническая подготовка, овладение мет 
клинического исследования больных, а также з 
общей и частной методики применения Л Ф К  прі 
личных заболеваниях и травмах. В обязанноств 
врачей входят организация и проведение рабо- 
ЛФ К , консультирование в этой области лечащш 
чей, руководство работой методистов по ЛФ К. В 
ных лечебных учреждениях В .— с. по ф. к. возгла 
отделение (кабинет) ЛФ К.

Подготовка и переподготовка В .— с. по ф. к 
водится гл. обр. в институтах усовершенствован!!; 
чей на специальных курсах.

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ п р и  в ы і 
н е н и и  ф и з и ч е с к и х  у п р а ж н е н и й  
рактерно тем, что траектории точек тела предста 
кривые, неодинаковые по своей форме. Центры 
кривых наз. центрами вращения. Центры вращен 
чек тела лежат на прямой линии — осп вращения 
стояние от оси вращения до траектории точки (р 
вращения) обратно пропорционально кривизне 
чем короче радиус, тем значительнее кривизна 
Перемещение тела при В. д. измеряется углом ш 
та, перемещением радиуса вращения от исходнс 
конечного положения. Скорость вращения всегс 
измеряется угловой скоростью (отношение угла ПІ 
та к затраченному времени), к-рая одинакова длі 
точек вращающегося тела. Быстрота изменения сі 
ти вращения характеризуется угловым ускор 
(отношение изменения скорости к затраченному і 
ни), к-рое также одинаково для всех точек тела 
линейные скорости и ускорения каждой точки раз 
(чем больше радиус вращения, тем больше при оді 
вых угловых скорости и ускорении линейные СКІ 

и ускорение точки тела). Ускорение тела вызы] 
силой, приложенной так, что она не проходит



В Р А Щ Е Н И Е  М О Л О Т А  —  В С Е А Р М Е Й С К О Е  В О Е Н Н О - О Х О Т Н И Ч Ь Е  О Б Щ Е С Т В О 169

■ | ..щения — в этом случае возникает ее вращаю- 
са^собность (момент силы), прямо пропорциональ- 
величпне силы и кратчайшему расстоянию от ее

■нпя до центра вращения (плечо силы). Если 
лть действие и др. сил на вращающееся тело, то 

кно обнаружить пару сил (две равные парал- 
снлы, направленные противоположно); момент 
■ прямо пропорционален величине силы пары и 

между этими силами (плечо пары сил), 
сопротивление тела при В. д. зависит не только 
тела. Оно пропорционально сумме произведе-

■ и  частиц массы на квадраты их расстояний до 
енпя (момент инерции). Если изменять радиус

то (как сопротивление массы тела угловому 
изменится и момент инерции. Приближая 

к-ла к оси вращения (группировка), спортсмен 
пх момент инерции. Следовательно, по зако- 

’ ения момента колич. движения увеличится 
вращения. Совершая противоположные дви- 

"лаляя массы тела от оси вращения, спортсмен 
• инертное сопротивление массы тела; 

* этому уменьшается скорость вращения. За- 
чечных сил на группировку приводит к увели

. -и-эстп вращения. Во всяком В. д. имеется цент- 
зьное ускорение, направленное к центру вра- 

•о  вызвано центростремительными силами, 
'»вляют точки тела двигаться по кривой, а не, 

■но закону инерции, по прямой, касательной 
■. Этим силам противодействуют силы инер- 

'■ла, возникающие с центростремительным ус- 
это центробежные силы, действующие на прп- 

.чнпкн) центростремительных сил по радиусу 
:т центра вращения (по закону равенства 

я противодействия). Тело может вращаться 
крепленной оси, не смещающейся в простран- 

связанной с др. телом, чаще всего с опо- 
ьборот на перекладине. Кроме того, сущест- 

I вне опоры, в полете, когда свободная ось 
■роходит через центр тяжести вращающегося 

при соскоке со снаряда. Все кинематические 
"кие характеристики В. д. (см. Характери- 

чий) обнаруживают большое сходство по их 
-лу с соответствующими характеристиками 

го движения. Но они имеют также и опре- 
-.;нчпя, к-рые выявляются при рассмотрении 

•г :днпх характеристик к др.
1Ш МОЛОТА в л е г к о й  а т л е т н- 

.£! ■ рптельные, предшествующие поворотам 
вращения легкоатлетического снаряда — 

— х я метании его. Применяются с целью сооб- 
нужную скорость вращения и способство- 

кглпчению скорости во время' поворотов и 
нпп молота. В предварительном враще- 

ется равновесие всей системы вращения 
со снарядом) и направление плоскости

вращения снаряда. Колич. предварительных вра
щений — 2— 3. Выполняя вращения, спортсмен стоит 
спиной к направлению метания, расставив ступни на 
ширину 60—80 см. Предварительные В. м. выполняются 
двумя руками; снаряд движется вокруг тела в плоско
сти, приближенной к той, в к-рой должен вращаться мо
лот при первом же повороте (35—40°). Скорость В. м. 
доходит до 12—13 м/сек.

ВРЕМЯ. В ряде видов спорта термин В. имеет раз
ное значение. В соревнов. по плаванию, ходьбе, богу, 
лыжным, гребным, велосипедным гонкам и нек-рым др. 
видам спорта В., показанное отдельными участниками 
или командой, определяет победителя. В этих случаях 
различают л и ч н о е  В.— одного участника и 
к о м а н д н о е  В.— т. е. сумму В., показанную всеми 
участниками данной команды. Р е к о р д н ы м  В. 
наз. такое В., к-рое превышает существующий рекорд. 
Часто упражнения выполняются в виде нормативов, ког
да предварительно устанавливается н о р м а  В. Если 
участник уложился в установленное В., то считается, 
что он выполнил норматив.

В соревнов. по пек-рым спортивным играм, борьбе и 
боксу также фиксируется В., но пе для определения 
победителя, а для ограничения длительности соревнов. 
В таком случае говорят В. и г р ы  или В. соревнов. В 
тех видах соревнов. по спортивным играм, где необхо
димо выявить победителя, напр. в розыгрыше кубка, 
кроме о с н о в н о г о  В. игры, существует еще д о п о л 
н и т е л ь н о е  В. игры. Если в основное В. команды сы
грали вничью, то назначается дополнительное В. в со
ответствии с правилами игры. Так, напр., в футболе 
30 мин. дополнительного В. даются только 1 раз, 
в то время как в баскетболе могут быть 4 дополнитель
ные пятиминутки.

В соревнов. по водному поло, хоккею с шайбой, бас
кетболу употребляется термин ч и с т о е  В., к-рый оз
начает, что различные остановки игры (напр., для за
мены игроков пли выполнения штрафных бросков) в 
общее В. игры не входят.

Термин з а т я г и в а н и е  В. (или игры) употреб
ляется в тех случаях, когда участники команды умыш
ленно снижают темп или менее активно нападают, ста
раясь сохранить достигнутое преимущество в счете.

ВРЕМЯ КАТАН И Я в ф и г у р н о м  к а т а н и и  
н а  к о н ь к а х .  На соревнов. определяется только 
в произвольном катании. В. к. для юношеского разря
да — 1,5 мин., I I I  разряда — 2,5 мин., I I  — 3 мин., 
I разряда и мастеров спорта — 4 мин. для женщин к 
5 мин. для мужчин. Для парного катания В. к. для 
спортсменов I I  разряда — 3 мин., I разряда — 4 мин., 
для мастеров спорта — 5 мин.

ВСЕАРМЕЙСКОЕ ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕ ОБЩЕ
СТВО (ВВОО) — добровольная спортивная орга
низация Вооруженных Сил СССР, созданная в 1922 с
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целью правильного использования охотничьего хозяйст
ва, боевой и физич. закалки военнослужащих.

ВСЕВОВУЧ — всеобщее военное обучение граждан 
СССР. 22 аир. 1918 декретом ВЦИК всеобщее военное 
обучение было оформлено организационно. При Всерос
сийском главпом штабе было создано управление, а при 
военных комиссариатах — отделы и отделения, на к-рые 
возлагалось проведение В. по единой программе. Состав
ной частью В. была физич. подготовка. В связи с этим 
руководство спортивными клубами, об-вами и физич. 
воспитанием молодежи сосредоточивалось в органах В., 
к-рые и были первыми советскими организациями, осу
ществлявшими государственное руководство физич. 
культурой и спортом. Организациями В. совместно с 
Коммунистическим Союзом Молодежи проводилась ра
бота по реорганизации старых и созданию новых спор
тивных клубов, по вовлечению в занятия спортом моло
дежи. Число занимающихся спортом к концу 1920 со
ставляло более 143 тыс. чел. Кроме того, физич. подго
товкой занимались ок. 1,5 млн. допризывников. Т. обр , 
в годы гражданской войны было положено начало мас
совому развитию физич. культуры и спорта, определен 
их общественно-политический характер, идейная на
правленность, поставлены задачи по всестороннему 
физич. воспитанию и подготовке трудящихся к трудовой 
деятельности и защите советской Родины. В. перестал 
существовать в 1923. В целях вневойсковой подготовки 
населения к борьбе против гитлеровских захватчиков 
18 сент. 1941 постановлением Государственного Коми
тета Обороны было вновь введено всеобщее военное обу
чение (Всевобуч). В составе Народного Комиссариата 
Обороны было создано Главное управление Всевобуча. 
За время Великой Отечественной войны в организациях 
В. прошло курс обучения несколько миллионов граж
дан СССР.

ВСЕМИРНАЯ Ш АШ ЕЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — см.
ФМЖД.

ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ  — комп
лексные междунар. спортивные соревнов. студентов. 
Впервые состоялись в 1924. Международный союз сту
дентов, созданный в 1946, обеспечил возрождение В. с. и. 
В 1947 в Швейцарии состоялись зимние, а во Франции— 
летние игры. В 1949 и 1951 летние игры проходили од
новременно с фестивалями молодежи и студентов под 
руководством МСС. После слияния различных студен
ческих объединений в организацию студенческого спор
та проводятся универсиады.

ВСЕМИРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ МОЛОДЕЖИ И СТУ
ДЕНТОВ. В общей борьбе прогрессивных сил челове
чества за укрепление дружбы между народами, за упро
чение мира огромная роль принадлежит В. ф. м. и с. 
Организатором В. ф. м. и с. выступила Всемирная фе
дерация демократической молодежи. I Всемирный фе
стиваль молодежи и студентов был проведен в 1947 в 
Праге, I] — в 1949 в Будапеште, I I ]  — в 1951 в Берли

не, IV  — в 1953 в Бухаресте, V — в 1955 в Варе ■ 
V I — в 1957 в Москве, V II — в 1959 в Вене. V III  В <* 
и с. намечено провести в 1962 в Хельсинки.

В программу всех фестивалей входят конкурс 
смотры, состязания певцов, музыкантов, танцор! 
артистов цирков, спортсменов. В спортивных соревы 
фестивалей участвуют, как правило, спортсмены рм  
чих организаций и союзов, не входящих в между= 
спортивные объединения.

Важное место в программе фестивалей занят 
также сдача норм на спортивный значок фестиваля, 
ступных по своему содержанию массам участник:! 
зрителей.

В 1949 и в 1951 одновременно со спортивными со; е« 
нов. I I  и I I I  Фестивалей были организованы всемир- 
студенческие игры, а в 1953, 1955 и 1957 проводи.:, 
соответственно I, II и I I I  Международные друж* 
спортивные игры молодежи, в к-рых по обширной и г . 
нообразной программе участвовали национальные се 
тивные организации многих стран мира. Соревнов. 
ходили под руководством специально созданных 
этого оргкомитетов.

Особенно многолюдным был V I Фестиваль в Мос»
В нем приняло участие более 30 тыс. чел. из 100 
мира. Большим разнообразием программы и шир: ■ 
представительством отличались и спортивные соревЕ 
проведенные в период этого Фестиваля. В соревнов 
пяли участие 1872 спортсмена — представителя : 
чих и студенческих организаций 47 стран. От фрг 
ского рабочего спортивного союза (ФСЖТ) высг . 
362 чел.; от СССР — 320 чел.; Италии — 117 
Финляндии — 98 чел.; Австралии — 95 чел.; Бел. 
и Египта — по 57 чел. По 13 видам спорта состг 
мужчины и по 8 видам — женщины.

Наибольшее число участников привлекли &.■ 
ния по футболу — 22 команды. По баскетболу за : 
победителей боролись 17 мужских и 9 женских к,- 
по волейболу — И  мужских и 5 женских команд, г 
смены 24 стран приняли участие в соревнов. по л .-- 
атдетике.

Соревнов., проходившие на 28 спортивных сос 
ииях Москвы, привлекли более 1 млн. зрителей. Д- 
ки тысяч любителей спорта посещали футбольпь' 
чи, проведенные в промышленных городах Москоь- 
области.

Большой популярностью среди зарубежных 
и молодежи Москвы пользовалась сдача норм на • 
ционный спортивный значок Фестиваля. Норь. 
значок сдало ок. 150 тыс. чел.

В розыгрыше специальных призов Оргкомитет! 1 
стнваля приняли участие десятки футбольных, ь.. 
больных команд, игроков в настольный теннис я 
маты из числа гостей Фестиваля. В этих соревнов. 
телей спорта приняло участие ок. 1500 чел. 
стран.
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:м из живописнейших мест в районе озера Сели- 
=ы  проведен большой слет туристов с участием 
■ I отелей 24 стран.
«■тскпе спортсмены фабрично-заводских и студен- 

коллективов физкультуры успешно выступили 
.нпях по большинству видов программы. В дру- 
спортивной борьбе они завоевали 131 золотую, 

-::яных и 46 бронзовых медалей. 114 медалей по- 
спортсмены Франции, 26 — Финляндии, 23 — 

20 — Австралии; от 10 до 20 медалей завое- 
'гревнов. спортсмены народной Кореи, Албании, 
гана, Египта и Италии. В программу спортив- 

V II Фестиваля, проходившего в июле — авг. 
Бсве, входили соревнов. по легкой атлетике, пла- 

•елоспорту, борьбе классической, баскетбо- 
Мыу мячу, волейболу, футболу и мотоспорту, 

спортивная делегация, как и на предыдущих 
», была представлена командами коллективов 

туры. В соревнов. по волейболу среди мужских 
:-е место заняла команда московского Метро- 

1трвенство по баскетболу среди женскпх команд 
, ■ кетболистки Московского завода «Серп и

выступили в соревнов. по легкой атлетике 
легкоатлетической школы ленинградского 

'■ в  и борцы (классическая борьба), завоевав- 
■ф и п  мест.

илнсь также традиционные массовые сорев- 
[».•ртпвный значок Фестиваля.

ОШ СКИЕ ОЛИМПИАДЫ — массовые 
соревнов., к-рые проводились после пора- 

►« ■ яды России на V Олимпийских играх в Сток
* 1:12. Всероссийский Олимпийский комитет 
: : в 1913 в Киеве и в 1914 в Риге. II Все

олимпиада закончилась за несколько дней 
п-рвой мировой войны. В программу В. о.

| -  е -внов. по легкой атлетике, гимнастике,
. стрельбе, велосипедным и мотоциклетным 

• едой атлетике, скачкам, футболу, плаванию, 
'вым гонкам. Наилучшие результаты на 
сказаныспортсменами Петербурга, Москвы,

!НЫЕ СПАРТАКИАДЫ  — крупнейшие 
соревнов., в программу к-рых вклю- 

:»ганые виды спорта. Спартакиады, начало 
к-рых было положено в 20-х гг. советскими 

-*н организациями, сыграли огромную 
■ом развитии ведущих видов спорта и по- 

жх среди широких кругов населения, 
ота комсомольских и профсоюзных орга- 
і первые годы способствовала привлече- 
ыасс молодежи и взрослых трудящихся 

і спортивных соревнов. Финальным сорев- 
пады предшествовали массовые спарта- 

• ках. заводах, в школах, районах, селах,

городах, областях, автономных и союзных республи
ках. Спартакиады за годы их проведения превратились, 
в массовые всенародные смотры достижений советского 
физкультурного движения, стали важным средством 
выявления способной молодежи и роста достижений 
советских спортсменов.

Крупнейшим событием в жизни физкультурных 
организаций советской страны явилась В. с., прове
денная в авг. 1928 в Москве. Она подвела итоги 
деятельности физкультурных организаций за первые 
годы их существования и явилась яркой демонстра
цией быстрого роста физкультурного движения. В 
спартакиаде, программа к-рой содержала соревнов. 
по 21 виду спорта (баскетболу, боксу, борьбе класси
ческой, велосипедному, водному поло, волейболу, 
гребле академической и народной, гимнастике, город
кам, легкой атлетике, мотоциклетному, плаванию, 
прыжкам в воду, ручному мячу, стрельбе пулевой и по 
тарелочкам, теннису, тяжелой атлетике, фехтованию, 
футболу), приняло участие 7125 спортсменов — колич., 
небывалое до этого в истории спорта. Самым примеча
тельным явлением спартакиады следует считать уча
стие в соревнов. по большой и разнообразной программе 
представителей союзных республик — Белорусской, 
Узбекской, Туркменской и др.,— в к-рых еще за нес
колько лет до этого по существу не знали о таких видах 
спорта, как баскетбол, футбол, волейбол, теннис.

В. с. 1928 явилась также крупным событием между- 
нар. спортивной жизни. В соревнов. приняло участие 
612 спортсменов — представителей рабочих спортив
ных организаций 17 стран.

Параллельно с проведением командных первенств 
между сборными командами союзных республик разы
грывалось также и первенство РСФСР по ряду видов 
спорта между командами областей, краев и АССР 
республики.

Знаменательным итогом спартакиады явился весьма 
высокий для того времени уровень достижений участ
ников. Большинство победителей и призеров по легкой 
атлетике, плаванию, тяжелой атлетике и др. видам 
спорта значительно превысили достижения спортсме
нов царской России (напр., дореволюционный рекорд 
мужчин в беге на 1500 м—4.12,9, а победителя спарта
киады —4.08,8, в метании копья соответственно — 
54,12 и 61,77 м). Еще более разительными по сравнению 
с дореволюционными были достижения женщин (напр., 
в беге на 100 м— 13,1 и 12,6, в прыжках в длину с раз
бегу — 4,12 и 5,31 м).

Общее командное первенство В. с. выиграл сбор
ный коллектив РСФСР, па 2-м месте коллектив Ук
раины и на 3-м Белоруссии. Общее командное пер
венство РСФСР выиграл сборный коллектив Москвы.

В последующие годы фабрично-заводские спарта
киады, спартакиады городов, областей и союзных рес
публик, спортивных об-в и ведомств стали тради-
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ционными. В 30-х гг. широкое развитие получили спар
такиады профсоюзных ДСО, спортивных об-в «Динамо» 
и «Спартак», Вооруженных Сил СССР п союзных рес
публик, а также зональные спартакиады республик 
Средней Азии и Закавказья. В послевоенные годы ре
гулярно стали проводиться спартакиады школьников, 
студентов, учащпхся школ и училищ трудовых резер
вов. Небывалыми по масштабу и массовости были спар
такиады народов СССР.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СПАРТАКИАДЫ  ПРОФСОЮ
ЗОВ — массовые комплексные соревнов. рабочих и 
служащих, объединяемых коллективами физич. куль
туры заводов и фабрик, предприятий и учреждений. 
В. с. п. проводятся сначала в коллективах физич. 
культуры и ДСО и заканчиваются всесоюзными спар
такиадами, организуемыми Всесоюзным Центральным 
советом профессиональных союзов. В. с. п. проводятся 
как летим, так и зимой. I Всесоюзная спартакиада 
профсоюзов (летняя) проводилась в 1932 в Ленинграде. 
В ней участвовали 3850 спортсменов профсоюзов тяже
лой промышленности, легкой промышленности, сельско
хозяйственных рабочих, госторговли и кооперации. 
В последующем В. с. п. состоялись: в 1935— II,
в 1946 — I I I  в 1948— IV, в 1955 — V. В авг. 1958 
в Москве была проведена V I Всесоюзная спартакиада 
профсоюзов, в финальных соревнов. к-рой выступало 
более 4 тыс. лучших спортсменов профсоюзов. 1-е 
место на спартакиаде завоевали спортсмены профсою
зов Москвы, 2-е — Украинской ССР и 3-е — РСФСР 
(сборная областей, краев и АССР). В группе коллекти
вов физич. культуры сильнейшими оказались спорт
смены Ленинградского государственного оптико-меха
нического завода.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СПАРТАКИАДЫ  УЧ АЩ И ХС Я  
ШКОЛ И УЧ И Л И Щ  — комплексные соревнов., спо
собствующие массовому развитию физич. культуры и 
спорта среди ремесленников и школьников и подго
товке из них новых резервов высококвалифициро
ванных спортсменов. В. с. у. ш. и у. начали прово
диться с 1954 и с тех пор стали традиционными.

Во В. с. у. ш. и у. участвуют сборные коллективы 
министерств просвещения союзных республик, мини
стерств путей сообщения и ЦС «Трудовые резервы», 
составленные по результатам проводимых предвари
тельных республиканских и всесоюзных соревнов. 
министерств и ведомств.

Во В. с. у. ш. и у. разыгрывается общее командное 
первенство, к-рое определяется по сумме мест, занятых 
участвующими коллективами по всему комплексу ви
дов программы спартакиады данного года, а также 
командное первенство по отдельным видам про
граммы. Помимо командного, определяется и личное 
первенство для выявления победителей соревнов. по 
отдельным видам программы.

Коллектив — победитель общего командного пер

венства спартакиады — и победители первенств п: 
дельным видам спорта награждаются переходящим в : 
замн Центрального совета Союза спортивных об 
и организаций СССР и ЦК ВЛКСМ; юные спорте* 
занявшие 1-е места в личном первенстве, награжл 
ся бронзовыми медалями.

Первая всесоюзная спартакиада учащихся шк. 
училищ проводилась в авг. 1954 в Ленинграде по 
дам спорта: гимнастике, легкой атлетике, плав • 
велосипедному (шоссе) и стрельбе (пулевой). В ; 
верительных школьных спартакиадах на местах 
няло участие ок. 7 млн. учащихся. В фина; 
соревнов. спартакиады приняли участие от всех 
ных республик 2597 лучших спортсменов-школьв 
1-е общекомандное место занял сборный колл-: 
школьников Украины, 2-е — коллектив школь 
Москвы и третье — Ленинграда.

Вторая всесоюзная спартакиада учащихся г 
дилась в авг. 1955 в Киеве уже по 7 видам с е  

(в программу были введены соревнов. по баскет" 
и волейболу). Вторая всесоюзная спартакиада 
щихся явилась одним из важных этапов в подгот 
к Спартакиаде народов СССР 1956. Она подвела 
спортивной работы в школах, выявила талантлщ 
спортивную молодежь, способствовала дальне; 
развитию сети детских спортивных школ и улучи 
работы в области физич. воспитания учащихся в 
союзных республик. В предварительных город' 
(районных), областных, краевых, республика 
соревнов. приняло участие ок. 8 млн. юных 
сменов, было установлено 116 республиканских г 
жений и более 3500 городских. В финальной 
спартакиады приняли участие 2456 юных спорт«' 
школьников. В ходе соревнов. было установлен 
легкой атлетике 8 всесоюзных достижений. 1-е 
командное место занял сборный коллектив школь 
Москвы, 2-е — Украины, 3-е — РСФСР (сборный 
лектив областей, краев и АССР).

Третья всесоюзная спартакиада учащихся 
дилась в авг. 1956 в Москве также по 7 видам си 
гимнастике, легкой атлетике, плаванию, баскет 
волейболу, велосипедному и стрельбе. В предвар;, 
ных спартакиадах школьников на местах участи 
ок 9 млн. чел. В финальных соревнов. спарта 
участвовали 2648 лучших спортсменов-школь 
Соревнов. показали значительно возросший ур 
спортивной подготовленности ведущей группы г 
спортсменов. Так, из общего колич. участник:-! 
ревнов. по 5 видам спорта 47,8% показали резу.ш 
выше II  разряда взрослых. Было установлено 
союзных юношеских достижений (4— по легкой 
тике, 2 — по плаванию и 1 — по стрельбе). Поб' 
лями общекомандного первенства на спартакиаде 
зались школьники Москвы, 2-е место занял колг. 
РСФСР (сборная областей), 3-е — школьники Укр
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^■-»сртая всесоюзная спартакиада учащихся школ 
1 проводилась в Риге в авг. 1957 по 12 видам 
баскетболу, волейболу, водному поло, вело- 
у, гимнастике, гребле на байдарках, легкой 
. плаванию, прыжкам в воду, стрельбе пуле- 

-инпсу, футболу. В предварительных спарта- 
проведенных на местах, участвовало ок. 

чел.; в финальных соревнов.— 2363 чел. По 
атлетике и стрельбе было установлено по 2 но- 

кесоюзных достижения. Третий раз подряд 
завоевали общекомандное первенство, пе- 
прнз перешел к ним на постоянное хране- 

. - место занял коллектив школьников Украины, 
Грузии.

• всесоюзная спартакиада учащихся прово
> авг. 1958 в Тбилиси по 13 видам спорта (был 

настольный теннис). В школьных спартакиа- 
местах участвовало ок. 11 млн. чел., а в фи- 
соревнов.— 3709 лучших спортсменов-школь- 

Б первые сборный коллектив школьников Грузии 
общекомандное место и завоевал 20 при

ест . На 2-м месте оказались школьники Украины 
— школьники Москвы. В финале спартакиады 

“ гтановлено 9 новых всесоюзных достижений 
«ов (7 — по легкой атлетике и 2 — по

снятые сборными коллективами министерств 
• 'МСТВ в розыгрыше общего командного 

к ленства на всесоюзных спартакиадах 
школьников 1954— 1959 гг.

Годы

— «ов 19
54

19
55

ОіОО 19
57

19
58

сп>юСП

З е н и т »1 е ме с т а

•  ■ яа. гороно 2 і 1 1 3 1
кв нград, гороно 3 4 4 6 4 4

ар.-ФСР (со. областей ) 4 3 2 4 5 2
О » 1 2 3 2 2 3

8 10 11 8 8 5
? -• кая ССР 16 12 13 17 14 14

Ш а-некая ССР 17 16 16 16 19 15
■  а- ии I ая ССР 5 6 5 3 1 7

-  V  айджанская
} СГР 12 13 10 10 12 11

кая ССР 10 11 12 9 7 10
№• веская ССР 18 18 17 19 18 16

^^"»■пская ССР 9 9 9 12 9 9
Мпгъ>ская ССР 14 14 15 14 16 19
|'^с=«зпсская ССР 19 17 снята 18 17 18

--кая ССР 13 15 14 13 13 13
Ь п е н с к а я  ССР 15 19 18 15 15 17

кая ССР 6 7 6 7 10 8
: вые резервы» 7 5 7 5 6 6

И 8 8 11 И 12

Шестая всесоюзная спартакиада учащихся прово
дилась в июле 1959 в Москве по 13 видам спорта. В пред
варительных соревнов. участвовало ок. 12,4 млн. 
чел., а в финале — 3624 лучших юных спортсмена, 
к-рые установили 7 новых всесоюзных юношеских до
стижений (5 — по легкой атлетике и 2 — по плаванию). 
Всего на школьных соревнов. этого года было обнов
лено 8643 юношеских городских достижения, в том 
числе 103 республиканских. Шестая спартакиада пока
зала возросший уровень спортивной подготовленности 
учащихся школ, т. к. в ней участвовало 16 мастеров 
спорта и 1882 перворазрядника. Улучшилась спортив
ная подготовка школьников республик Средней Азии 
и Закавказья. Так, команда юношей и девушек Азер
байджана заняла 1-е место по волейболу, юноши Кир
гизии — 5-е место по баскетболу. Общее 1-е место 
занял снова коллектив школьников Москвы, завое
вавший 22 призовых места; 2-е место — школьники 
сборной команды областей РСФСР, 3-е — Украины.

Сведения о принадлежности участников всесоюзных 
спартакиад учащихся к спортивным организациям

Годы

Наименова- ~~ 
ние коллектива

1954 1955 1956 1957 1958 1959

ДСШ миппросов и 
МПС 1594 1631 1452 1990 2182 2314

ДСО профсоюзов 379 448 608 311 522 583
«Динамо» 175 205 170 208 286 262
«Спартак» 154 125 153 86 188 176

Состав участников всесоюзных спартакиад 
учащихся по спортивной подготовке

Годы

Уровень
подготовки

1954 1955 1956 1957 1958 1959

Мастер спорта _ 4 10 10 5 16
I разряд 157 309 364 564 867 1882
II разряд 766 1602 2074 2731 2812 2193
II I  разряд 1655 542 200 286 25 33
ГТО I ступени 1800 1575 1345 2141 1822 2039
ГТО II ступени 701 877 1300 1439 1723 1361

В 1960 В. с. у. ш. к у. не проводилась. Вмес
то этой спартакиады проводились зональные спарта
киады между союзными республиками Средней Азии 
и Казахстана в Ташкенте. В Минске проведена зональ
ная спартакиада, в к-рой приняли участие сборные 
команды школьников Белорусской, Грузинской, Ли
товской, Латвийской, Молдавской, Азербайджанской и 
Эстонской союзных республик. Учащиеся МПС, проф
техучилищ, Министерства просвещения Р.СФСР про
вели свои спартакиады.
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Впервые в этих спартакиадах приняли участие, 
помимо сборных команд, составленных из сильнейших 
спортсменов, команды отдельных школ — победитель
ниц первенств областей и союзных республик по гим
настике, легкой атлетике, баскетболу и волейболу. 
Это ставило своей задачей стимулирование работы 
школ в развитии видов спорта, занимающих важное 
место в программах физич. воспитания советской 
школы. Всего в зональных п всесоюзных спартакиа
дах приняло участие свыше 16 млн. чел.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СПАРТАКИА
ДЫ  — массовые традиционные соревнов. студентов. 
Первая В. с. с. состоялась в 1951 в Москве. В про
грамму ее входили: легкая атлетика, гимнастика, пла
вание и баскетбол. В состязаниях участвовали 623 
спортсмена — представителя сборных команд 10 мини
стерств. В первой группе общее командное первенство 
выиграл сборный коллектив Министерства высшего 
образования СССР, во второй группе — Министерства 
просвещения Украинской ССР.

Вторая В. с. с. была проведена в июле 1953 в 
Москве; в программу ее входили соревнов. по легкой 
атлетике, гимнастике, плаванию п прыжкам в воду, 
баскетболу, волейболу, боксу и велосипедному спорту. 
В соревнов. приняли участие 1258 студентов от 13 ми
нистерств. По первой группе общее командное пер
венство завоевал сборный коллектив Министерства 
культуры СССР, по второй — Министерства здраво
охранения СССР.

Третья В. с. с. проводилась в 1955 в Ленинграде 
по 9 видам спорта; легкой атлетике, гимнастике, пла
ванию, прыжкам в воду, фехтованию, велосипедному, 
борьбе классической, баскетболу и волейболу. В со
стязаниях участвовали 1564 студента (среди них 5 за
служенных мастеров спорта, 49 мастеров спорта, 
1190 спортсменов I разряда) из сборных команд 13 ми
нистерств и 47 вузов. Студенты ленинградского инсти
тута физич. культуры им. Лесгафта добились победы 
в легкой атлетике, гимнастике, плавании, Москов
ского авиационного института — в велоспорте, Львов
ского института физич. культуры — в фехтовании, 
Таллинского политехнического института и Тартуского 
университета — в баскетболе (мужчины), Высшего 
технического училища им. Баумана и московского 
института физич. культуры — в волейболе.

Четвертая В. с. с. состоялась в 1957 в Ленинграде. 
В ней приняли участие 3212 чел.— команды 96 вузов 
и сборные коллективы 21 министерства. В числе участ
ников были 155 мастеров спорта и 1085 спортсменов 
I разряда. Расширилась программа соревнов. (13 ви
дов спорта), были добавлены борьба вольная, тяжелая 
атлетика, бокс, теннис, настольный теннис. Успешно 
выступили студенты Московского областного педаго
гического института по легкой атлетике, гимнастике 
и плаванию, Ленинградского текстильного инсти

тута — по велоспорту, Уральского политехничс 
института — по тяжелой атлетике, Северо-Осетнв 
педагогического института — по борьбе вольн 
классической, Московского университета — по • 
Тбилисского университета — по фехтованию, Та 
ского политехнического института — по теннису, 
нюсского университета — по настольному тен« 
Победителями по баскетболу были Московский 
нологический институт легкой промыш: ек. 
(мужчины) и Грузинский политехнический Ш1С■ 
(женщины); по волейболу — Московский пнжев* 
физический институт (мужчины) и Московский Г( 
институт (женщины).

В 1958 в Киеве проводились Всесоюзные ст 
ские игры, посвященные 40-летию ВЛКСМ. В про-|| 
му игр включались соревнов. по тем же 13 £■ 
спорта, что и в 1957. Первенство оспаривали 11-1 
зов — 3040 участников, в том числе 315 мал 
спорта и 1842 спортсмена I разряда. 1-е места . 
следующие команды: Грузинского политехннч! 
института — по борьбе вольной и баскетболу (му> 
и женщины), Высшего технического училища им 
мана — по гимнастике, плаванию и борьбе кла 
ской; Уральского политехнического института — 
тяжелой атлетике, волейболу (мужчины), Москсл 
горного института — по легкой атлетике; Ли 
градского текстильного института — по полос! 
Московского университета — по фехтованию; ( 
ского инженерно-строительного института — по I- 
Московского инженерно-физического института 
волейболу (женщины); Таллинского политехнпч« 
института — по теннису; Вильнюсского университ ■ 
по настольному теннису.

По группе физкультурных вузов первенство я 
вали институт физич. культуры им. Лесгафта — в1 
кой атлетике, плаванию, баскетболу и волейболу 
щины); институт физич. культуры (Москва) — ш 
настике, фехтованию, боксу, теннису; киевсг 
ститут — по велоспорту, борьбе классической, 
скетболу (мужчины); казахский институт — по 
лой атлетике; Северо-Осетинский педагогический 
ститут — по борьбе вольной; Одесский педа» 
ский институт — по волейболу (мужчины).

В отличие от прошлых лет, когда В. с. с. 1Ц- 
ствовали соревнов. студентов на первенство I 
стерств, подготовка к всесоюзным студенческим I 
проводилась в несколько этапов: внутривум* 
городские, республиканские и, наконец, зоны 
соревнов., что позволило привлечь к участию а 
тельно большее число студентов и улучшить их 
тивные результаты. Так, в Украинской зоне с о р  

вались 10 977 студентов, в Московской зоне — 
в Ленинградской — 3223, в Закавказской — 886 е- 
тов. В ходе состязаний были улучшены (по с рапе 
с 1957) результаты победителей по легкой атл
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32 видов, по плаванию — в 12 из 17 видов, 
елои атлетике — в 4 весовых категориях, 
нство лучших результатов находилось на 
норм I спортивного разряда и мастера

60 в Киеве состоялись Вторые всесоюзные сту
пе игры. По колич. участников и спортивной 
вке студентов они превосходили все предыду- 
роводились по 18 видам спорта. Программа игр 
ла дополнена греблей на байдарках и каноэ, 
ми в воду, ручным мячом, борьбой самбо и ху- 
енной гимнастикой. В играх участвовало от 
ов свыше 7 тыс. студентов — победителей го
, республиканских и зональных (от 19 зон) 
в. В числе участников было 438 мастеров 
[ 3281 спортсмен I разряда. В ходе финальных 
!. установлены новые всесоюзные достижения 
в в 12 из 20 видов легкой атлетики у мужчин 
11 — у женщин, по плаванию — в 6 из 11 ви- 

студентов впервые выполнили нормы мастера

ходящие призы всесоюзных студенческих игр, 
нные Центральным советом Союза спортивных 
и организаций для команд — победительниц 

ьным видам спорта, были вручены спортивным 
циям Грузинского политехнического инсти- 
борьбу вольную и классическую, баскетбол 

ы), теннис, настольный теннис, фехтование; 
адского института инженеров транспорта — 
спорт; Московского энергетического инсти- 
а легкую атлетику; Московского универси- 
а плавание; Криворожского горнорудного ин- 
— за тяжелую атлетику; Харьковского инсти- 
шеского воспитания — за гимнастику спортив- 
эсковского института инженеров транспор- 
бокс; Одесского педагогического института — 
5ол (мужчины).
ела институтов физич. культуры, участвовав- 
рах, победы в командных соревнов. добились: 
им. Лесгафта — по легкой атлетике, плаванию 
вной гимнастике; московский институт — по 
атлетике и боксу.
одящие призы Центрального совета ДСО 
гник» вручены Горийскому педагогическому 
? за борьбу самбо; киевскому институту физ- 
: — за греблю на байдарках и каноэ; ГДОИФК 
афта — за гимнастику художественную; Чер- 
педагогическому институту — за ручной мяч 

0; Львовскому институту физкультуры — за 
■1яч (женщины), Ленинградскому институту 
|В транспорта — за прыжки в воду.
0ЮЗНЫ11 ДЕНЬ Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А  — 
щционного всенародного смотра достижений 
о физкультурного движения, мастерства совет- 
ггеменов, их готовности к социалистическому

ТРУДУ и защите советской Родины. Установлен постанов
лением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 июня 
1939. Впервые В. д. ф. был проведен 18 июля 1939. При
нятие специального правительственного решения о 
В. д. ф. является знаменательным актом, подчеркиваю
щим огромную заботу Советского правительства и Ком
мунистической партии Советского Союза о массовом раз
витии физич. культуры и спорта в стране, об укрепле
нии здоровья и о всестороннем развитии физич. сил 
трудящихся. В СССР работа в области физкультуры н 
спорта — дело первостепенной государственной важ 
ности, неотъемлемая часть воспитания активных, все
сторонне физически и духовно развитых строителей и 
защитников коммунистического общества. Ежегодно 
проводимый В. д. ф. стал замечательным по своей кра
сочности, массовости и спортивному мастерству всена
родным праздником — отчетом многомиллионной ар
мии советских физкультурников перед своим народом, 
перед Родиной, Коммунистической партией и Советским 
правительством. Проводимые в этот день по всей стра
не показательные выступления, спортивные соревнов. 
выливаются в демонстрацию роста массовости физкуль
турных организаций и достижений советских спортс
менов.

К числу наиболее ярких мероприятий, с к-рыми свя
зано проведение В. д. ф., следует отнести красочные все
союзные парады физкультурников и массовые спор
тивно-гимнастические выступления. Они заслужили 
справедливое признание не только в нашей стране, но и 
за рубежом как образец высокой гимнастической куль
туры, слаженности коллективных действий тысяч ис
полнителей, творческого достижения постановщиков и 
руководителей этих выступлений.

К В. д. ф. за последние годы приурочивается откры
тие спартакиад народов СССР — подлинных смотров 
массовости и роста достижений спортсменов дружной 
семьи народов Советского Союза. Спортивные праздни
ки, посвященные открытию I и II Спартакиад народов 
СССР 1956 и 1959,— яркие страницы истории физич. 
культуры и спорта, события, продемонстрировавшие 
огромные успехи советского спорта, нерушимую друж
бу народов СССР.

В 1960 В. д. ф. прошел под знаком подготовки 
советских спортсменов к X V II Олимпийским 
играм.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВА
НИЮ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. Создай 
в Москве в 1943 под названием «Физкультпроект». 
В 1954 институт был переименован в «Гипроспорт», 
а в 1959 — в «Союзспортпроект».

Институт проектирует типовые спортивные соору
жения, разрабатывает нормы и технич. условия проек
тирования, а также распространяет проекты и прово
дит консультативную работу по проектированию спор
тивных сооружений.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ И Ф ИЗКУЛЬТУРНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ. Вся история Ленинского комсомола не
разрывно связана с коммунистическим воспитанием мо
лодежи. Физич. воспитание является одной из состав
ных частей коммунистического воспитания. Комсомол 
всегда придавал и придает большое значение укрепле
нию здоровья, физич. закалке молодежи, подготовке ее 
к высокопроизводительному труду и обороне Родины.

За все время существования комсомола его задачи 
в области физич. культуры и спорта всегда были направ
лены на заботу об укреплении здоровья молодежи, на 
массовое привлечение ее к занятиям физич. культурой 
и спортом, на достижение высоких спортивных показа
телей. В программе ВЛКСМ записано, что комсомол: 
организует вовлечение всей молодежи в физич. культу
ру, добивается, чтобы СССР имел лучшие спортивные 
достижения; активно участвует в работе государствен
ных органов и общественных организаций физич. куль
туры, создавая различного рода спортивные организа
ции; участвует в строительстве спортивных сооружений 
и содействует производству спортивного инвентаря; 
выделяет свои силы для подготовки кадров инструкто
ров и организаторов физич. культуры.

В 1918, принимая практическое участие в осуществ
лении программы комсомола по физич. воспитанию мо
лодежи, комсомольцы Петрограда, совместно с инструк
торами военно-физич. подготовки, создали первый воен
но-спортивный клуб. Затем подобные клубы появились 
в Москве, Киеве, Харькове, Туле и др. городах страны. 
Вовлечение молодежи в военно-спортивные клубы и 
привитие ей любви к спорту было одной из задач, 
к-рую решали комсомольские ячейки в годы граждан
ской войны и иностранной интервенции.

Развитие советского физкультурного движения про
исходило в обстановке острой классовой борьбы. Со
хранившиеся от дореволюционных лет буржуазные спор
тивные клубы и объединения — «Сокол», «Маккэбн», 
«Шевардения», бойскаутские отряды — вели как от
крытую, так и скрытую антисоветскую пропаганду сре
ди отсталой части населения, зачастую являлись оча
гами контрреволюции. Поэтому комсомолу пришлось 
в эти годы вести борьбу одновременно на два фронта: 
разоблачать враждебную деятельность сохранившихся 
реакционных буржуазных спортивных клубов и объе
динений, создавать в противовес этим организациям 
своп, пролетарские, молодежные спортивные клубы 
(как, напр., созданный осенью 1918 Костромским губко- 
мом комсомола спортивный клуб «Спартак») и вести 
большую разъяснительную и пропагандистскую дея
тельность среди рабочей и крестьянской молодежи по 
вовлечению ее в физкультурные кружки и команды 
Всевобуча.

Впервые комсомол обсуждал вопросы физич. воспи
тания на II съезде в окт. 1919. Этот съезд комсомола

проходил в период напряженных боев гражда 
войны. Одним из вопросов, обсуждаемых на сг 
был вопрос о физич. воспитании _ и скаутизме, 
признал негодность скаутской системы для соцналв 
ческого воспитания молодежи, высказался за ро 
скаутских организаций и наметил принципиальны= 
ложения для дальнейшей работы в области физич 
вития молодежи. В резолюции съезда было запн

«Заслушав доклад о физическом развитии ра-' 
молодежи и скаутизме, Второй Всероссийский

1. Обращает внимание всех организаций РКСЛ 
эту новую, до сих пор не проводившуюся работу, 
щую особенно важное значение в связи с необходим 
для рабочей молодежи активно участвовать в 
женной защите революции.

2. Считает скаутскую систему системой чисто б; 
азной не ТОЛЬКО физического, НО и духовного ВОС1 

молодежи в духе империалистическом, находит н 
димым немедленный роспуск всех существующих ) 
ветской России скаутских организаций.

3. Съезд высказывается за передачу функций т 
зическому развитию молодежи организациям I ’

4. Считая особенно важным в настоящий 
военную подготовку рабоче-крестьянской мол 
съезд признает обязательным для всех органпл 
первую очередь организовать и способствовать 
депию всеобщего военного обучения, выполняя 
боту в тесном контакте с Всевобучем.

5. Съезд считает необходимым участие орга 
РКСМ в устройстве домов физической культур» • I 
всех других начинаниях Советской власти в обл.-, 
зического развития.

6. Съезд считает необходимым создание п- 
РКСМ отдела по физическому развитию р абоче*^  
дежи, в задачу которого войдет разработка мер гш  
физического развития, создание кадров инструкт 
физическому воспитанию рабочей молодежи

Решения II съезда комсомола были тесно ск: 
деятельностью Всевобуча, составной частью 
к-рого была физич. подготовка. Комсомольск!: 
низацин направили на пункты допризывной под 
и в военно-спортивные клубы своих представит 
качестве политруков и создали при них комсом ■ 
ячейки. Эти ячейки стали ядром, вокруг к-рог: 
вались допризывники. Политруки и комсо* 
ячейки контролировали деятельность инструкт 
спорту, пресекали попытки отдельных антнс: 
элементов вести на пунктах допризывной подг: 
в спортивных клубах контрреволюционную аг

На I I I  съезде комсомола с исторической 
ступил Владимир Ильич Ленин. Великий вожд* 
лил задачи комсомола по воспитанию молодежи 
зал: «Надо,чтобы все дело воспитания, обра. 
и учения современной молодежи было ВОСПП" 

ней коммунистической морали».
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ия указания В. И. Ленина, комсомол так 
кновные задачи физич. воспитания среди мо- 

Физпческое воспитание подрастающего поко
и л  иется одним из необходимых элементов общей 

. ммунпстического воспитания молодежи, на- 
к созданию гармонически развитого чело
— гражданина коммунистического обще- 

•ь поящий момент физическое воспитание про
бивке непосредственно практические цели: 
г» молодежи: 1) к трудовой (производствен- 
иъности и 2) к вооруженной защите социали- 

‘.течества».
витлсал в резолюции, что «сейчас, с переходом 

'губленной внутренней работе, физическое раз- 
тся на одно из первых по своему значению

В И. Ленина и решения I I I  съезда ком- 
I основу последующей деятельности ком

: с-ганизаций в области физич. культуры, 
г] да (1918— 1920) Всевобуч и Коммунистиче- 
М :л одежи привлекли значительное число мо- 
хжтиям спортом, создали сотни новых спор- 

!зацпй. К 1 янв. 1921 в Советской России 
- спортивных организаций, насчитывав- 

М  тыс. чел. А общее число комсомольцев и 
■ -~ЛеЖП, прошедшей за это время обучение 

Мтвобуча, превысило 150 тыс. чел.
_ состояние работы по физич. воспитанию 
»: .-сторонне обсуждено на IV  съезде Ком- 

сг Союза Молодежи. Съезд вскрыл серьез- 
• постановке физич. воспитания п дея- 

спуча в этой области. Съезд высказался 
: у шествовавших в то время буржуаз- 
об-в и клубов, отвлекавших молодежь 
: литической жизни.

“ ал создавать физкультурные об-ва. Так, 
сганизовано об-во под названием «Му- 
■раде — «Спартак», в Белоруссии — 

М (| . Подобные об-ва были созданы на 
■ в др. местах страны. Эти организации 

■ "чту исключительно на самодеятель- 
-е»зв. под непосредственным руковод- 

комптетов комсомола. Спортивные 
нации быстро росли и крепли. Они 
ьную роль в развитии всего совет- 

о движения.
■ ода высказался за направление сво- 
■ советы физич. культуры при ор- 
м научную разработку вопросов в 
■ туры и спорта, определил меры 

>№■ физич. культуры и требования к 
'л : т п  физич. подготовки.

1А -■ : предстоящим расформированием 
была внесена мысль о создании ио- 
Е-ганизации под названием «Россий

ский союз красных организаций физической культуры», 
к-рая возглавила бы все дело физич. воспитания. 
V съезд РКСМ, собравшийся в окт. 1922, отклонил пред
ложение об организации «Красного союза физичес
кой культуры».

В решении было записано: «Съезд считает необ
ходимым всемерное использование спорта для влияния 
РКСМ на широкие массы рабочей молодежи и оживле
ние внутрисоюзной работы...

...В целях расширения самодеятельности трудя
щихся масс в деле развития спорта съезд считает обя
зательным существование спортивных кружков в шко
ле, в Красной Армии, в профсоюзах и на тех предпри
ятиях, где они необходимы... В материальном отноше
нии необходимо добиться поддержки физкультуры со 
стороны профсоюзов, хозорганов и наркомздрава и уве
личить доходы с состязаний, сборов и т. д.

Съезд считает необходимым организацию физиче
ского воспитания допризывников при спортивных круж
ках комсомола, армии, школ, профсоюзов и т. д. под 
руководством государственных органов по физкуль
туре».

В эти годы комсомол сыграл важную роль в станов
лении массовой физич. культуры и спорта. С конца 1922 
развитию физич. культуры все большую поддержку 
начали оказывать профсоюзные организации. В их 
ведение стали переходить кружки и спортивные об-ва, 
созданные Всевобучем и комсомолом. Передав спортив
ные кружки профсоюзам, комсомол не ослабил, а, на
оборот, усилил свое влияние на развитие физич. культу
ры и спорта, особенно на рост и оживление деятельно
сти кружков. В дальнейшем на съездах и конференциях 
комсомол неоднократно возвращался к обсуждению во
просов спортивно-массовой работы.

Большое значение в развитии физич. культуры име
ло постановление ЦК партии от 13 июля 1925. Выполняя 
это постановление, комсомольские и физкультурные ор
ганизации провели большую работу по развитию физич. 
воспитания учащейся молодежи, вовлечению широких 
масс молодежи и пионеров в спортивные соревнов. Опи
раясь на решения съездов и подкрепляя их практически
ми делами, комсомол вместе с профсоюзными и физкуль
турными организациями в 20-е гг. добился определен
ных успехов в развитии советского физкультурного дви
жения. Уже в 1927 оно охватило свыше 2 млн. чел., 
а к 1928 выросло еще на 1 млн. Такой размах физкуль
турного движения требовал новых форм и методов 
работы, единой государственной системы физич. вос
питания.

Укрепление государственного руководства физкуль
турным движением, переход на производственный прин
цип физкультурной работы в профсоюзах и, главное, 
борьба за нового человека — активного борца за социа
лизм, патриота своей Родины — потребовали коренного 
пересмотра форм и методов физич. воспитания в стране.
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Большую роль в разработке новых форм и методов фи- 
зич. воспитания сыграли профсоюзы и комсомол. Еще 
в дек. 1929 ЦК комсомола принял решение, призываю
щее комсомольские организации к борьбе за выполнение 
постановления ЦК партии от 23 сент. 1929 о физкультур
ном движении. На работу в центральные органы физ
культурного движения ЦК ВЛКСМ направил группу 
руководящих комсомольских работников. Организации 
ВЛКСМ на местах выделили комсомольский актив для 
работы в местных советах физич. культуры. В своем по
становлении (дек. 1929) ЦК комсомола подчеркнул от
ветственность комсомольских организаций за состояние 
физкультурной работы в республике, области, крае, 
па предприятии, в учреждении и учебном заведе
нии .

IX  съезд ВЛКСМ, собравшийся в янв. 1931, под
черкнул необходимость массовости в физич. куль
туре и спорте, учитывая нх связь с подъемом произ
водительности труда, а также обратил внимание на 
развитие физич. культуры и спорта среди детей: 
»Съезд поручил ЦК ВЛКСМ добиваться введения 
физкультуры в производственный процесс и во всю 
систему подготовки новых рабочих кадров, а по линии 
Паркомпроса — введения всеобщей физической подго
товки всех детей и подростков».

Исходя из решений партии и правительства о 
развитии в стране массового физкультурного движе
ния, о превращении физич. культуры и спорта в одно 
пз важных средств коммунистического воспитания 
трудящихся, комсомол вместе с профсоюзными ор
ганизациями выступил инициатором создания Все
союзного физкультурного комплекса «Готов к труду 
и оборине СССР», к-рый был утвержден в 1931. В 1933 
ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний 
по физич. подготовке детей в качестве начальной сту
пени всестороннего физич. развития. Детская ступень 
(БГТО) была введена в комплекс ГТО в 1934. Сдавая 
нормы ГТО, миллионы рядовых физкультурников 
приобрели всестороннюю физич. подготовку и закал
ку. В 1934 ок. 1 млп. членов ВЛКСМ были облада
телями значка ГТО.

По решению партии и правительства в 1936 был 
создан Всесоюзный комитет по делам физической куль
туры и спорта. И на этот раз большой отряд комсо
мольцев был направлен на работу во вновь создавае
мые советы ДСО профсоюзов и в комитеты по делам 
физкч. культуры и спорта.

Велики заслуги комсомола тех лет в развитии 
т. наз. оборонных видов спорта. По инициативе ком
сомола были созданы десятки аэроклубов и планер
ных станций, построены тысячи стрелковых тиров 
и сотни парашютных вышек. «Комсомолец, умей мет
ко стрелять!», «Комсомолец,— на самолет и пла
нер!» — эти лозунги, а также практические дела по 
их осуществлению не пропали даром. Помня ленинские

указания о том, что физич. воспитание должно н 
довать практические цели, комсомол делал » 
для подготовки молодежи к труду и защите 
чества.

X съезд ВЛКСМ обсудил вопросы массового раз 
физич. культуры и спорта, поставил задачу пов 
спортивное мастерство советских физкультур! 
К этому времени советские спортсмены уже пере] 
19 лучших мировых достижений.

В 1939 и 1940 ЦК ВЛКСМ поставил задачу пер 
ганизациямн ВЛКСМ — привлечь молодежь к 
норм комплекса ГТО, к активной работе в спорт] 
секциях, к созданию широкой сети оборонно-сш 
ных кружков, особенно па селе.

Придавая большое значение массовым видам 
та, ЦК ВЛКСМ в 1940 принял постановление о пр
НИИ МаССОВОГО ПрофсОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКОГО К1

посвященного X X I I I  годовщине Красной Армии, 
ло полумиллиона молодежи участвовало в этом к 
что способствовало развитию массовости спорта в I 
стране. Резко возросло и число комсомольцев, за! 
шихся физич. культурой и спортом.

В 1941 началась Великая Отечественная войн 
первых дней ее миллионы комсомольцев встали 
щиту своего Отечества. Вся деятельность коме 
была направлена на достижение победы.

Бессмертны подвиги спортсменов-комсомольг 
фронтах Отечественной войны, в тылу врага, беа 
рен их патриотизм на трудовом фронте. Тысяч] 
сомольцев-физкультурников за проявленное в 
мужество и трудовую доблесть были награждены 
нами и медалями, а лучшиэ из них удостоены , 
Героя Советского Сорза. Среди прославленных ге] 
воспитанников комсомола, получивших первую 
тивную закалку в оборонных и физкультурных о 
зациях,— летчики Иван Кожедуб и Александр По 
кин, Виктор Талалихин и Борис Сафонов, разв! 
Алексей Кузнецов и Анатолий Капчинский, парт] 
Клавдия Назарова и многие др.

Война нарушила нормальную работу по физич 
туре и спорту, к-рую пришлось, учитывая обета 
значительно изменить. Как и в 1918— 1922, спорт 
комсомольцы снова находились в авангарде, они 
пили инициаторами проведения массовых легко, 
ческих и лыжных кроссов, эстафет, пробегов, вс 
рованных походов и т. д. В целях подготовки и об; 
молодежи лыжному спорту в 1942— 1943 решенл 
ВЛКСМ повсеместно была введена лыжная подг 
комсомольцев по 20-часовой программе. О стре! 
молодежи тех лет получить отличную физич. подг 
можно судить хотя бы на примере увеличения чис 
стников комсомольских кроссов. Так, в лыжнои 
союзно-комсомольском кроссе 1942 участвовало
6 млн. чел., в 1943 — 6300 тыс., чел., в
7 млн.чел. В легкоатлетическом профсоюзно-ком(
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■ воссе 1942 участвовали 5 млн. чел., в 1943 — 
Г жлн. чел.

ную работу в годы войны комсомол провел по 
■оенпо-физич. подготовке учащейся молодежи 

вников. Совместными усилиями Всевобуча, 
рных, комсомольских и профсоюзных орга- 
готовилисъ резервы для Советской Армии, 

кие и физкультурные организации ироводи- 
по различным военно-прикладным видам 

>в 1941— 1945 было подготовлено 117 тыс. обще
: «вструкторов по лыжам, рукопашному бою, 

водным переправам
»1 вклад комсомол внес в работу по восстанов- 

• жья раненых воинов Советской Армии. Ты- 
■ольпев помогали врачам и медицинским сес- 
■ым явлением было шефство комсомольских 

над госпиталями. Комсомольцы-физкуль- 
нили занятия с ранеными бойцами и офи- 

лвчебной физич. культуре.
1 течественная война явилась суровой про- 

:тв социалистического государства. В ходе 
н  стеки ми захватчиками ярко проявились 
кме и физич. качества советского народа, 

га акультурников, воспитанных Коммунис- 
■ т-жей и ее верным помощником — Ленин- 

хом
:носного окончания Великой Отечест- 
Ьнпнский комсомол с новыми силами 

■ »гвение задач физкультурного движения 
— 1947 около тысячи человек из числа 

шмонов, горкомов, обкомов и крайкомов 
I направлено на руководящую работу в 

организации.
ачение в развитии физич. культуры и 
п е л о  постановление ЦК Коммунистиче- 
17 дек. 1948 о развитии массовости физ- 

всЕгНпя и повышении мастерства совет
Комсомольские организации приня- 

■'"не в выполнении постановления ЦК

I  ■ ъезд ВЛКСМ обсудил важнейшие во
к . мола. В отчетном докладе, в выступ

съезда был дан анализ состояния 
I стране. Съезд поставил перед комсо- 
£Шиямн задачу совместно с профсоюз- 
■: нымп организациями обеспечить 

■»турного движения, повысить уро- 
ктерства и на этой основе добиться 

спортсменами в ближайшие го- 
*ства по важнейшим видам

*■'. та комсомольских организаций 
-  КС.М сводилась к претворению в 

ЦК партий от 27 дек. 1948 и к 
спортивных соревнов. среди

молодежи. Комитеты ВЛКСМ совместно с профсоюзны
ми и физкультурными организациями развернули боль
шую работу по созданию коллективов физич. культуры и 
вовлечению молодежи в занятия спортом. Широкий раз
мах приняло начатое по инициативе комсомольских ор
ганизаций Ленинграда, Горьковской и Ростовской обл. 
соревнов. на лучшую постановку физкультурной и спор
тивной работы среди молодежи. Этот почин был под
хвачен многими комсомольскими организациями. В ре
зультате этого движения в 1949 в стране было подготов
лено свыше 4 млн. значкистов ГТО. Только за 1950 
в городах было создано более 22 тыс. коллективов физич. 
культуры, подготовлено более 800 тыс. спортсменов- 
разрядников, а число физкультурников увеличилось 
более чем на 3 млн. чел. Миллионы юношей и девушек 
участвовали в зимних и летних кроссах. Только в со
ревнов. учащихся на приз газеты «Пионерская правда» 
ежегодно выступало более 3 млн. пионеров и школь
ников. Эти соревнов. пионеров и школьников теперь 
стали традиционными.

Огромное внимание Ленинский комсомол уделял и 
уделяет вопросам развития спорта и туризма среди 
школьников. По инициативе ЦК комсомола и с участи
ем комсомольских организаций среди школьников про
водятся различные массовые соревнов., походы, игры, 
создаются школьные коллективы физич. культуры. Эти 
коллективы объединяют более 8 млн. учащихся.

В начале 1954 собрался X I I  съезд ВЛКСМ. На нем 
еще раз была подчеркнута необходимость проявлять не
устанную заботу о физич. закалке молодежи, чтобы под
готовить ее к труду и обороне Родины. Была поставлена 
задача активнее вовлекать молодежь в систематические 
занятия спортом, добиваться, чтобы члены ВЛКСМ 
обязательно сдавали нормативы комплекса ГТО.

Выполняя решения X II  съезда ВЛКСМ, Бюро ЦК 
ВЛКСМ в'июне 1954 приняло постановление «О летних 
городских молодежных спортивных играх». Это поста
новление сыграло большую роль в деле массового при
влечения молодежи к занятиям спортом. Проведение 
молодежных спортивных игр явилось большой школой 
для комсомольского актива.

Массовое участие в летних молодежных спортивных 
играх юношей и девушек побудило использовать эту 
форму работы и в зимний период. В сент. 1954 Бюро ЦК 
ВЛКСМ приняло постановление «О зимних молодежных 
спортивных играх». Оно предусматривало широкую 
программу соревнов. по зимним видам спорта, а также 
и программу соревнов. для районов с бесснежной зи
мой.

В 1955 Совет Министров СССР принял решение о 
проведении летом 1956 в Москве Спартакиады народов 
СССР. Подготовка к Спартакиаде вызвала новый подъем 
физич. культуры и спорта в нашей стране. В эти годы 
многие комсомольские организации предприятий, кол
хозов и учебных заведений своими силами, без затрат
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государственных средств, развернули строительство 
спортивных залов и площадок.

Замечательным примером непосредственного учас
тия комсомольцев в создании спортивных баз служит 
строительство в Москве Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина в Лужниках. 350 тыс. членов ВЛКСМ ра
ботали во внерабочее и внеучебное время на строитель
ных площадках этого крупнейшего спортивного комби
ната. Они отработали свыше 1 млн. час. Кроме того, по 
комсомольским путевкам здесь постоянно трудились от 
начала до окончания строительства ок. 5 тыс. юно
шей и девушек.

ЦК ВЛКСМ придавал важное значение участию ком
сомольских организаций в подготовке и проведении 
I Спартакиады народов СССР. В постановлении ЦК 
ВЛКСМ от 3 марта 1955 «Об участии комсомольских 
организаций в подготовке и проведении Спартакиады 
народов СССР» отмечалось: «Спартакиада народов СССР 
— это крупнейшее в истории советского спортивного 
движения мероприятие. Придавая важное значение уча
стию комсомольских организаций в подготовке и прове
дении Спартакиады народов СССР, ЦК ВЛКСМ обязы
вает райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы комсомола 
и ЦК ВЛКСМ союзных республик обеспечить самое ак
тивное участие всех комсомольских организаций в про
ведении массовых спортивных соревнований и подго
товке спортсменов к Спартакиаде народов СССР, ис
пользуя эти мероприятия для широкой организации 
культурного и здорового отдыха и вовлечения новых 
слоев молодежи в занятия физической культурой и 
спортом».

ЦК ВЛКСМ учредил приз ЦК ВЛКСМ для сборной 
команды — победительницы футбольного турнира на 
Спартакиаде народов СССР, а также призы ЦК ВЛКСМ 
для спортсменов, установивших на Спартакиаде евро
пейские и мировые рекорды по легкой атлетике и плава
нию.

За выдающиеся спортивные результаты и завоевание 
званий чемпионов мира в Книгу почета ЦК ВЛКСМ 
занесены заслуженные мастера спорта Валентин Мура
тов, Виктор Чукарин, Борис Шахлин, Галина Рудько, 
Лариса Латынина, Владимир Куц, Владимир Стогов. 
Римма Жукова, Олег Гончаренко, Владимир Кузин 
и др.

Большую активность проявили комсомольские ор
ганизации Москвы в подготовке и проведении в 1957 V I 
Всемирного фестиваля и I I I  Всемирных спортивных 
игр молодежи.

Важным событием в спортивной жизни страны яви
лась Всесоюзная спартакиада комсомольцев и молодежи 
по военно-прикладным видам спорта, посвященная 
40-петию ВЛКСМ. В ней приняли участие свыше 
13 млн. чел. Спартакиада привлекла к занятиям 
военно-прикладными видами спорта миллионы юношей

и девушек, выявила многих молодых талантлш 
спортсменов.

X II I  съезд ВЛКСМ (апр. 1958) призвал комсомс 
ские организации страны повысить ответственное!! 
состояние физич. подготовки и закалки молодежи, oi 
печить коренной перелом В сторону ПОДЛИННОЙ Mai 

вости в занятиях физич. культурой и спортом и на I 
основе добиться дальнейшего подъема спортивного i 
терства, ликвидации отставания советских спортсм» 
по нек-рым видам спорта и завоевания ими первых i 
на междунар. соревнов. Были поставлены и конкре1 
задачи: подготовить совместно с профсоюзными и i 
культурными организациями в 1958— 1960 10— 12' 
мастеров спорта и 100— 115 тыс. спортсменов I разр 
за 1958— 1959 подготовить 500 тыс. общественных н 
рукторов и судей по различным видам спорта; постр 
в течение 3 лет силами комсомольцев и молодежи ш 
нее 1 тыс. простейших туристских лагерей, а та 
спортивные площадки в школах, средних и выс 
учебных заведениях, колхозах и совхозах, а в селв 
районных центрах — комплексные спортивные 
щадки или стадионы. Была также выдвинута задач 
обеспечить активное участие комсомольцев и мол о: 
в подготовке и проведении II Спартакиады нар 
СССР.

Комсомольские организации широко развер 
работу по выполнению этих задач.

Большими успехами в труде, учебе и спорте в 
тила советская молодежь в 1959 постановление 
КПСС «О руководстве физической культурой и спо 
в стране». При активном участии комитетов комсс 
в СССР проведены учредительные конференции ПС 

Данию центрального и местных советов Союза спо 
ных обществ и организаций (ССОиО). В руководящ! 
ганы советов ССОиО было избрано ок. 100 тыс. 
сомольских работников и активистов. Это в значв 
ной степени способствовало дальнейшему улучи 
связей комсомольских и физкультурных организ 
привлечению широких масс молодежи к активном! 
стию в дальнейшем развитии физич. культуры i 
рта.

Претворяя в жизнь решение 1-й Всесоюзной уч 
тельной конференции спортсменов о привлечении 
стематическим занятиям физкультурой и спорт 
менее50млн. чел., многие комсомольские и физкул 
ные организации выступили инициаторами интер 
начинаний по развитию физич. культуры и с 
среди молодежи Так, комсомольские и физкульт 
организации Саратовской обл. разработали «семг 
здоровья и спорта», к-рая предусматривает вовш 
каждого жителя области в занятия физич. кульг 
спортом, охват всех рабочих и служащих произвол 
ной гимнастикой, подготовку 230 мастеров сп( 
100 тыс. спортсменов-разрядников, а также стро 
ство спортивных сооружений. Комсомольская о
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треста «Иркутскалюминстрой» выступила с по- 
•: —2» (это означает, что каждый фпзкультур- 

1 -ажен привлечь к занятиям физич. культурой и 
двоих товарищей).

5 ■ ■гоыольцы-физкультурнпки совхоза «Засижье», 
к:-го района, Смоленской обл., взяли на себя 

иьство привлечь к занятиям физич. культурой не 
I г :  5 чел. Лозунг «1-)-15» выдвинули молодые ту- 
М сддавин. Следуя этому почину, многие комсо- 

— преподаватели физкультуры школ и вузов— 
в  общественных началах спортивные секции в 
и  предприятиях. Так, Ленинский РК ВЛКСМ 

-эй обл. совместно с районным советом ССОиО 
инициативу молодых преподавателей о соз- 

| голове детской спортивной школы на обществен-
ч .  В 1960 в школе уже занималось 10 групп 

«: видам спорта. Такие школы, работающие 
ённых началах, стали создаваться и в др. 

гграны.
■ :екретарпат ЦК ВЛКСМ заслушал отчет 

го обкома комсомола о работе комсомоль- 
хщпп области в связи с постановлением ЦК 

!.;вета Министров Союза ССР «О руководстве 
культурой и спортом в стране». Секрета- 

ВЛКСМ отметил, что обком, горкомы и рай- 
131 сумели правильно использовать пере- 

икультурных органов для привлечения ши- 
■ыственного актива к руководству физич. 
■ спортом, повышения роли и практического 

• « : емольских организаций в деятельности 
обществ и организаций. В состав об- 

гклх и районных советов ССОиО избрано 
^ЛКСМ. Большинство членов советов кол- 

I |ЩЧ. культуры являются комсомоль- 
учредптельной конференции ССОиО 

.адано 180 коллективов физич. культуры, 
гутнлков возросли на 40 тыс. чел., в 

"эсь число туристов. В 1959 подготов
к е .  спортсменов-разрядников, в том 

спорта и 378 спортсменов I разряда, 
развернулось строительство спортив- 
*одежи. Только в колхозах и совхозах 
.ено 4 стадиона и более 1000 др. спор-

1 авг. 1960 V I I I  пленум ЦК ВЛКСМ 
• I задачах комсомола по организации 

Пленум подчеркнул, что органпза- 
: луга  молодежи, как никогда раньше, 
:>жомола делом исключительной важ- 
л должен заботиться комсомол,— так 

юлодежп, чтобы помочь ей в реше
на: учиться, жить и работать по-ком-

■ СМ поставил перед комитетами ком- 
гм о  развивать общественные начала

в физкультурном движении, значительно больше уде
лять внимания работа общественных инструкторов итре- 

* неров по спорту, активизировать работу представителей 
комсомола в руководящих органах спортивного союза и 
контролировать их деятельность. На пленуме были при
няты решения: распространить опыт работы комсомоль
цев Воронежской обл., успешно развивающих физич. 
культуру и спорт среди молодежи; совместно с профсо
юзными, спортивными и хозяйственными организация
ми обеспечить дальнейшее развитие широкой сети спор
тивно-оздоровительных, туристских лагерей и баз- 
пунктов проката спортивного, туристского инвентаря 
и снаряжения, использовать в осеннее и зимнее время 
пионерские лагеря для организации баз отдыха и лыж
ных станций.

Пленум отметил, что необходимо разрабатывать ту
ристские маршруты, издавать путеводители, принимать 
участие в строительстве туристских баз, активно внед
рять производственную гимнастику в жизнь каждого 
коллектива молодежи. Пленум призвал комсомольцев, 
по примеру комсомольских организаций Куйбышевской 
обл. и города Омска, взять шефство над местами массо
вого загородного отдыха трудящихся, совместно с проф
союзными организациями приспосабливать для отдыха 
зеленые массивы, берега водоемов, строить спортивные 
площадки, павильоны, открывать там пункты проката 
спортивного и культурного инвентаря. Пленум постано
вил считать целесообразным объявить комсомольскими 
стройки искусственных ледяных катков в Воронеже, 
Горьком, Свердловске, Омске, Челябинске и Минске; 
спортивных комплексов в Москве и Барнауле;Киргиз- 
ского республиканского стадиона во Фрунзе и Таджик
ского республиканского стадиона в Душанбе.

ЦК ВЛКСМ уделяет большое внимание физич. вос
питанию студенческой молодежи. В принятом в июле 
1960 совместном постановлении «Об улучшении оздоро
вительной и спортивно-массовой работы среди студен
чества и учащихся средних специальных учебных заве
дений Бюро ЦК ВЛКСМ и Президиум ВЦСПС обя
зали комсомольские, профсоюзные и физкультурные 
организации добиться того, чтобы каждый комсомолец— 
студент вуза или техникума занимался спортом, туриз
мом и гигиенической гимнастикой, а к моменту оконча
ния учебного заведения овладел навыками обществен
ного инструктора или судьи по одному из видов спорта. 
Было решено создать при общежитиях и спортклубах 
пункты проката спортивного и туристского инвентаря, 
более активно участвовать в смотре-конкурсе, объявлен
ном Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР и Ц К ВЛКСМ, по строительству 
спортивных сооружений.

Замечательных успехов добились советские спорт
смены на X V II Олимпийских играх в Риме. Они при
везли на Родину 43 золотые, 29 серебряных, 31 бронзо
вую медали, набрав в неофициальном подсчете 683 очк.
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Советские спортсмены оставили далеко позади спорт
сменов США как по медалям, так и по очкам. За успеш
ные выступления в X V II  Летних и V I I I  Зимних олим
пийских играх 1960, а также за выдающиеся спортивные 
достижения Президиум Верховного Совета Союза ССР 
наградил орденами и медалями 317 спортсменов п тре
неров. Орден Ленина получили многие воспитанники 
Ленинского комсомола, среди них: Ю. Власов, Б. Шах- 
лин, Т . Пресс, Р. Шавлакадзе, В. Крепкина.

В сент. 1960 в Книге почета Ц К ВЛКСМ появились 
новые записи. Решением Секретариата Центрального 
Комитета комсомола в нее были занесены имена 52 чем
пионов X V II  Олимпийских игр, среди нпх: О. Григорь
ев, О. Караваев, В. Иванов, В. Капитонов, А. Середина, 
В. Голубничий, И. Пресс, П. Болотников, В. Жданович, 
А. Курынов, В. Шамбуркин. 86 советских спортсменов, 
занявших призовые места на X V II  Олимпийских иг
рах, были награждены Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Немалую роль в борьбе за правильную постановку 
физич. воспитания молодежи сыграл боевой орган 
ВЛКСМ — газета «Комсомольская правда». Все реше
ния Ц К КПСС и Ц К ВЛКСМ по вопросам физич. куль
туры и спорта всегда освещались на страницах газеты. 
Заслуга газеты заключается не только в том, что она — 
пропагандист спорта, но и в том, что она всегда, на всех 
атапах нашего физкультурного движения выступала и 
выступает в роли организатора, борца за передовое, 
прогрессивное. По примеру «Комсомольской правды» 
ж е  молодежные газеты и журналы ведут большую рабо
ту по пропаганде физич. культуры и спорта среди мил
лионов юношей и девушек страны, по воспитанию наших 
физкультурников стойкими бойцами за победу комму, 
низма.

Комсомол проводит большую воспитательную рабо
ту среди молодежи, занимающейся физич. культурой, 
спортом и туризмом, сплачивает молодежь, ведет ее за 
собой. Почти третью часть всей огромной армии физ
культурников страны составляют комсомольцы. Многие 
из них являются значкистами ГТО и спортсменами- 
раэрядниками. Ленинский комсомол тесно связан с раз
витием физкультурного движения в стране, живо 
реагирует на развитие физич. культуры и спорта, рабо
тает в тесном содружестве с организациями, призванны
ми повышать физич. развитие нашей молодежи.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОР
ТИВНЫ Х ОБЩЕСТВ ПРОФСОЮЗОВ — централь
ный руководящий орган спортивных об-в профес
сиональных союзов СССР. Создан постановлением Пре
зидиума ВЦСПС в 1957 . В. с. д. с. о. п. направляет 
н контролирует деятельность центральных советов 
республиканских и отраслевых спортивных об-в; ока
зывает им методическую помощь, обобщает опыт их 
работы; проводит всесоюзные и междунар. спортивные 
мероприятия; занимается подготовкой и повышением

квалификации физкультурных кадров и обществ« 
ного актива; организует пропаганду физич. культу] 
и спорта и решает ряд др. вопросов, связанных с п] 
ведением работы по физич. культуре, спорту и турпэ 
в профсоюзах. В состав В. с. д. с. о. п. входят прі 
ставители спортивных об-в профсоюзов, избираемые 
конференциях ДСО, и представители, выдвинутые 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и др. общественных органи 
ций, министерств и ведомств. Для ведения текуі 
работы В. с. д. с. о. п. избирает президиум в сост 
председателя, заместителей и членов совета. По« 
новления В. с. д. с. о. п. и его президиума являю 
обязательными для всех физкультурных организш 
профсоюзов. Деятельностью совета руководит Пр( 
диум ВЦСПС, к-рый утверждает его структур] 
штаты.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУ, 
Т У Р Ы  (ВСФК) — орган государственного руководі 
и контроля за всей работой в стране по физич. кулы 
и спорту. Учрежден постановлением Президиума Г 
СССР от 3 апр. 1930. В функции ВСФК входило р; 
водство местными советами физич. культуры, госу] 
ственнымн и общественными организациями, занш 
щимися физич. воспитанием населения. ВСФК ос; 
ствлял руководство подготовкой преподавателей 
зпч. культуры, научно-исследовательской деяі 
постью институтов и всей спортивной и массовой ] 
той в стране. Положение о Совете предусматрі 
контроль за агитацией, пропагандой, строитель« 
спортивных сооружений и издательской деятельно« 
21 июня 1936 ВСФК был упразднен. При Совна| 
СССР был образован Всесоюзный комитет по ] 
физической культуры и спорта.

ВСЕСОЮЗНЫЙ Ф И ЗК УЛ ЬТУРН Ы Й  КОМПІ 
«ГОТОВ К ТРУД У  И ОБОРОНЕ СССР» (ГТІ 

.ГТО составляет основу советской системы 4 
воспитания и имеет своей целью способствовап 
реплению здоровья, всестороннему физич. разі 
советских граждан, успешной их подготовке к трл 
деятельности и защите социалистической Рд 
Комплекс ГТО отражает идейно-политическую ні 
ленность советской системы физич. воспитания, I 
ложен в основу содержания всех учебных програ 
физич. воспитанию в нашей стране.

Впервые комплекс ГТО был создан по инпш 
комсомола и введеи в действие в 1931. В 1932 
введена I I  ступень ГТО, а в 1934 — ступень 
(«Будь готов к труду и обороне») — для школы 
В дальнейшем, в связи с улучшением физич. воет 
в стране и повышением требований к уровню | 
развития советских людей, в комплекс ГТО вна 
дополнения и изменения.

В период 1931 — 1936 комплекс ГТО состоял аі 
то го  колич. нормативов, обязательных дла 
сдающих. Так, в ступень БГТО входило 16 норм. ■
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_ — 21 норма и во II  ступень ГТО — 24 нормы.
'скс ГТО имел нек-рые недостатки: стандарт

ен и требований, не учитывавших разнообра- 
і гпческих условий в различных районах 

ижтельность подготовки и сдачи норм в связи 
их числом, слабую связь со спортивной 

аяей.
'НО был введен новый комплекс ГТО. В нем 

удачно было достигнуто сочетание общей 
і ІГОТОВКИ со спортивной специализацией. 

ГТО во всех своих трех ступенях состоял 
обязательных норм п норм по выбору, объ- 

■ группы. В первую часть входили теоре- 
—^оэвания и упражнения общеразвивающего 

неладного характера; во вторую — упраж- 
Л  \ анные по их преимущественному значе- 

івнтпя того или иного физич. качества, 
значка БГТО требовалось сдать И  норм, 
— 14 норм, ГТО II  ступени — 15 норм,

і. индексе было введение для БГТО и ГТО 
шенок «сдано» и «отлично». В 1946 в ком

> : -кратплц колич. норм (БГТО — до 7, 
* ступеней — до 9). Этот комплекс ГТО 
аедостатки, в частности нек-рые группы 
у были неравноценны, возрастные группы 

»  соответствовали возрастным градациям 
' Ш І заведений.
. ГТО, введенном в действие в 1955, 

їлссь деления нормативов на обяза- 
Еіг'ору. Были установлены единые обя- 
мш для всех сдающих (БГТО — 10, 

— . I I  ступень — 11), уточнены возраст- 
■ нормативные показатели. В дальней- 
(іоенением школьных программ и спор- 

»ции, необходимо было найти лучшее 
►»в комплекса ГТО с программными 

:пзпч. воспитанию в школах, ремес- 
средних и высших учебных заве

рит* спортивную направленность ком-

!•--« решены в новом комплексе ГТО, 
■ —іне с 1 янв. 1959. Этот комплекс ГТО 
і і «-дыдущнй, по принципу последова- 

>его физич. развития населения, 
возраста и кончая пожилым. Он 

БГТО, ГТО I и ГТО II. Изменен 
едена новая система оценки резуль-

■ ■ гсчптана на девочек и мальчиков 
-■ ее — способствовать укреплению 

привитию им жизненно необхо- 
•ыеченпю их в систематические заня- 

■ спортом. В эту ступень входит 
ека, бег на 60 м, прыжки в длину 

I метание на дальность гранаты

для мальчиков и теннисного мяча для девочек, плава
ние, лыжи и туристский поход (в бесснежных районах 
страны лыжи заменяются кроссом — 300 м для дево
чек и 500 м для мальчиков). Кроме этого, необходимо 
выполнить требования I I I  ступени пионерских умений 
н навыков.

I ступень ГТО предназначена для девушек и юно
шей 16— 18 лет; задача ее — способствовать всесторон
ней физич. подготовке учащейся и рабочей молодежи, 
а также прививать ей прикладные навыки. В эту сту
пень входят 7 нормативов для девушек и 8 для юношей: 
гимнастика, бег на 100 м, прыжки в длину щли высоту 
с разбегу, метание гранаты, или диска, или копья, или 
толкание ядра; лыжные гонки: девушки — 3 км, юно
ши — 5 км (в бесснежных районах страны лыжи за
меняются для девушек марш-броском на 5 км или 
велогонкой на 10 км, а для юношей соответственно 
на 8 км или 20 км), плавание, кросс (500 м девушки, 
800 м юноши), стрельба (только для юношей).

I I  ступень ГТО рассчитана на взрослых (19 лет 
п старше); задача ее — способствовать дальнейшему 
укреплению здоровья трудящихся, повышению их 
трудоспособности, достижению ими высокого уровня 
всестороннего физич. развития и спортивной подго
товки. Во II ступень входят те же нормати
вы, что и в I ступень, но с повышенными требова
ниями.

Нормы каждой ступени комплекса ГТО могут быть 
выполнены на оценку «сдано» и «отлично». Для сдаю
щих на оценку «отлично» установлены дополнительные 
требования — наличие спортивного разряда и умение 
управлять к.-л. мотором или парусом. Результаты 
сдачи норм комплекса ГТО оцениваются очками по 
специальной таблице. В итоге сдачи всех норм нужно 
набрать установленную для каждой ступени комп
лекса ГТО сумму очков. Наир., для сдающих БГТО 
на оценку «сдано» — 175, на оценку «отлично» — 
350 очк.; для девушек, сдающих ГТО I ступени на 
оценку «сдано», — 200, а на оценку «отлично» — 
300 очк., для юношей — соответственно 240 и 400 очк. 
Сдача норм комплекса ГТО проводится в условиях 
спортивных соревнов. Лица, полностью выполнившие 
нормы, награждаются значками ГТО (см. Значки 
спортивные).

Комплекс ГТО играет большую роль в развитии 
массовости физкультурного движения в нашей стране 
(с 1931 по 1960 нормы комплекса ГТО сдало более 
60 млн. чел.), в улучшении содержания, форм и мето
дов физич. воспитания, в приобщении трудящихся 
к занятиям физич. культурой и спортом, в укреплении 
здоровья и всестороннем развитии физич. способностей 
советских людей.

Л и т е р а т у р а

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обо
роне СССР». М., 1960.
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ВСКИДКА РУЖ ЬЯ  — технич. прием при стрельбе 
из гладкоствольного ружья. Выполняется он так. 
Стрелок держит ружье наперевес, приклад находится 
у бедра или у живота, а концы стволов — на уровне 
глаз. Стрелок все свое внимание сосредоточивает на 
летящей цели и, поворачивая верхнюю часть тела по 
ее полету, одновременно быстро поднимает ружье 
и в момент прижатия приклада к плечу и щеке произ
водит выстрел.

ВСКОК в г и м н а с т и к е  — напрыгивание на 
снаряд в различные положения: упор на коленях, упор 
присев и т. п. Наибольшее применение находит в опор
ных прыжках, в упражнениях в равновесии на бревне.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ВЕРЕВКА — см. Реп
шнур.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖ НЕНИЯ СО 
ШТАНГОЙ. Т о л ч о к  б е з  п о д с е д а  — В. у. 
со ш. для жима и толчка двумя руками. Выполняется 
в два приема: 1) штанга любым способом поднимается 
на грудь (или берется на грудь со стоек) и 2) усилием 
ног, туловища и рук поднимается вверх на прямые руки. 
Толчок без подседа выполняется с использованием 
небольшого плавного сгибания ног и очень энергич
ного их разгибания с одновременным приподниманием 
на носки.

П о л у т о л ч о к  — В. у. сош . для толчка двумя 
руками. Выполняется в два приема: первым приемом 
штангу любым способом берут двумя руками на грудь, 
вторым приемом, используя толчок ногами и тулови
щем, штангу подбрасывают вверх. Полутолчок выпол
няют также взяв штангу со стоек. Полутолчок выпол
няется преимущественно с большим весом.

Т о л ч о к  и з - з а  г о л о в ы  — В. у. со ш. 
для толчка двумя руками. Выполняется в два приема:

первым приемом штанга любым способом кладется 
(или берется со стоек) за голову на плечи и придер
живается руками на ширине плеч, вторым приемом 
штанга энергично толкается точно вверх на прямые 
руки. Туловище держится строго вертикально, слегка 
прогнутым в поясничной части.

П р и с е д а н и е  с о  ш т а н г о й  — В. у. сош . 
для развития силы ног. Наибольшее распространение 
имеют следующие способы приседаний: со штангой за

головой (рис. 1) и на груди (рис. 2) — ноги на 
плеч (приседание на полных ступнях) или в пол 
«ножницы»; со штангой, удерживаемой на паы.

поднятых вверх руках, ноги в положении 
или на ширине плеч, хват средний и широкий 
няют глубокое приседание и полуприсед. Этс 
нение используется представителями всех видев 
Нек-рые тяжелоатлеты приседают с весом б о л »

П о д н и м а н и е  ш т а н г и  б е з  п о д :
В. у. со ш. для развития силы мышц, разп 
туловище. Атлет, захватив штангу обеими 
одним непрерывным движением поднимает ее а. 
или вверх на прямые руки без сгибания ног ■
Это упражнение очень эффективно для у л у* а 
зультатов в рывке и толчке двумя руками.

П о д н и м а н и е  ш т а н г и  с в и с « — I 
со ш. для развития силы разгибателей ту ̂  
совершенствования техники «подрыва». Вых я 
с полусогнутых (штанга на уровне коленей' ■

согнутых ног (штанга на высоте бедер). У 
няться с подседом и без него, р а з л и ч а л  
Поднимать штангу можно на различную 
грудь — рис. 1; на прямые руки ввер ■ 
до уровня груди), с прямыми наклоненный:

П о д н и м а н и е  ш т а н г и  с п і і ч  
В. у. со ш., используемое для совер■ 
техники и увеличения силы подрыва.

П р ы ж к и  с о  ш т а н г о й  — В 7 
собствующее увеличению СИЛЫ НОГ, • 
ность улучшить результаты в рывке ■ 
руками. Штанга держится атлетом на
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І  іи

'ыпрямлешшх вверх руках. Прыжки со штангой 
•яются на одной и обеих ногах, на месте и в дви- 
| на прямых, полусогнутых и полностью согну

тых ногах.
Н а к л о н  с о  ш т а н г о й  — 

сгибание туловища вперед со штан
гой на плечах, за головой или удер
живаемой в опущенных выпрямлен
ных руках. Со штангой на плечах за 
головой наклон вперед делается плав
но, а разгибание туловища — бы
стро.

Т я г а  — поднимание штанги на 
различную высоту до подседа. Тя
га бывает: а) низкая — до коленей, 

— до середины бедер и живота; в) высо- 
fc» груди. В двух последних случаях туловище 

а--ностью выпрямиться. Тяга выполняется 
■ с нарастающей скоростью («подрывом»), 

-в до груди, так и вверх на прямые руки, 
ия 'олее важное и распространенное упраж- 
:і развития становой силы и мышц рук.

Ш ПЕ ИЗ ПОДСЕДА в т я ж е л о й  
п е  — элемент классического тяжелоатлети- 
■«мжнения (см. Тяжелая атлетика). Пред- 

«■:* выпрямление ног и туловища со штан- 
| і илп на прямых поднятых вверх руках 

кіі-іаення подседа) и постановку ступней на 
параллельную грифу штанги.

И ЬШ УКОЛ (УД А Р ) в ф е х т о в а н и  и— 
: свершаемый фехтующим одновременно 

їла (удара) от атакующего. При фехто- 
ьигграх, саблях и карабинах, согласно пра- 

пораженным считается боец, произ- 
3 7 (У.).

1ЫХАНИЕ »  — см. « Мертвая точкам. 
і м н а с т и к е  — термин для опреде- 
■ж* гимнаста из исходного положения

3

• і Напр., В. на коня круговым дви- 
«зрноп руки с поворотом кругом 

• •• (рис. а). Ел л и гимнаст из упора 
щг круговым движением с поворотом 
. теле коня, считают, что он сделал

в ы х о д  (рис. б). Выход соединяется обычно в целостное 
движение с В. Такое сложное движение кратко опреде
ляется словами: выход и вход. На перекладине В. вы-

полняется в конце подъема махом назад. В. может быть 
выполнен и на брусьях с поворотом направо или па
лево.

ВХОД НА П ЛЕЧИ в а к р о б а т и к е  — переход 
с пола в стойку ногами на плечах партнера. Наиболее

распространены В. на п. с б о к у (с бедра), с з а д и ,  
с п е р е д и  (толчком нижнего), броском, броском 
с поворотом верхнего.

ВЫБИВАНИЕ М ЯЧА в б а с к е т б о л е  — за
щитный технич. прием. Этим приемом можно выбить 

I мяч у противника, когда он стоит на месте или делает
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поворот, при ведении, в начале броска или при его 
окончании. В последнем случае выбивающий игрок 
обычно подпрыгивает. При В. м. применяют замах 
снизу или сверху. При В. м. сверху рука часто со
скальзывает с мяча и ударяет по руке противника, за 
что игрока штрафуют. Поэтому чаще применяют В. м. 
снизу. Косые замахи применяются реже, т. к. и при 
них возможны удары по рукам. Во всех случаях замах 
при В. м. не размашистый, а короткий и резкий. Если 
противник с мячом опускает руки, приземляясь после 
прыжка, то у него можно выбить мяч снизу тыльной сто
роной или ребром ладони. В. м. кулаком запрещается.

ВЫБОР МЕСТА на п о л е  — одно из основных ин
дивидуальных тактич. действий участников спортивных 
игр. От того, как сумел участник расположиться на 
площадке, зависит активность его игры. В теннисе 
правильный В. м. на площадке дает возможность до
ставать все мячи и точно выполнять ответные удары. 
В волейболе правильный В. м. игроками обеспечивает 
надежное блокирование и прием трудных мячей. В игре 
вратарей в футболе, ручном мяче п хоккее очень важен 
выбор ими места в воротах. В спортивных играх, где 
команды встречаются в непосредственной борьбе за 
мяч, конечный успех во многом зависит от правильного 
перемещения участников. Как только команда овладеет 
мячом, каждый игрок должен стремиться выбрать на 
площадке свободное место и расположиться так, чтобы 
иметь возможность принять мяч. Отрываться от про
тивника нужно резко в момент, предшествующий пере
даче мяча. Преждевременный выход на свободное место 
бесполезен, так как игрок тут же будет закрыт. Игрок 
не должен никогда ждать мяча (шайбы), стоя непо
движно. Необходимо маневрировать на поле, постоянно 
выбирая наиболее выгодное в данный момент место, 
в зависимости от игровой обстановки.

ВЫБРАСЫВАНИЕ в т я ж е л о й  а т л е т и 
к е  — упражнение с гирями, тяжелыми гантелями. 
Одним дугообразным непрерывным движением снизу

тяжесть поднимается на прямые руки вверх. Выпол
няется одной и двумя руками. Применяется как вспо
могательное упражнение для развития мышц туло

вища и рук. В. одной гири входило в программу ; *  
курсов силачей.

ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ в б о р ь '
способы воздействия на противника в борьбе, застя 
ляющие его занимать неустойчивое положение. Ос: *- 
ные способы В. из р.— рывок и толчок. Разлпч*«- 
следующие способы В. из р.: заведение и осажпв« 
(см. Заведение в борьбе, Осаживание в борьбе). В 0«  
этих способов лежат движения, приближающие па- 
тяжести тела противника к краю его площади оп 
или выводящие его за ее границу.

ВЫВИХ — полное, стойкое смещение сустав»: 
концов костей, сопровождающееся разрывом сустнЕ 
сумки. Неполное смещение их наз. подвывихом, 
занятиях спортом возникают травматические В. в 
зультате падения, удара непосредственно в оба 
сустава и т. п. У спортсменов В. составляют 611 
травм, причем на верхнюю конечность приходится . 
всех В. (А. М. Ланда). Наиболее часто возникает а 
локтевого сустава. Признаки В.: изменение формы 
става, невозможность активных движений, ненорь 
ное положение конечности, острая боль (при вну 
суставном переломе). Первая помощь: придание к • 
ности полной неподвижности в наиболее удобном 
пострадавшего положении, шинная повязка, ход 
Лечение: срочное вправление В. хирургом. В после., 
щем — лечебная физич. культура, физиотерапия, • 
саж. При привычных В., возникающих в резуль- 
неоднократных В., необходимо хирургическое л 
пие.

ВЫВОДОК — семья молодых птиц или зв<- 
находящихся с маткой. При встрече с выводком и- 
харей, тетеревов, рябчиков, фазанов, куропаток и з 
исключая вредных хищников, охотник-спорк 
никогда не убивает матку.

ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Ф УНКЦИИ — выведение 
организма во внешнюю среду образующихся при о е 
веществ продуктов (углекислоты, молочной кисл. 
аммиака, мочевины и др.), накопление к-рых паруп»  
бы нормальную деятельность организма. К орга: 
выполняющим функцию выделения, относятся пе- 
нотовые железы, легкие н пищеварительный трг 
Непрерывная деятельность их играет существен 
роль в обеспечении постоянства физико-хнмич 
свойств внутренней среды. Через легкие осуше 
ляется выведение углекислоты; через почки, пот 
железы — выведение конечных продуктов азот» 
обмена и регуляция осмотического давления с;.г 
выведения воды и солей. Известная роль прпнадл- 
п кишечнику, через к-рый выводятся остатки пия - 
рительных соков и невсосавшиеся пищевые вещ 
При спортивной деятельности интенсивность 00 
веществ значительно повышается. Напр., содерж. 
молочной кислоты в крови после спортивных сор 
может увеличиваться в 10— 12 раз по сравнени-
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ем в состоянии покоя. С этим связано и уси- 
ятельности выделительных органов при физич. 

аениях.
1ЫДЕРЖКА в т я ж е л о й  а т л е т и к е  — 

■ »ние штанги на поднятых вверх руках в течение 
ах правилами 2 сек. при выполнении всех 

.■гении классического троеборья.
ЕЗДКА СПОРТИВНОЙ ЛОШАДИ (д р е с 

■ ' в к а) — приучение молодой лошади к работе 
»алом.

1эв выездке у лошади вырабатываются, разви- 
н совершенствуются желательные двигательные 

рефлексы на требования всадника и подав- 
I тормозятся) нежелательные рефлексы. В кон- 
аорте различают начальную выездку молодой 

вне зависимости от ее дальнейшего использо- 
в специальную выездку (подготовку): а) кон- 
лошади (см. Преодоление препятствий), б) ло- 

хля стипль-чеза, в) лошади для высшей школы 
езды, г) лошади для троеборья и кроссов 

Гм(борье), д) лошади для конных игр (см. Конные

> >вной метод В. с. л. заключается в работе 
-|.ю на корде (длинной веревке, один конец 

врнк реплен к уздечке, а второй находится в ру- 
юртсмена), в руках и под всадником. Физич. раз- 
лзшади достигается сочетанием режима кормле- 

. гигиенического содержания с систематическими 
1НИЯМИ выездки (в основном на открытом воз-

начальной выездке молодая лошадь 2,5— 
мятая из табуна) приучается к человеку, к 
ш конюшенного содержания, к взнуздыванию,
■ к движению с человеком, движению на 

.1 к весу всадника на спине. Лошадь, поступив-
иэртивную организацию после скаковых испы- 

хли заводской спортивной тренировки, не нуж- 
| первоначальном приучении. В дальнейшем 

к работе в руках и под всадником, к-рая 
• ель приучить лошадь к действию поводьев, 

уклонов корпуса, причем особое значение 
■мработка у лошади постоянного легкого упора 

.взятие повода), стремления двигаться вперед 
вешивания под всадником; выпрямление тела

■ подавляющее большинство лошадей в резуль- 
чяутриутробного положения изогнуты влево)

также одной из задач В. с. л. Основные 
при этом — движения по прямой, заезды, 
перемены направлений — на шагу, рыси и 

1шем на галопе, повороты, полуодержки (полу
остановки, откидывание задней части ло- 

прпкосновения хлыста при работе в руках и 
:твпя шенкелей под всадником, работа в ру- 
:ямые и боковые сгибания, подъемы в галоп,

и. Напрыгивают лошадь в этом периоде на

небольшие разнообразные препятствия (высотой до 
90 см) на корде, свободе и под всадником.

Начальная В. с. л. длится от 6 месяцев до 1 года. 
Дальнейшая выездка проводится в зависимости от 
назначения лошади.

В. с. л. для высшей школы верховой езды является 
естественным продолжением дальнейшего совершенст
вования манежной езды. В результате систематиче
ской, последовательной тренировочной работы над 
развитием природных качеств лошади и ее уравнове
шенности под всадником, при полном подчинении ему, 
у лошади вырабатываются эффектные, грациозные, 
красивые движения. В процессе выездки у лошади 
совершенствуют элементы обычной манежной езды и ео 
обучают выполнять движения высшей школы (контр
галоп, перемена ног через 4, 3, 2 и 1-й темпы галопа, 
пируэты на галопе, принимания на рыси и галопе, 
пиаффе и пассаж). Кроме перечисленных элементов 
высшей школы, вытекающих из естественных движений 
лошади и включенных в программу олимпийских со- 
ревнов., для показательных соревнов. можно обучить 
лошадь искусственным движениям, к к-рым относятся: 
испанские шаг и рысь, галоп на трех ногах, баланса 
и т. п. При выполнении езды высшей школы лошадь 
должна находиться в равновесии на задней части своего 
тела, что способствует легкости выполнения движе
ний с сохранением ритмичности (каденс). Соревнов. 
по высшей школе верховой езды проводятся по трем 
программам (восходящей трудности), ежегодно разра
батываемым Международной федерацией конного спор
та: а) Малый приз (по междунар. наименованию приз 
Сан-Жорж), б) Средний приз (по междунар. наимено
ванию промежуточный приз) и в) Большой приз, 
входящий в программу олимпийских игр. Соревнов. 
по высшей школе верховой езды (по выездке) происхо
дят в открытом манеже размером 20x60 м. Манеж 
имеет буквенные разметки согласно программе езды. 
Все репризы езды выполняются участниками на па
мять (по буквам). Соревнов. судят 3 судьи, оценивая 
по 10-балльной шкале езду каждого участника по от
дельным ее элементам. Первенство определяется по 
наибольшему колич. положительных баллов, получен
ных участниками. Зачет может быть личным, лично
командным и командным.

В большинстве случаев лошади легко подчиняются 
всаднику, однако встречаются и оказывающие довольно 
упорное сопротивление. Причинами сопротивления 
лошадей обычно бывают: а) физич. недостатки (дефекты 
экстерьера), мешающие лошади выполнить то или др. 
упражнение по требованию всадника (напр., узкое 
расстояние между ветвями нижней челюсти препятст
вует сбору лошади); б) дурные привычки, появившиеся 
у лошади вследствие поспешности и неправильности 
первоначальной выездки. Наиболее часто встречаются 
следующие дурные привычки: лошадь «без повода» —»
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яе принимает давления иа удила, вскидывая при на
тяжении поводьев голову; лошадь «за поводом» — 
тоже не принимает давления удил, но сдает все время 
нижнюю челюсть и пригибает голову; лошадь идет 
«через повод» — вытягивает шею и голову, сильно 
упираясь в удила; лошадь закидывается, т. е. при виде
к.-л. препятствия круто поворачивается и бросается 
в сторону. В большинстве случаев дурные привычки 
встречаются у неуравновешенных лошадей, у к-рых 
затруднено получение тормозных условных рефлексов.

Средства и способы устранения у лошади дурных 
привычек различны; они зависят от типа высшей нерв
ной деятельности лошади и от характера привычки.

ВЫ Ж ЛЯТН И К — егерь, на к-рого возлагается 
уход за гончими собаками и тренировка их. При охоте 
со стаей гончих В. является помощником доезжачего.

ВЫЗОВ в ф е х т о в а н и и  — положение или дви
жение фехтовальщика, имеющее целью вызвать про
тивника на определенное активное действие с тем, 
чтобы использовать его для нанесения противнику 
укола (удара).

ВЫ КРУТ в г и м н а с т и к е  — упражнение, вы
полняемое своеобразным вращательным движением в

рекладине и брусьях разной высоты. По направл 
движения различают В. в п е р е д  (рис. а), 
н а з а д  (6). Как разновидность В. вперед, выполне!

медленно, без маха, известен В. в п е р е д  с и ;  
Реже, но встречается В. в п е р е д ,  м а х о м  і 
р е д. Кроме того, В. выполняется с гимнастич 
палкой (в), скакалкой и др.

ВЫ КРУЧИВАНИЕ в т я ж е л о й  а т л е  
к е — поднимание тяжести от плеча одной р 
с одновременным отклонением туловища в про 
положную сторону от руки, выполняющей упражв 
В настоящее время используется редко.

ВЫ ЛАЗКИ, П РОГУЛКИ  ЛЫ Ж НЫ Е — форм 
ганизации массовых занятий на лыжах с теми, 
как правило, не занимается регулярно спортом. , 
ные вылазки преследуют агитационно-пропагаг 
ские и оздоровительные цели и организуются дл 
бочих и служащих или учащихся.

ВЫМПЕЛ — узкий длинный флажок. В. на: 
даются физкультурные коллективы за успехи в р 
и спортивные достижения. В. может служить п 
ным знаком при встрече спортсменов в товарищ 
матчах. В парусном спорте В. несут на мачте яхт: 
обозначения ее принадлежности к к.-л. клубу ил 
определения направления ветра; в течение всег 
риода плавания (от спуска до подъема яхты) 
спускается.

ВЫПАД в г и м н а с т и к е  — движение, 
выполняется выставлением ноги вперед, назад

А
а б

плечевых суставах. Наибольшее применение имеет при 
выполнении упражнений на кольцах, меньше — на пе

в сторону на всю ступню с одновременным сгиб 
ее. В. с максимальным разведением ног наз. г л 
к и м  (рис. а); соединение В. с одновременным ]
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« •-орону движения так, чтобы туловище и нога, 
?я на месте, составляли прямую линию, 
В. н а к л о н н о  (б), а соединение В. в сто

: ваклоном вперед — В. с н а к л о н о м  (в). 
*»’ термином в спортивной практике обозначают 

кое положение (конечное положение после 
движения).

» Д в ф е х т о в а н и и  — основной прием 
совершаемый с целью достать противника 

В. выполняется посредством резкого толчка 
•* XV л  т» \\ эда&тавзююютл М М М М  ТОЯМКЬ
элереди стоящей ноги в сторону противника. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в х у до -  
■ т а е н н о й  и с п о р т и в н о й  г и м н а с т и к е ,  
а г у р н о м  к а т а н и и  на к о н ь к а х  — выпол- 

упражнения с эмоциональным отражением 
■ особенности движений. В. д. внешне 
••‘тся как совершенство действий спортсме- 

и.ное состояние его, выявление умения 
целесообразно изменять направление,

: —рость и силу движений, выполнять их 
иавно, текуче, либо резко, отрывисто, 

п-тствии с требованиями класса и стиля. 
!:■ 'явление В. д. имеет в вольных упраж- 

> “«ввжнениях художественной гимнастики, 
связанных с музыкой.

НДЕ М ЯЧА в б а с к е т б о л е  — за- 
прием. Выполняя его, игрок захваты

вав глубже и резким рывком к себе от
т гЕотивника. Рывок делают как можно 

гтепдоления сопротивления противника 
■т с поворотом туловища, т. к. это 

-«-•ч рывка.
| *. в р ь б е — действие борца, при к-ром 

отставляя) ногу, садится на ко-

НЫП КАТОК — каток, построенный 
чысоте над уровнем моря. В. к. от- 

-го катка тем, что на нем обычно 
к м  'Приятные внешние условия для 

м  чоньках. К этим внешним условиям 
льда, температура (1°) воздуха,

■ ве, скорость и направление ветра, 
осадков и т. п. С увеличением вы

* »«ределеиных пределов, эти условия 
■* 100 м увеличения высоты катка 
результата бега на 500 м примерно

жя высоких результатов в конько- 
« ы рубежных странах был построен 

■ 'вестны следующие В. к.: Давос 
9 *  м над уровнем моря, Сан-Мориц 
• ■ и .  Мизурина (Италия) — 1756 м, 

-  1890 м.
-о! было окончено строительство

В. к. около Алма-Аты. Этот В. к., окруженный леси
стыми склонами сопок, расположен на высоте 1711 м 
над уровнем моря.

На В. к. высокое качество льда (приготовляемого 
из мягкой горной воды с небольшим колич. примесей) 
обеспечивает хорошее скольжение коньков. Лучшая 
t° для скольжения коньков от —4 до —8°. При пони
жении t°, напр., до —10° коэффициент трения льда уве
личивается на 0,003—0,004, что ведет к ухудшению 
результата бега на 500 м примерно на 1,7 сек. На В. к. 
мод. Клмъ-X v A  ч-Vе »» V MPMLpifti ъ лч‘Чч-— vV''v-v — 
от —5 до —8°.

С увеличением высоты над уровнем моря понижается 
атмосферное давление, воздух становится менее плот
ным, а это ведет к понижению сопротивления воздуха 
при беге на коньках. На В. к. под Алма-Атой, напр., 
барометрическое давление воздуха составляет 610 — 
630 мм рт. ст.

Ветер, дующий вдоль прямых на беговой конькобеж
ной дорожке, затрудняет бег на коньках. Напр., при 
ветре, дующем вдоль прямых со скоростью 3 м/сек, 
конькобежец на дистанции 1500 м на каждом круге 
теряет примерно 0,74 сек. по сравнению с бегом при 
отсутствии ветра. На В. к. обычно наблюдается почти 
полное безветрие, что создает благоприятные условия 
для скоростного бега на коньках. К этим благоприят
ным условиям относится также и относительно незна
чительная влажность воздуха.

Особенность условий на В. к. заключается в том, 
что климат высокогорья, в связи с пониженным атмо
сферным давлением, предъявляет повышенные требова 
ния к организму спортсмена. Для достижения высоких 
результатов в беге на коньках на В. к. скороходу нужно 
предварительно акклиматизироваться (спринтерам — 
ок. 12 дней, многоборцам и стайерам — 22—24 дня), 
используя вначале облегченную тренировку.

Благоприятные условия на В. к. привели к тому, 
что результаты скоростного бега на коньках на В. к. 
Rbime соответствующих достижений на равнинных кат
ках (находящихся не выше 500 м над уровнем моря). 
Напр. рекорд на 500 м, установленный в 1960 на 
В. к. в Скво-Вэлли, равен 39,6 сек., а лучший резуль
тат на равнинном катке — 41,4 сек. Рекорд мира на 
10 000 м, установленный в 1960 в Скво-Вэлли, равен 
15 мин. 46,6 сек., а лучший результат на равнинном 
катке — 16 мин. 31,2 сек.

ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ ( г о р н а я  б о л е з н ь )  — 
болезненные расстройства, появляющиеся вследствие 
недостатка кислорода при полете или при подъеме в 
горы на высоту более 3—4 тыс. м над уровнем моря. 
Признаки В. б.: одышка, усиленное сердцебиение, 
головная боль, тошнота, рвота, апатия, быстрая утом
ляемость и др. При их появлении необходим отдых. 
Когда упомянутые явления пройдут, восхождение может 
быть продолжено. В том случае если отдых не дает
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желаемого результата, следует прекратить восхождение 
(без специального кислородного прибора) и доставить 
пострадавшего вниз. Важнейшее средство предупреж
дения В. б.— тренировка на высоте (см. Акклимати
зация).

ВЫСОТОМЕР — прибор для определения высоты 
пункта. В альпинизме обычно применяются баромет
рические В., основанные на определении высоты по 
величине атмосферного давления. Для получения 
точных замеров необходимо перед выездом в горы 
произвести тарировку В.

ВЫСТРЕЛ — выбрасывание снаряда из канала ство
ла оружия давлением газов. В огнестрельном оружии 
В. происходит вследствие сгорания пороха, в пневма
тическом оружии — вследствие повышения давления 
воздуха в камере, смежной с каналом ствола.

ВЫСТУП г о р н ы й  — небольшая выпуклость на 
поверхности горных пород, обычно неправильной фор
мы, часто с острыми углами и ребрами. В. исполь
зуются для передвижения по скалам и страховки. Сту
пенчатый В. с горизонтальной или слабо наклонной 
верхней поверхностью наз. уступом.

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО 
ПРИСУЖДЕНИЮ УЧ Е Н Ы Х  СТЕПЕНЕЙ II ЗВА
НИИ (ВАК). Состоит при Министерстве высшего и 
среднего специального образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Состав комиссии утвер
ждается Советом Министров СССР. Возглавляет ее 
министр высшего и среднего специального образования 
СССР.

ВАК выполняет следующие функции: а) предостав
ляет, по ходатайству министерств и ведомств, советам 
высших учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений право приема к защите докторских и кан
дидатских диссертаций; б) присуждает на основании 
решений советов вузов и научно-исследовательских 
учреждений ученую степень доктора наук; в) рассмат
ривает в порядке контроля все кандидатские диссер
тации, защищенные в советах вузов и научно-исследо
вательских учреждений; г) присваивает по представ
лению советов вузов и научно-исследовательских уч
реждений ученые звания профессора, доцента и стар
шего научного сотрудника; д) контролирует работу 
советов вузов и научно-исследовательских учреждений 
по присуждению ученых степеней и званий; е) утверж
дает персональный состав советов вузов и научно-ис
следовательских учреждений, к-рым предоставлено 
право приема к защите диссертаций; ж) оформляет 
и выдает дипломы и аттестаты лицам, утвержденным 
в ученых степенях и званиях.

Для экспертизы кандидатских и докторских диссер
таций и дел об утверждении в ученых званиях при ВАК 
имеются экспертные комиссии по отдельным отраслям 
науки, в том числе и по физич. воспитанию. В состав 
этих комиссий входят ученые соответствующих отрас-

лей науки и техники и деятели искусств. Экспер 
комиссия по физич. воспитанию состоит из круг 
ученых, работающих в учебных и научно-исслеї 
тельскпх институтах физич. культуры, Институте <{ 
ческого воспитания и школьной гигиены Акаді 
педагогических наук. Право приема и защиты дш 
таций на соискание ученой степени кандидата ] 
предоставлено двум институтам физич. культ 
ГЦОЛИФК (Москва) и ГДОИФК им. П. Ф. Лесга 
Ученая степень кандидата наук присуждается в обл 
педагогических, биологических и медицинских 
за работы, связанные с вопросами физич. восппт 
и спорта.

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —
лекторная деятельность больших полушарий голої 
мозга, обеспечивающая взаимоотношения целоа 
организма с окружающей средой. Творцом матері 
стического учения о В. н. д. является великий ру е 
физиолог И. П. Павлов. В основе В. н. д. лежит <] 
ция коры больших полушарий, к-рая проявляется 
ловных рефлексах, образующихся на базе безуслої 
Везусловный рефлекс обеспечивает постоянную (в 
денную) связь внешнего фактора с ответной на 
деятельностью организма (см. Рефлекс). Уело 
рефлекс образуется в процессе индивидуальной я  

н представляет собой высокоизменчивую време 
связь организма с тем или иным внешним факті 
Основное условие возникновения условного р « 
са — совпадение во времени один или несколькі 
какого-нибудь условного (сигнального) раздражі 
с безусловным рефлексом; при этом, благодаря в 
рению нервных путей, в коре образуются замьи 
между' центрами, воспринимающими действие у 
ного и безусловного раздражителей. Так, зв 
предшествовавший приему пищи, становится ег 
ловным сигналом, вызывающим ряд пищевых ре; 
(напр., слюноотделение). Однако если в последу 
звонок не сопровождается едой (т. е. не подкрепл 
безусловным рефлексом), условный рефлекс посте 
угасает.

В подобной изменчивости условного реф 
(появление и исчезновение в зависимости от реа 
обстановки) заключается его биологический смыс 
фактора приспособления к меняющимся уел 
существования.

Тонкий приспособительный характер условны: 
лексов определяется сложным взаимодействием 
цессов возбуждения и торможения в коре бо. 
полушарий. Большое значение в этом взаимодеі 
имеет т. наз. внутреннее торможение, ноет< 
развивающееся в самих нервных центрах уел 
рефлексов. Различают угасательное внутреннее ■ 
женне (приведенный выше пример со звонком), ; 
ренцировочное (обусловливающее тонкое разлі 
сходных раздражителей) и др. виды. Динамик

*
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и торможения в коре больших полушарий 
ся законам иррадиации, концентрации и 

I индукции (см. Центральная нервная система). 
гзрадиации возбудительного процесса основано 

генерализации (обобщения) условных реф
Оно заключается в том, что в начальном периоде 
:бразования условный рефлекс воспроизводится 

■»* ■ »ко под влиянием основного сигнального раз- 
*ля, но и под влиянием др., сходных с ним. 

выполнение, напр., физич. упражнения в на- 
юучения сопровождается многими «лишними» 

ми. Затем благодаря развитию внутреннего 
«пя  процесс возбуждения концентрируется, 
тнзация пропадает. Обычно между силон сиг- 

раздражителя и величиной условного реф- 
«тмечается известное соответствие. Однако при 

в коре тормозного состояния могут наблю- 
определенные фазовые состояния, при к-рых 

зетствие нарушается: уравнительная фаза 
зуется одинаковой величиной рефлекторной 

ва сильные и слабые раздражители; в пара
фазе слабые раздражители вызывают наи- 

реакцию, а сильные — наименьшую. Знание 
: стояний позволяет разобраться в механизмах 
сновидений, а также нек-рых расстройств 
деятельности.

»ные рефлексы могут вырабатываться на дейст- 
- раздражителей внешней и внутренней среды 

1 а:яя ) и при подкреплении любым безусловным 
т. Но возможно образование условных реф- 
.. шего порядка. В них подкрепление осущест- 

•- безусловным рефлексом, а каким-нибудь 
■гработанным и упроченным условным рефлек-

зьловека легко возникает условный рефлекс 
!-гда действие условного и безусловного раз- 

разделяется большим промежутком вре- 
1 -довой условный рефлекс). Условные реф- 
«■горяющиеся в определенном порядке и по- 

юстп, объединяются центральной нервной 
> одно целое. Слаженную уравновешенную 

■ : .-новых процессов, обусловливающую сте- 
протеканне комплекса условных рефлексов, 

■■•д зв назвал динамическим стереотипом. Фор- 
■:Мигательного навыка, характеризующегося 

однообразием движений, физиологи- 
гтавляет собой образование динамического

►-ефлекторная деятельность является той 
• основой, к-рая определила развитие 
ясимо общих черт с животными, человече- 

: имеет свои специфические качественные 
связанные с речевой функцией, присущей 
ку и исторически возникшей у него в связи 

н. д. осуществляется у человека с помощью

условных рефлексов, связанных не только с непосред
ственными раздражениями из внешнего мира (первыми 
сигналами действительности), но и со словесными обо
значениями этих непосредственных раздражений (сиг
налами второй степени). Т. обр., у человека функциони
руют две сигнальные системы действительности: п е р 
в а я ,  общая с животными, и в т о р а я  — словес
ная, речевая, только человеку присущая (первая и вто
рая сигнальные системы анатомически не разделяются). 
Вторая сигнальная система обеспечивает новый прин
цип нервной деятельности — отвлечение от действи
тельности и обобщение бесчисленных первых сигналов. 
Это связано с анализированием и синтезированием 
новых обобщенных сигналов, что и составляет физиоло
гическую основу человеческого абстрактного мышления. 
Первая и вторая сигнальные системы всегда функцио
нируют в тесной связи, во взаимодействии друг с дру
гом. На речевом раздражении и речевом подкреплении, 
т. е. при активном участии второй сигнальной системы, 
образуется большинство двигательных навыков чело
века.

Л и т е р а т у р а
Физиология человека, под ред. К р е с т о в н и к о в а  А .Н . 

М., 1954.
Физиология человека, под ред. Ж у к о в а  Е. К. М., 1960.

ВЫСШИЙ СОВЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л ЬТУ РЫ
(ВСФК) — совещательный орган при Главном управ
лении Всевобуча, созданный в 1920. ВСФК объединял 
деятельность всех ведомств и учреждений по организа
ции допризывной подготовки и физич. развития насе
ления. ВСФК разрабатывал программы, уставы, спе
циальные руководства п проводил спортивные сорев- 
нов. Президиум ВЦИК в нюне 1923 учредил ВСФК прв 
Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете 
на правах постоянной комиссии. ВСФК были созданы 
и при ЦИК союзных республик. При краевых, губерн
ских, уездных и городских исполнительных комитетах 
создавались местные советы фнзич. культуры. Советы 
были созданы, чтобы согласовать и объединить работу 
по физич. культуре и спорту всех организаций, дать ей 
общее направление в учебном и научно-методическом 
плане.

Для усиления государственного руководства в 1930 
постановлением ЦИК СССР был учрежден Всесоюзный 
совет физической культуры.

ВЫХАЖИВАНИЕ ПАРУСОВ — процесс прида
ния новому парусу правильной формы с точки зрения 
аэродинамики парусов. В. и. производят подвергая 
парус воздействию ветра на ходу или при стоянке 
яхты. В. п. производится в сухую погоду. Продолжи
тельность В. и.— 20— 50 час. при ветре силой 2— 4 балла 
(см. Ветер), для парусов из синтетических тканей это 
время существенно меньше.

ВЫХОД и г р о к а  в с п о р т и в н ы х  и г
р а х — это быстрое продвижение одного из игроков



192 ВЫХОД -  ВЫШКА СТАРТОВАЯ

вперед. Вышедший игрок, как правило, включается 
в активные наступательные действия и часто участвует 
в завершении завязанной комбинации. Партнер выхо
дящего вперед игрока, владеющий мячом или шайбой, 
должен быстро оценить игровую обстановку и пере
дачей мяча (шайбы) включить выходящего игрока 
в атаку.

ВЫХОД и г р о к а  к с е т к е  в т е н н и с е  
( т е о р и я  у г л о в  и с е р е д и н ы ) .  Наиболее 
распространен В. после удара, направленного глубоко 
в левый угол площадки противника (рис. 1, точка А ), 
т. к. у большинства игроков удар слева слабее. В этом 
случае крайние возможные ответы противника пока
заны пунктирными линиями А Д  и АЖ , к-рые состав
ляют угол возможных ответов (а ). Заштрихованную
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яа рисунке часть площадки можно не защищать, т. к. 
она закрыта от ударов противника. Чтобы защитить 
возможно большую часть своей площадки, теннисист 
должен выходить вперед по биссектрисе угла возмож
ных ответов (линия А Е ) и стараться встретить мяч 
в точке В или возможно ближе к ней. Если у против
ника более слабый удар справа (чаще всего у левши), 
то подготовительный удар следует направить в правую 
сторону площадки. Нек-рые игроки хорошо выполняют 
обводящие удары из углов площадки. В этом случае 
перед выходом к сетке выгоднее направить мяч к сере
дине задней линии площадки противника (рис. 2, 
точка А ). Подходить к сетке также нужно по биссект
рисе (А Е )  угла возможных ответов.

ВЫШ КА ПАРАШ Ю ТНАЯ — специальное соору
жение для наземной подготовки и тренировки обу
чающихся парашютистов. Прыжок с В. п. позволяет 
при тренировке выполнять в воздухе все действия для 
раскрытия парашюта после отделения от площадки 
В. п. и во время спуска. В. п. состоит из остова, меха-

нической части и парашюта. Остов В. п. обычно п 
ставляет собой усеченную трех- или четырехгра 
пирамиду. Остов разделяется на несколько сек 
соединенных между собой лестницами для под- 
по ним па промежуточные площадки, служащие 
отдыха, и на верхнюю, рабочую, площадку. Ось 
ние В. п. устанавливается и укрепляется на уг: 
бетонных или деревянных (свайных) фундаме- 
Рабочая площадка устраивается на расчетной вы 
и оборудуется перилами с несколькими выходами 
прыжков с парашютом. Основная, несущая, конст 
ция В. п. может быть деревянной, металлической 
железобетонной, высота — от 25 до 50 м, а ив 
и больше. Механическую часть В. п. состав.-, 
направляющая труба, вертикальная мачта с коне с 
противовес, система тросов и блоков. Направляя 
труба устраивается в центральной части сооруя 
Внутри этой трубы скользит противовес, укрепле- 
за один конец рабочего троса и предназначенные 
уравновешивания парашюта. Для обратного 
парашюта служит направляющий трос, к-рый кре 
одним концом у основания вышки, а др. — к ба  ̂
рабочей площадки. Вертикальная мачта с одной 
несколькими консолями вращается вокруг собсті 
оси на 360° и служит для подвески консолей с г 
шютом и направляющего рабочего троса. Купол 
рашюта своей вершиной прикрепляется к свобод 
концу направляющего рабочего троса и наход 
постоянно в раскрытом положении, для чего с.: 
расправляющее кольцо. Скорость спуска при пр, 
с В. п. не превышает 3,5— 4 м/сек. Прыжки р* 
шается производить только при полной испраь- 
сооружения, механической части и парашюта, при 
ветра не более 4 м/сек. Для В. п. могут быть пег 
зованы и приспособлены различные высокие пост 
с соблюдением всех требований по строителе 
и проектированию В. п.

ВЫШ КА СТАРТОВАЯ. Представляет собой . 
переносную конструкцию в виде небольшой плот. 
Применяется в различных целях. В легкой атд 
и в конном спорте В. с. устанавливается около 
старта, отдаленного от финиша, с тем, чтобы от
был хорошо виден секундометристам, находящим 
финише. В легкой атлетике для лучшей вид 
дыма от стартового пистолета на В. с. часто уст> 
ливают темный экран. В состязаниях по академия 
гребле и гребле на каноэ и байдарках В. с. примен 
гл. обр. для того, чтобы стартер видел все старт; 
лодки и сам был хорошо виден участникам за. 
В велосипедных гонках на треке В. с. примеЕ 
в двух целях: а) чтобы стартер, находящийся в в 
круга, был хорошо виден его помощникам на
б) чтобы сам стартер мог наблюдать всех гог 
принимающих старт в различных местах трека, и 
без помех контролировать ход гонки.
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ЇА СТАРТОВАЯ в п а р у с н о м  с п о р- 
.нальное сооружение на берегу, имеющее обо- 
ддя работы стартовой группы (группы судей

■ ■ т. 2 — ящик с отзывными номерами; з — створ 
I < — ящик с сигнальными флагами; 6 — стартовая 
г—г явленные номера, указывающие дистанцию; 7 — 
~ «иутный шар; а — сигнальная пушка

ВЫШ КА СУДЕЙСКАЯ — устройство в виде 
кресла, поднятого на нек-рую высоту, позволяющее 
судьям лучше обозревать место соревнов. В. с. упот
ребляется во многих видах спорта: легкой атлетике, 
волейболе, теннисе и т. д. Волейбольные и теннисные 
В. с. представляют собой 
металлическую сварную 
конструкцию пирамидаль
ной формы, устойчиво рас
полагающуюся на полу и 
заканчивающуюся сверху 
креслом (см. рис.). Для 
подъема на вышку преду
смотрена лестница со сталь
ными перекладинами. В. с. 
для хронометристов напо
минают по своему устрой
ству лестницу с широкими 
скамейками для размеще
ния судей. Перед каждой 
скамейкой предусмотрено 
возвышение для размещения 
письменных принадлежно
стей. Высоты В. с. различны и зависят от видов спорта, 
для к-рых они предназначены. Так, напр., высота 
волейбольной В. с. от пола до сиденья составляет 
2300 мм, теннисной — от 1500 до 2000 мм.
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ГАБАРИТЫ  МИШЕБН — линии концентрических 

окружностей или овалов на круглой или силуэтной 
мишени, делящие мишень на зоны. Г. м. входят 
л размер внутренней зоны, к-рую они ограничивают. 
Поэтому, если при стрельбе пробоина на мишени 
хоть немного затрагивает Г. м., нарушает хотя бы 
внешний край его, то достоинство такой пробоины 
оценивается по внутренней зоне (т. е. стрелок полу
чает на 1 очк. больше по сравнению с колич. очков 
в зоне, где расположена основная часть пробоины).

В большинстве мишеней для стрельбы из мало
калиберного и бееваго оружия и из лука колич. 
концентрических зон в мишени, и следовательно 
колич. Г. м., равно 10. Исключения представляют: 
мишень «бегущий олень» для стрельбы из боевой 
винтовки на 100 м с 3 концентрическими кольцевыми 
Г м , ограничивающими зоны «пятерки», «четверки» 
и «тройки»; мишень «силуэт» для стрельбы из пистолета 
или револьвера на 25 м, имеющая ограничиваемые 
Г. м. овальные зоны «десятки», «девятки», «восьмер
ки», «семерки», а также неполностью умещающиеся на 
мишени овальные зоны «шестерки», «пятерки», «чет
верки», «тройки», «двойки» и «единицы»; мишень «ко
суля» для стрельбы из малокалиберной винтовки на 
50 м с 5 овальными Г. м., ограничивающими зоны 
«пятерки», «четверки», «тройки», «двойки» и «единицы».

ГАВАНЬ д л я  с п о р т и в н ы х  с у д о в  — 
место безопасной стоянки яхт и пр. судов, при
меняемых в спортивных соревнов. на воде, а также 
место для ремонта судов и их зимовки. Г. состоит 
из естественного бассейна, соединенного с рекой, озе
ром или морем (затоны, бухты), или из искусствен
ного бассейна, огражденного молом. На морях и озе
рах Г. должна быть защищена от волн и ветра, иметь 
достаточно широкий и легко отыскиваемый с моря 
и озера вход, глубину, обеспечивающую безопасное 
плавание самым большим яхтам (не менее 3 м). Речные 
Г., кроме того, защищают от ледохода. Простейшим 
видом Г. на морском побережье служат бухты, защи
щенные естественными берегами от волнений и ветра. 
На берегу Г. строятся эллинги. Г. оборудуется маяками 
и створными знаками.

ГА ГА РИ Н  Юр и й  А л е к с е е в и ч  (род. 193̂  - 
первый в истории человечества летчик-косм 
12 апр. 1961 Г. совершил беспримерный в истс«-в 
подвиг, впервые проникнув в космос на со зд а "»в  
трудом советских ученых, рабочих, инженеров и г -*« 
ников космическом корабле «Восток». За беспрн»^  
ное мужество и героизм, проявленные при выноа «а 
нии задания, Г. присвоены почетные звания Ге .ш  
Советского Союза и летчика-космоиавта СССР. М  
время полета установил три мировых рекорда: р - 
высоты полета в космическом пространстве но зема^ 
орбите, рекорд продолжительности полета в КОС'/«* 
и рекорд поднятой массы — грузоподъемность к с ^ я  
ческого корабля с человеком на борту: За выд.«ч 
щнеся спортивные достижения Центральный -*>•
Союза спортивных обществ и организаций СССР :м>Л 
своил Г. почетное звание заслуженного маст«яш 
спорта СССР.

«ГАЗЕ ТТА  ДЕЛЛО СПОРТ» — спортивная ■ 
зета в Италии. Широко освещает спортивную -ч Л  
в стране, особенно развитие таких видов спорта, 
футбол, велосипедный, легкая атлетика, п лав .«ч4  
бокс. Помещает отчеты о всех крупнейших между 
соревнов. Выходит 3 раза в неделю, объем— 6—8 □ -  I
большого формата.

ГАЗЕТЫ СПОРТИВНЫЕ В СССР. Играют _ 1  
шую роль в развитии массового физкультурного 
жения, пропаганде физич. культуры и спорта, вос«*яа  
нии физкультурников и спортсменов в духе ВЫ.-ла^Ц 
коммунистической морали. Г. с. рассчитаны на ^  
кий круг читателей: спортсменов, тренеров, 
ков и любителей физич. культуры и спорта. 
советская Г. с. «Красный спорт» издавалась с 19—
1927 Всероссийским советом физической культГ|^| 
с 1927 по 1933 она выходила как приложение к :г: г -я 
«Труд» и наз. «Физкультура и спорт», с 1933 
выходила под названием «Красный спорт», а в 1946 ■ 
переименована в « Советский спорт». В 1960 в в м а  
стране выходили Г. с. на нескольких языках нароч^В 
СССР общим тиражом ок. 1 млн. экз., в том 
центральная газета «Советский спорт» и овеять р»~-. а м  
ликанских газет: «Айастани физкультурник» (А . Я
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С С Р ) ,  «Лело» (Грузинская ССР), «Радянъскый 
IУкраинская ССР), «Спорт» (Казахская ССР), 

~хт» (Эстонская ССР), «Спортас» (Литов- 
С С Р ) ,  «Спорте»  (Латвийская ССР), « Физкулъ- 

Азербайджана» (Азербайджанская ССР), «Физ- 
»• *  Беларуси» (Белорусская ССР), «Физкулъ- 
Узбекистана» (Узбекская ССР). В Москве 

жт раде издавались спортивные бюллетени: 
-■я спортивная неделя», «Шахматная Москва», 

■>«дская спортивная неделя». Выходили также 
издания ЦС спортивных об-в и ведомств, 

, аняемые, как правило, внутри организаций, 
‘-льгтью Г. с. руководит Федерация спортивной 
• радио СССР.

п о л я  с п о р т и в н о г о  — травяная 
ть, искусственно выращенная на спортивном 

.[ля  посева применяют смеси семян луговых 
■танка лугового, овсяницы красной и луговой, 

пастбищного, полевицы обыкновенной, кле- 
■ыого, пырея. Наиболее удовлетворительные 

• - дают смеси семян из 4 компонентов: овся- 
*сной — 50%, мятлика лугового— 25%, рай
: гтбшцного— 20% и клевера белого— 5%. 

шеева — от 100— 150 кг (на одно поле) при сто- 
I всхожести. Хорошие газоны получаются на 
п среднесуглинистой почве. Слой ее толщи- 

■; до 15 см насыпается из земли, просеянной 
с ячейками 10 мм, чтобы удалить инородные 
опасные для спортсменов, играющих на атом 

1» придания газонной поверхности необходи
ма, его надо периодически укатывать лег- 
весом 100— 250 кг, а потом косить газоно- 

Гкосьба обычной косой не обеспечивает ров
. В связи с тем что травяной покров сильно 

тся, а почва поля уплотняется, необходимо, 
ид'юности, ирограбливать и прокалывать поле 
ясциальной дырокольной машинкой или про
сто дернорезкой.
"КОСИЛКА — машинка, ручная или мо- 

СХІ стрижки газонной поверхности полей для 
зчггби, бейсбола и т. н.

П — см. Сферический аэростат.
1. Положение судна относительно ветра, 
іетер дует с левой стороны (в левый борт), 

что судно идет левым Г.
лавпровки от поворота до поворота; отсюда: 
. короткий Г., выгодный Г., идти контр-Г. 
эвложпым тому, к-рым идет др. судно), 
удерживающая галсовый угол паруса.

Н. I. — см. Бурс судна.
— начало шахматной партии, в к-ром 

я  -  жертвует пешку или фигуру.
I — см. Ручной мяч.

КАП — см. Уравнительные соревнования. 
ЇІЬ — короткая металлическая ручка

с двумя чугунными шарами на концах. Предназна
чается преимущественно для развития силы мышц 
рук и плечевого пояса. Г. изготовляются: литые (рис. 1) 
постоянного веса и разборные (рис. 2), пружинные, 
универсальные. Г. литые по весу делятся на: легкие

Рис. 1 Рис. 2

(1—5 кг), средние (6— 10 кг), тяжелые (до 50 кг и бо- 
"лее). Тяжелые Г. в дореволюционной России наз. 
«бульдогами».

«ГА Н ТИ А Д И » — добровольное спортивное об-во 
профессиональных союзов Грузинской ССР. Создано 
в 1958. Оно объединило деятельность всех ранее суще
ствовавших на территории Грузинской ССР отраслевых 
ДСО профсоюзов. О задачах, структуре и содержании 
работы об-ва см. в статье Добровольные спортивные 
общества. На 1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 1045 
коллективов физической культуры. В спортивных сек
циях, учебных группах, командах об-ва активно зани
мались физич. культурой и спортом 119,1 тыс. чел. 
Только за один 1959 в ДСО «Г .» было подготовлено 
17 мастеров спорта, 329 спортсменов I разряда, 1667— 
II разряда, 7307— III разряда. На 1 янв. 1960 в ДСО 
«Г .» состояло 100 мастеров спорта, 1465 спортсменов 
I разряда, 4702 — I I  разряда, 16 484 — I I I  разряда, 
более 34,7 тыс. значкистов ГТО I и II  ступеней.

ГАРДА в ф е х т о в а н и и  — небольшой метал
лический щиток выпуклой формы, отделяющий в фех
товальном оружии клинок от рукоятки в целях защиты 
кисти от уколов и ударов.

ГАУЛЬГО Ф ЕР К а р л  (род. в 1885) о ф и з и 
ч е с к о м  в о с п и т а н и и .  Г. — один из видных 
деятелей народного образования Австрии. С 1919 был 
одним из руководителей физич. воспитания школ 
страны. Совместно с Маргаритой Штрайхер написал 
ряд работ по физич. воспитанию детей школьного воз
раста. Из них наиболее известными являются «Основы 
австрийской школьной гимнастики», «Естественная 
гимнастика» и др. Созданная Г. и Штрайхер система 
школьной гимнастики относится к числу лучших для 
своего времени. Однако она исходит лишь из биологи
ческих особенностей детского организма. Решение пе
дагогических задач в системе значительно слабее. Все 
упражнения Г. разделяет на четыре основные группы: 
1 — выравнивающие (корригирующие); 2 — форми
рующие (гигиенические, для осанки и др.); 3— упраж
нения в достижениях (спорт, туризм); 4— упражнения 
в искусстве движений (танцы и др.).

ГАФ Е ЛЬ — см. Рангоут.
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ГАФЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ — см. Парусное 
вооружение.

ГАФ ЕЛЬН Ы Й  ПАРУС — см. Парус.
ГАФ ЕЛЬН Ы Й  ТЕНДЕР — см. Тендер.
ГАФ ЕЛЬН Ы Й  ШЛЮ П — см. Шлюп.
ГАШЕНИЕ 31ЯЧА — технич. прием в водном 

поло. Выполняя этот прием, игрок ударом сгибаю
щейся кисти направляет мяч вниз, на воду. Г. м. при
меняется тогда, когда мяч летит очень сильно и его 
трудно поймать. Этот прием используется также для 
завершающего броска по воротам с близкого расстоя
ния. Термин Г. м. раньше применялся и в волейболе, 
теперь он заменен термином нападающий удар (см. 
Волейбол).

ГВАНДРИНСКИЙ РАЙОН — горный район в вер
ховьях реки Кубани и ее притоков. Включает участок 
Главного Кавказского хребта от перевала Клухор до 
перевала Чипер-Азау. Оледенение значительное. Ос
новные вершины: Гвандра (3983 м), Далар (3979 м), 
Замок (3930 м), Большой Нахар (3780 м). Альпинист
ское освоение района было начато поздно (1936), но 
фактически все непобежденные вершины были поко
рены в 2— 3 года. Район интересен для учебной и спор
тивной работы. По его территории проходит много 
туристских маршрутов.

ГДОИФК — см. Государственный ордена Ленина 
и ордена Красного Знамени институт физической куль
туры им. П . Ф. Лесгафта.

ГЕМАТОМА — кровяная опухоль, образующаяся 
в результате механического повреждения (ушиба, сдав
ливания, разрыва) стенок кровеносных сосудов. При 
спортивных повреждениях чаще всего наблюдается под
кожная Г. уха (у борцов, боксеров), Г. локтевого, 
'голеностопного и др. суставов. Признаки: образование 
опухоли, зыбление, изменение окраски кожи. Первая 
помощь: холод и затем давящая повязка; отсасывание 
(хирургом) крови из полости Г. во избежание возмож
ного развития инфекции и образования гнойника.

ГЕМОГЛОБИНУРИЯ (пароксизмальная) — пато
логическое состояние с приступом болей в мышцах, с 
появлением в моче белка и гемоглобина. При заняти
ях спортом наблюдается редко, гл. обр. в связи с 
длительным физич. напряжением (соревнов. в марше, 
спортивной ходьбе и др.). Заболевание начинается с 
появления напряженности и припухлости в мышцах, 
нарастающих интенсивных мышечных болей, делающих 
невозможным продолжение соревнов. Через 6— 8 час. 
после нагрузки моча приобретает красно-коричневую 
окраску, которая держится 1)4— 2 суток. Заболевший 
нуждается в постельном режиме (обычно 3—4 дня) в 
связи с возможным повторением приступов Г. Даль
нейшая тренировка должна проводиться с разрешения 
и под контролем врача.

ГЕНУЭЗСКИЙ СТАКСЕЛЬ — см. Паруса дополни
тельные.

ГЕОМЕТРИЯ Ф И ГУРЫ  в ф и г у р н о м  и  
т а н и и  н а  к о н ь к а х  — геометрическая 
вильность и симметричность расположения ф ■ 
относительно воображаемых продольных и попер • 
осей фигуры при троекратном и шестикратном в 
нении ее на льду. При выполнении обязательных I 
нений Г. ф. придается первостепенное значение.

ГЕРМАНИЯ (см. также Германская Демон: 
ческая Республика, Федеративная Республика Г 
нии. Немецкая гимнастика (турнен), Филантроп 
Гутс-Мутс). Деятельность спортивных объеди: 
и клубов в Г. активизируется в последней 1 
X IX  в. В X X  в. спортсмены Г. показывали ряд 
соких результатов и одерживали победы на 
пионатах мира и Европы. На Олимпийских ■  
1896— 1936 успешно выступили немецкие гимна —- 
золотых медалей), конники (8), мастера ака ■ • 
ческой гребли (8), пловцы (6), легкоатлеты 
также борцы, прыгуны в воду, ватерполисты, 
сипедисты, тяжелоатлеты, боксеры, стрелки, 
вальщики, байдарочники, яхтсмены и фигу] 
т. е. представители большинства видов спорта, 
первой мировой войны, когда по Версальскому дог 
Г. не могла иметь крупной армии, спорт, физич. 
нения были поставлены на службу агрессивным 
империалистов. Как подчеркивал один из спс 
руководителей Г. К. Дим, широкое распростра. 
физич. воспитания должно было заменить во 
школы. В 1932 президент Гинденбург издал 
о создании государственного попечительства ■ 
оздоровления молодежи, положивший начало -■ 
нению немецкой молодежи в спортивные органе и  
для того, чтобы через спорт и физич. упражнения 
пенсировать обусловленное Версальским дог 
ограничение армии. С захватом власти нацистами 
оказался целиком подчиненным целям подге 
армии для захватнических, грабительских вони 
прогрессивные спортивные организации были - 
щены, а руководство спортивным движением со< 
чено в руках имперского спортивного руковош 
В связи с тем что Международный Олимпийсы» 
митетещев 1931 принял решение об организации 
пиады 1936 в Берлине, нацисты использовали п. 
ние Олимпийских игр в Берлине для идеологе» 
обработки немецкого населения и профашистско* 
паганды за рубежом, а также для маскировки уж 
водившейся в широких масштабах подготовки к

До прихода нацистов к власти большую роль 1 
тивном движении Г. имели рабочие спортивные 
низации, руководимые компартией. Они возглавл 
депутатом рейхстага Эрнстом Грубе. Политика 
вых руководителей социал-демократических см 
ных организаций способствовала приходу папв- 
власти. Они стремились к расколу рабочего епм 
ного движения, исключали из возглавлявших.=



ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 197

'-демократических спорторганизаций даже це- 
■ :упные организации («Фихте» — Берлин) и зан- 

выступать в соревнов. с советскими и др. ре
пными спортсменами. Во времена нацизма, 

>ано в годы войны против СССР, члены спорт- 
ий  (Эрнст Грубе, Вернер Зееленбиндер и 

др.) проводили нелегальную антифашистскую 
“ость. Из рядов рабочих спортивных органи- 

зшпли люди, к-рые после капитуляции фашист
’ приступили к созданию нового спортивного 
■:1 , т. к. с разгромом гитлеровской Г. был по- 
конец и фашистскому спортивному движению, 
гло не только организовать работу по созда- 

»--чократических спортивных организаций, но 
“«енно проводить перевоспитание спортсменов, 
время находившихся под влиянием идеологии 

»в. Новое, социалистическое, спортивное движе- 
млано и процветает в ГДР.

ИГМ АНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБ- 
(ГДР) — государство в Центральной Европе. 
!08 тыс. км2. Нас. 17,3 млн. чел. (1958).

•  сиятельство ГДР и Социалистическая единая 
Германии (СЕПГ) уделяют много внимания 

физич. культуры и спорта. Свыше 1% млн. 
республики регулярно занимаются спортом, 
популярностью пользуется лозунг: «Где бы 

"ил,— раз в неделю спортом занимайся»,— со- 
пй увеличению рядов физкультурников. По- 

физкультура и спорт среди детей и молодежи, 
траве занимаются спортом 440 тыс. детей в воз
* — 14 лет и 360 тыс. юношей и девушек в воз- 
• — 18 лет. Имеется 17 специальных детских 

ких спортивных школ, в каждой из к-рых 
по 150 чел. В 1960 в ГДР было свыше 

ров спорта, ок. 1300 спортсменов I, 4400 — II 
14 000— 111 разрядов. За 4 года— с 1955 по 

1 дя развития физич. культуры правительство 
мало 470 млн. марок. В новой школьной про- 

■«щеобразовательных политехнических десяти- 
«экультура  и спорт являются обязательными

мероприятия в области спортивного движе-
■ етс к ой зоне оккупации Германии (до провоз- 

ГДР) были проведены в тесной связи с вновь
демократическими организациями. С обра- 

органов демократического самоуправления
■ низованы как их составные части спортивные 

жптамт). Последние имели своей задачей руко-
зс ртом в данном районе.

самоуправления вместе с Союзом свободной 
молодежи (ССНМ) создали необходимые пред- 

хдя организационного оформления демократи- 
зюртивного движения. В августе 1948 Цент
совет ССНМ и президиум Союза свободных 
профсоюзов обратились к немецким спортсме

нам с призывом активно участвовать в новом немецком 
спортивном движении. В обращении говорилось о не
обходимости объединить всех подлинных сторонников 
народного спорта и физич. культуры в борьбе за един
ство Германии, за демократию и взаимопонимание на
родов. Союз свободной немецкой молодежи и Союз 
свободных немецких профсоюзов объявили себя осно
вателями социалистического спортивного движения. 
1 окт. 1948 был создан немецкий комитет спорта.

Образование Германской Демократической Рес
публики было для спортивного движения началом но
вого развития в условиях строительства и укрепления 
антифашистского демократического государства. Вся 
спортивная работа в ГДР проводится при содействии 
и под руководством СЕПГ и ее ЦК.

В марте 1951 ЦК СЕПГ принял развернутое решение 
о задачах в области физич. культуры и спорта. Поста
новление констатирует, что за сравнительно короткий 
срок деятельности демократического спортивного дви
жения удалось преодолеть влияние фашизма в области 
физич. воспитания и спорта. ЦК СЕПГ поставил 
задачу дальнейшего развития массового спортивного 
движения, развернув широкое соревнов. по вовлече
нию новых членов в спортивные организации. В поста
новлении четко определены задачи и структура спор
тивных об-в, организуемых по производственно-отрас
левому принципу, особенности работы на селе, среди 
детей и молодежи, по подготовке кадров, агитационно
пропагандистской работе и т. д. Постановление ЦК 
СЕПГ было программным документом, определявшим 
направление деятельности и задачи спортивных орга
низаций ГДР.

В июле 1952 на II  партийной конференции СЕПГ 
принято историческое решение о планомерном строи
тельстве социализма в ГДР. Решения партийной конфе
ренции, с воодушевлением встреченные трудящимися 
страны, имели огромное значение также и для физич. 
культуры и спорта. Физкультурное движение полу
чило новую, еще большую, поддержку от государства 
с тем, чтобы сделать физкультуру и спорт жизненной 
потребностью трудящегося человека. Для решения 
этой задачи были необходимы новые организационные 
формы физкультурного движения. Поэтому в июле 
1952 правительство ГДР приняло решение о создании 
Государственного комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров Германской Демократи
ческой Республики. Характерно, что после этой реор
ганизации физкультурного движения созданный в 1948 
Комитет спорта ГДР не прекратил своего существова
ния, но его функции были резко изменены: в его задачи 
входило рассмотрение и решение всех вопросов, свя
занных с проведением и организацией спортивных 
встреч между спортсменами ГДР и ФРГ.

В апр. 1957 вместо многочисленных спортивных 
об-в в ГДР была создана единая демократическая мае-
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совая спортивная организация — Немецкий спортивно
гимнастический союз (ДТСБ). Союз основан на прин
ципе демократического централизма. Существовавшие 
секции по отдельным видам спорта реорганизованы 
в федерации (фербанды). Государственный комитет по 
физической культуре и спорту остался, но в его функции 
входит не руководство спортивными организациями, 
а разработка принципиальных основ направления и пла
нов развития физич. культуры, определение единых 
норм физич. воспитания, руководство физкультурными 
учебными заведениями. Из спортивных об-в сохранили 
свою самостоятельность и вошли ныне в ДТСБ на 
правах районных организаций: «Форвертс» (армия), 
«Динамо» (народная полиция), «Висмут» (шахтеры) 
и спортивное об-во железнодорожников.

Активную работу по пропаганде о организации 
спортивного движения проводит в ГДР Союз свободной 
немецкой молодежи. Место физич. культуры в жизни 
молодых людей определяется словами первого секре
таря ЦК СЕПГ Вальтера Ульбрихта, обращенными 
к членам Союза свободной немецкой молодежи: «Союз, 
который ведет молодежь к социализму, должен хорошо 
решать производственные задачи, знать законы общест
венного развития. Но так же хорошо он должен разби
раться в футболе, в соревнованиях по плаванию, уметь 
организовывать кроссы».

Хорошей традицией в ГДР стали «дни открытых 
дверей» на стадионах, треках, в бассейнах. Мастера 
спорта, лучшие спортсмены страны раз в педелю при
ходят па школьные спортплощадки и проводят с юными 
физкультурниками совместные тренировки. Отвечая на 
слова Ульбрихта: «Каждый и везде должен заниматься 
спортом по крайней мере раз в неделю»,— тысячи 
граждан ГДР сделали первые шаги в спорте.

Продолжением прогрессивных традиций немецкого 
спорта являются спортивно-гимнастические праздники 
(первый— 1954, второй— 1956, третий— 1959). Тре
тий праздник в Лейпциге прошел как национальный 
Праздник физкультуры и спорта й был мощной демон
страцией широкого размаха и силы спорта в 
ГДР.

На V II ]  Зимних олимпийских играх золотые ме
дали завоевали Хельга Хаазе — в беге на коньках 
на 500 м— и Хельмут Рекнагель— в прыжках на' 
лыжах с трамплина. Всего за 10 лет, с 1949, спорт
смены ГДР установили 16 мировых и 26 европей
ских рекордов. Почти половина объединенной комапды 
ГДР и Ф РГ на Олимпийских играх в Риме была 
представлена спортсменами Германской Демократи
ческой Республики. Спортсменка ГДР Ингрид Кремер 
завоевала в Риме 2 золотые медали по прыжкш в воду. 
Представители ГДР входили в состав команды, вы
игравшей эстафету 4x500 м на байдарках. Они такжо 
получили 9 серебряных п 4 бронзовые медали. За вы
дающиеся спортивные достижения ряд спортсменов

ГДР награжден орденами. Спортсмены ГДР ят 
членами 40 междунар. спортивных федераций.

Реакционеры из Ф РГ пытались помешать 
ходу представителей ГДР на междунар. спорті, 
арену и присвоить себе исключительное 
выступать от всей Германии на междунар. 
нов. В 1951 при содействии советских представь 
секция ГДР была принята в члены Междунав 
лыжной федерации. Только в 1955 МОК признь. 
циональный Олимпийский комитет ГДР и дал ; 
ное право спортсменам Германской Демократі 
Республики выступать на олимпиадах в составе о£  
ненной германской команды (спортсмены ГДР у » ,  
вали в Олимпийских играх 1956 и 1960). Это р с  
является половинчатым, ибо ГДР, как незавк 
суверенное государство, имеет право выставля 
олимпиаде самостоятельную команду под своим 
нальным флагом.

Десять лет существует в Лейпциге Высшая 
физической культуры (Д Х Ф К ). За это время 
подготовила свыше 800 квалифицированных пр 
вателей физкультуры.

В 1960 в ГДР было свыше 100 стадионм. 
2500 спортивных площадок, более 400 водных і •. 
свыше 400 закрытых бассейнов, более 200 гимна 
ских залов, свыше 700 теннисных кортов и 
160 лыжных трамплинов.

Необходимые для строительства спортивных 
жений средства были предоставлены правитель, 
окружными и уездными советами, народными 
приятиями. Часть денег была собрана в спор | 
тотализаторе. Тысячи спортсменов принимали ь 
вольное участие в строительстве стадионов, плс 
и залов. В числе наиболее значительных спорт_. 
сооружений можно назвать: Дворец спорта в Б « ,  
зал имени Вернера Зееленбиндера, в котором і 
дятся соревнов. по хоккею, велосипедному 
легкой атлетике, ручному мячу, гимнастике, вел 
в Берлине. Крупными современными спорті 
сооружениями располагает Лейпциг. К ним отн: 
Центральный стадион с трибунами на 110 тыс. 
плавательный бассейн с трибунами на 9200 мест 
нисный стадион и др.

Братская дружба связывает спортсменов Г2 
спортсменами СССР и др. стран социалиста- 
лагеря. Спортсмены СССР и ГДР неоднократно і 
дили совместные тренировки, советские и НС 
специалисты по спорту обменивались опытов 
боты.

ГЕРМАНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  -
нов. по зимним и летним видам спорта Олимп 
программы. Впервые состоялись в 1922 и были о: 
зованы по инициативе Немецкого имперского к 
физических упражнений. Носили ярко выра 
националистический характер, проявившийся
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■ том. что на них приглашались все немцы вне зави-
■ 9 с- тн от их подданства. Идея организации таких игр 
-'—-германские национальные игры) возникла впервые
I однако не была осуществлена по соображениям 

■шиясового характера. Игры, назначенные на 1915, 
№ юстоялись из-за войны. По окончании первой миро

> войны и после того как МОК принял решение не 
«искать немецких спортсменов к участию в олимпий- 

нграх, как представителей страны, объявленной 
п--::ором, идея проведения германских спортивных 
] -была претворена в жизнь. I зимние игры состоялись 

в Гармшп-Партенкирхене, а летние — в том же 
Еу в Берлине. II зимние игры состоялись в Триберге- 

>• летние — в Кельне в 1926. I I I  зимние игры про- 
ась в Круммхюбеле, летние — в Бреслау (Вроц- 

в 1939. После того как спортсменов Германии 
допустили к участию в олимпийских играх, 

Зчие спортивные игры не проводились.
ГИБКОСТЬ ТЕЛА  — его подвижность, обуслов- 

амплитудой движения в соединениях костей, 
пгтуда движения в суставе зависит от строения 

суставной капсулы, связок, укрепляющих 
от силы и эластичности мышц, производящих 
'ч  в суставе, и т. д.

! ' тщижность позвоночного столба в значительной 
обусловлена толщиной межпозвоночных хрягце- 

гагков: чем они толще, тем больше подвижность, 
борот.
га выполнении многих физич. упражнений, осо- 
технически сложных, нужна хорошая Г. т. Для 
;ния гибкости позвоночного столба и амплитуды 
им в суставах необходимы систематические спе- 
■ге упражнения на растягивание. Они помогают 
еть «пассивную недостаточность» мышц-анта- 

(гл. обр. двусуставных и многосуставных), 
ограничивают движения в суставах (наир., 
задней поверхности бедра — длинная головка 

»■ой, полусухожильная, полуперепончатая — при 
тон в коленном суставе голени препятствуют 

бедра в тазобедренном суставе; мышцы перед- 
|ерхности — прямая мышца бедра — его разгиба- 
мышцы внутренней поверхности — отведению 
■ сторону и т. д.). Для преодоления «пассивной 
точности» этих мышц, увеличения их эластич- 
растяжимости полезны маховые движения вы- 
чной ногой в тазобедренном суставе во всех 
ениях с возрастающей амплитудой и силой, 
движения ногой можно сочетать со встречными 

ями туловища, а также с элементами статиче- 
а а боты мышц — глубокие выпады с пружиня- 
покачивающимн движениями и с отягощением, 

гаты, а по мере приобретения тренирован
— шпагат. Развитию гибкости позвоночного 

способствует также упражнение типа мост 
енным увеличением его крутизны.

Для сохранения хорошей Г. т. необходима система
тическая тренировка; прекращение спортивных упраж
нений на гибкость постепенно приводит к снижении" 
Г. т.

В юношеском возрасте Г. т. больше, чем у взрослых, 
вследствие хорошей эластичности суставно-связочного 
аппарата и мышечной системы и относительно большей 
толщины межпозвоночных дисков. С возрастом Г. т. 
уменьшается. У  женщин Г. т. больше, чем у мужчин.

Развитие очень большой Г. т. (сверхгпбкости), 
к-рая наблюдается у нек-рых акробатов-профессиона- 
лов (человек-змея), в спортивной практике не является 
необходимостью. Существует мнение, что очень большая 
Г. т. требует значительной мышечной работы для удер
жания тела в том или ином неподвижном положении.

Хорошая подвижность в суставах имеет большое 
значение для предупреждения спортивных поврежде
ний суставно-связочного аппарата и мышечной системы, 
для достижения высокого спортивного мастерства.

ГИГАНТСКИЕ Ш АГИ — устройство для развле
кательной игры. Состоит из столба высотой 5 м, на верху 
к-рого установлено на шариковых подшипниках колесо. 
Последнее имеет крюки, к к-рым прикреплены толстые 
веревки или тонкие цепи с мягкими петлями-снделками 
на концах. Сидя в петлях, играющие, разбегаясь и 
взлетая, кружатся вокруг столба.

ГИГИЕНА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖ НЕНИЙ И 
СПОРТА — отрасль гигиенической науки, изучающая 
влияние физич. культуры и спорта в различных 
условиях внешней среды на организм и разрабатываю
щая на основании этого изучения нормы и мероприя
тия, осуществление к-рых обеспечивает наибольшую 
оздоровительную эффективность занятий физич. куль
турой и спортом, а также содействует росту спортив
ных достижений.

Содержанием Г. ф. у. и с. являются; 1) изучение 
влияния занятий физич. упражнениями и спортом на 
организм лиц, разных по полу, возрасту, роду занятий 
и др., и разработка комплекса мероприятий, необхо
димых для повышения оздоровительной эффективности 
этих занятий; 2) изучение влияния различных факто
ров внешней среды (воздуха, воды, почвы, солнечной 
радиации и др.) в связи с занятиями физич. упражне
ниями и спортом и разработка мероприятий, необхо
димых для оздоровления условий занятий; 3) разра
ботка гигиенических указаний по организации и мето
дике проведения занятий физич. упражнениями и спор
том, а также по питанию, закаливанию, режиму, лич
ной гигиене, одежде и обуви занимающихся физич. 
культурой и спортом; 4) разработка гигиенических норм 
строительства и эксплуатации спортивных сооружений.

Для решения своих задач Г. ф. у. и с. использует 
следующие методы: а) экспериментальный (особенно 
широко — методики физиологические, физико-химиче
ские и бактериологические), в первую очередь для оппе-
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деления и оценки состояния разных факторов внешней 
среды и изучения их влияния на здоровье физкультур
ников и спортсменов; б) статистический — для изуче
ния сдвигов в физич. развитии и состоянии здоровья раз
личных коллективов под влиянием занятий физич. 
упражнениями и спортом, характера питания зани
мающихся, их режима и пр.; в) санитарного обследова
ния — для изучения состояния спортивных сооруже
ний, общежитий спортсменов и др. объектов.

Г ф. у. и с. тесно связана с др. отраслями гигие
нической науки, в первую очередь с общей гигиеной, 
гигиеной труда, а также школьной, военной, сельской 
и коммунальной. Из др. смежных наук Г. ф. у. и с. 
широко использует данные физиологии, врачебного 
контроля, химии, физики, климатологии, анатомии, 
педиатрии, эпидемиологии, теории физич. воспитания 
и ряда др. наук. Г ф. у. и с.— сравнительно молодая 
отрасль гигиенической науки. Однако отдельные гигие
нические положения в связи с занятиями физич. куль
турой высказывались еще в древние времена. Так, 
5—6 тыс. лет назад китайские врачи подчеркивали, 
что движение, физич. труд полезны для здоровья. 
Известно, какого высокого уровня достигла физич. 
культура в античной Греции. В трудах «отца научной 
медицины» Гиппократа (460— 377 до н. э.) «О воздухе, 
воде и почве», «О здоровом образе жизни» и др. приво
дится ряд гигиенических указаний, связанных с заня
тиями физич. культурой. Насколько большое значение 
придавалось в тот период оздоровительной стороне за
нятий физич. культурой, можно судить на основании 
высказываний выдающегося греческого философа Пла
тона. Он утверждал, что гимнастическое искусство 
выше врачебного, т. к. оно должно свести к минимуму 
потребность врачевания. Вопросы Г. ф. у. и с. заняли 
большое место в трудах великого таджикского ученого 
и врача Абу Али Ибн Сина (Авиценны, 951— 1037). 
В своем капитальном пятитомном сочинении «Канон 
врачебной науки» он подчеркивал, что физич. упражне
ния играют важную роль для сохранения и поддержа
ния здоровья. Он даже назвал их «самым главным 
условием» сохранения здоровья, за к-рым следуют ре
жим питания и режим сна. Авиценна подробно рассмат
ривает влияние отдельных видов физич. упражнений 
(в частности, борьбы, быстрой ходьбы, верховой езды, 
игр) на здоровье.

Но лишь только в X IX  в., когда была создана общая 
гигиена как оформленная наука, появились самостоя
тельные сочинения по Г. ф. у. и с. Наиболее крупное 
из них— труд французского ученого Ф. Лагранжа 
«Гигиена физических упражнений детей и молодых 
людей».

Основоположником Г. ф. у. и с. нужно считать 
выдающегося ученого, создателя оригинальной системы 
физич. образования Лесгафта П Ф. Еще в 1876 в своей 
работе «Отношение анатомии к физическому воспита

нию и главные задачи физического образова 
в школе» Лесгафт впервые сформулировал ряд ■ 
кретных гигиенических положений, касающихся 1 
мализации внешней среды при занятиях. Он, в ч 
ности, устанавливает уровень минимально допусти 
температуры воздуха в помещениях для занятий, ] 
черкивает значение режима питания, перечисляет ■ 
бования к одежде занимающихся. В эти же годы . 
гафт выполнил ряд работ, посвященных вопросам 
зич. развития. Он неоднократно выступал с доклад 
на гигиенические темы на собраниях об-ва содейст 
физич. развитию учащейся молодежи. Много еде 
для развития Г. ф. у. и с. известный русский уче 
В. В. Гориневский. Именно он впервые сформулир« 
ряд гигиенических положений применительно К С1 
тивной деятельности. Особую ценность представл 
исследования Гориневского по вопросам закалива 
(«О физическом закаливании как средстве воспитан 
«О закаливании человеческого организма как сред| 
воспитания» и др.). Гориневский первым из русс 
ученых опубликовал специальную монографию с 
гиена физических упражнений и спорта».

Многие отечественные ученые, работавшие в 
личных областях теории физич. культуры 
спорта (С. А. Острогорский, Е. А. Покрове! 
В. Е. Игнатьев и др.), ставили и разрешали 
дельные гигиенические проблемы. Особенно ин 
сивные исследования по Г. ф. у. и с. разверну! 
после Великой Октябрьской социалистической р 
люции на кафедрах гигиены ленинградского и мос 
ского институтов физич. культуры. Этому способ« 
вала и плодотворная научная работа в смежных о 
стях науки, в первую очередь по физиологии спс 
врачебному контролю, теории физич. воеппта 
Видная роль в оформлении Г. ф. у. и с. как самое 
тельной дисциплины принадлежит В. А. Волжина 
и Л . И. Чулицкой. Ими были составлены первые 
граммы и созданы специальные учебные пособш 
гигиене для физкультурных учебных заведений. Е 
стоящее время Г. ф. у. и с. в СССР непрерывно р) 
вается как отрасль гигиенической науки в тесной с 
с практикой советского физкультурного движения 
просы Г. ф. у. и с. разрабатываются на кафедрах 
гиены физкультурных учебных заведений, в научи 
следовательских институтах физич. культуры, в И: 
туте физического воспитания и школьной гигиены 
демии педагогических наук РСФСР; известное от] 
ние вопросы Г. ф. у. и с. находят в планах на; 
исследовательских работ кафедр гигиены медипи! 
и педагогических вузов и различных институтов 
СССР, а также специальных кафедр строительны 
зов. Советскими гигиенистами наиболее полно раз 
тываются нормы и правила, касающиеся внешней < 
при занятиях физич. упражнениями и спортом, р 
нализации одежды, обуви и снаряжения, а также



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 201

юорудования и инвентаря. Достигнуты опре- 
успехи в установлении норм питания, режима 
гигиены спортсмена. Большое практическое 
имеют проведенные исследования в области 
физич. воспитания в детском возрасте, а 

■гиены спортивной тренировки. К числу мно- 
»-тточно разрешенных еще, проблем Г. ф. у. 

отнести вопросы гигиены физич. культуры 
детве и в деревне, возрастные и половые 

занятий отдельными видами спорта и др.
изучается во всех учебных заведениях, 

кадры специалистов по физич. культуре 
Элементы Г. ф. у. и с. включены в теорети- 
ины Всесоюзного физкультурного комплекса 
шзуду и обороне СССР» всех ступеней. Важ- 
т  ■ чпческпе нормативы регламентируются 
'сетями официальными правилами, утверж- 

■-ударственным санитарным инспектором 
еже в виде обязательных требований выпол- 
ггроительстве всех спортивных сооружений. 

м соблюдением гигиенических норм и 
»анятиях физич. культурой и спортом 

>рпи СССР проводится органами Госу- 
| «янтарной инспекции с участием врачей 

льтурных диспансеров и здравпунктов 
- гигиенический надзор, Санитарные
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л «  . : задачи физического образования в школе. 
V  с лп . С.-Пб.. 1876.

■ : - ■ й В. В. Гигиена физических упражнений 
П  2-е изд. в 1930).
» I • Л. И. Физическая культура ребенка до

М., 1925.
• : * 1  й В. А., Б о г о л ю б о в  К. К. и 

■ Е В. Гигиена (конспекты учебных дисцип- 
1*гп+та). 1933.

ч |  В. А,, К о г д а  н о  в Я. М.  и У  с п е н -  
п « а  физических упражнений и спорта. М.,

1 Г М. и К р а к о в я к Г .  М. Гигиена. М.,

, “игиенические основы Физической культуры 
•! ■Спортивная медицина». М., 1957.

И жгпена физических упражнений детей и 
с франк.). «Вестник воспитания», 1890. 

► Гигиена физических упражнений (перев. с

физических упражнений (перев. с не

:  Гиг»ена телесных упражнений (перев. с не-

.АЯ ГИМНАСТИКА — это гим-
. гашгческая часть режима труда и 

“  «ждан, неотъемлемая часть быта. 
’ г — укрепление здоровья занимаю- 

жх жизнедеятельности и работоспо- 
1 Г. г. просты, доступны для людей 
енности и различного возраста, 
.-ення улучшают дыхание и кро- 

обмен веществ, укрепляют
»рат.

На положительное воздействие Г. г. указывал 
В. И. Ленин. В 1910 из тюрьмы он писал М.И. Улья
новой: «А  главное — не забывай ежедневной, обязатель
ной гимнастики, заставляй себя проделывать по не
скольку десятков (без уступки!) всяких движений». 
Акад. А. А. Богомолец в работе «Продолжение жизни» 
писал: «Очень полезны для борьбы с застоями крови 
в отдельных местах организма гимнастика и массаж. 
С них надо начинать день и ими его заканчивать. 10— 
20 минут, ежедневно потраченных на это, не только при
дают бодрость на весь день, но и сохраняют немало лет 
жизни».

Г г. должна проводиться ежедневно. Заниматься ею 
можно в различное время дня. После сна она помогает 
быстрее и с большей интенсивностью включиться в трудо
вую деятельность, в процессе работы способствует сох
ранению работоспособности (см. Производственная гим
настика), а перед сном обеспечивает наиболее благо
приятные условия для отдыха. Г. г. не требует специаль
ного оборудования и может проводиться дома, в школе, 
лагере и т. п.

В практике сложились две основные формы органи
зации занятий Г. г.: индивидуальная, к-рая получила 
в стране массовое распространение в виде уроков, тран
слируемых утром по радио, и групповая, проводимая 
в школах, пионерских лагерях, в вузах, Домах отдыха, 
санаториях, в армии. Со 2 янв. 1929 сначала в Москве, 
а затем и в др. городах начали передавать гимнастику 
по радио, что в большой степени способствовало ее попу
ляризации. Применяемые в Г. г. упражнения подби
раются по определенному плану, тогда они оказывают 
положительное влияние на занимающихся. Наиболее 
целесообразной, установившейся в практике, является 
следующая схема составления комплекса Г. г.:

Группы упражнений
Влияние упражнений на 

организм человека

Ходьба или легкий 
бег

Упражнения в потя
гивании

Упражнения для ног

Упражнения для 
мышц туловища 
(спины и живота)

Упражнения для рук 
н плечевого пояса

Умеренное оживление дея
тельности организма, общее 
разогревание его 

Улучшение кровообращения 
в мышцах рук н плечевого 
пояса и выпрямление поз
воночника

Укрепление мышц и увели
чение подвижности в суста
вах, улучшение крово
обращения

Укрепление мышц, увеличе
ние подвижности позвоноч
ника, улучшение деятель
ности внутренних органов 

Укрепление мышц
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П  родолжение

Группы упражнений
Влияние упражнений на 

организм человека

Упражнения для бо
ковых мышц туло
вища

Маховые упражнения 
(для рук и ног)

Бег, прыжки (под
скоки)

Заключительные
упражнения

Укрепление мышц, увеличе
ние подвижности позвоноч
ника, улучшение деятель
ности внутренних органов 

Увеличение подвижности в 
суставах, усиление деятель
ности органов кровообра
щения и дыхания 

Укрепление мышц и суста
вов, повышение общего 
обмена веществ 

Успокоение деятельности ор
ганов дыхания и крово 
обращения (приближение 
их деятельности к обыч
ному ритму)

Занятия Г. г. целесообразно сочетать с воднымп про
цедурами. Дозировка упражнений Г. г. должна быть 
такой, чтобы занимающиеся испытывали бодрость, но 
не усталость.

ГИ К  — см. Рангоут.
ГИКА-Ш КОТ — см. Бегучий такелаж.
ГИЛЬОШ ИРОВКА — нанесенные специальным рез

цом глубокие риски (черточки) на поверхности металла 
для уменьшения отражения светового луча с его поверх
ности в глаз наблюдателя. Обычно Г. делают на поверх
ности прицельных планок огнестрельного оружия, что 
улучшает условия прицеливания.

ГИМ АЛАИ (Обитель снегов — Хпма-алайя— сан
скритское) — высочайшая горная система земного шара. 
Г. отделяют Индо-Гангскую низменность от Тибетского 
плоскогорья. Длина Г .— ок. 2450 км, ширина — от 
200 до 350 км, площ.— 650 000 км2. От крайнего, запад
ного, пика Наига-Парбат на территории Кашмира Г. 
тянутся на юго-восток через Непал. В Г. расположены 
10 из 14 массивов, превышающих высоту 8000 м (см. 
Восьмитысячники), в том числе высочайшая вершина 
мира Джомолунгма. Наиболее значительно оледенение 
в районах Джомолунгмы и Канченджанги. Длина лед
ников: Зему — 26 км, Ронгбук — 19 км, Канченджан
га — 16 км. Для изучения Г. большое значение имела 
деятельность Объединенного института гималайских 
исследований, основанного и возглавляемого русским 
художником и путешественником акад. Н. К. Рерихом.

Л и т е р а т у р а
Р я б ч и к о в  А. М. Природа Индии. М., 1950.
Б о л е с н и к С .  В. Общая гляциология. Л., 1939.

ГИМНАСТИКА (от греческого «гимнос» — обна
женный; греки физич. упражнения выполняли обнажен
ными) — одно из основных средств физич. воспитания, 
система специально подобранных физич. упраж
нений и научно разработанных методических положе-

| ний, направленных на решение задач общего 
него физич. развития и оздоровления зани

Г. имеет многовековую историю. Гим 
упражнения были известны еще 3 тыс. лет д« ь 
древнем Китае и древней Индии, где они п(* 
в лечебных целях. Древние греки ПОД Г. ПО-Н> 
систему физич. воспитания, к-рая содержал 
атлетику, плавание, кулачный бой и борьбу 
тион) и др. упражнения.

В эпоху Возрождения гуманисты рекомепд' 
ческую Г. как средство укрепления здоровья 
развития человека. В конце X V I I I  и начале 
в странах Европы появились национальные 
Г .— немецкая, гиведская, естественно-прик.гао- 
настика во Франции я Сокольская в Чехос. 
к-рые и легли в основу спортивной Г. Однакс 
имели научных основ.Первыми научно обоснова.. 
му физич. воспитания П. Ф. Лесгафт в России . 
мени во Франции. С древних времен на Руси 1 
ннчные развлечения народа входили гимнас; 
упражнения. Петр 1, а затем А. В. Суворов вв» 
но-гимнастические упражнения в армии. С 18Вг 
стерством просвещения Г. была введена в муже:-к 
ных заведениях. Применялись упражнения рь 
систем, чаще — сокольской, но из-за плохих 
и отсутствия преподавателей распространен* = 
ложнялось. В конце X IX  в. в Одессе, Риге, Пс 
Москве и др. городах России организовались 
гимнастические об-ва. Занятия в них были 
число занимающихся невелико. Все это затруд 
витие Г. в России. После Великой Октябрьской 
стической революции Г. стала доступна широ» 
сам.

Г.— одно из основных средств физич. в-- 
в школе, в высших учебных заведениях, в 
Армии. Широкое распространение она имеет 
деятельном физкультурном движении, В  1 

физической культуры.
За годы развития Г. в СССР сложилась св 

ская, школа Г., созданная на опыте прошлого с 
жениях современной науки в области физич. 
ния и спорта. Наличие этой школы помогает с 
более прогрессивные методы обучения и тре 
обеспечивает быстрый рост спортивного ■ 
советских гимнастов.

В СССР культивируются следующие виды Г 
ная (с разновидностью — гигиеническая Г.); 
со спортивной направленностью: спортивная, 
тика, художественная; вспомогательные виды 
тивно-вспомогательная, лечебная и произвол; 
Различные виды Г. применяются в завис« 
задач, стоящих перед коллективом, половых 
стных и индивидуальных особенностей за ния

О с н о в н а я  Г. направлена на общее 
и укрепление здоровья занимающихся, на



ГИМНАСТИКА 203

ыми двигательными навыками. К основной Г. 
гея Г. детей дошкольного и школьного возраста, 
взрослых и гигиеническая Г.
ы Г. со спортивной направленностью (спортив- 
, акробатика и художественная Г.), разрешая 
дальнейшего физич. совершенствования занимаю- 
предусматривают овладение мастерством в ис- 

зи гимнастических упражнений, требующих 
й координации движений, большой физич. силы, 
гации воли, выдержки и смелости занимающихся, 
ю м о г а т е л ь н а я  Г. применяется как 
ательное средство при тренировке в отдельных 
порта для достижения более высоких спортпв- 
(ультатов (спортивно-вспомогательная Г.), или 
здетво оздоровления трудящихся, улучшения 
госпособности и повышения производительности 
а производстве (производственная гимнастика), 
как профилактическое или лечебное средство 
я Г.).

процессы перераспределения крови в сосудах тела и 
сосудодвигательные реакции. Осуществление акта 
вдоха при выполнении многих гимнастических упраж
нений затрудняется, вследствие чего возникает задержка 
дыхания, а иногда и явление натужпвания. Во многих 
случаях важно сочетать фазы дыхания с фазами дви
жения, учитывая анатомические особенности положе
ния тела и степень производимого физич. усилия. Г. 
больше способствует тренировке мышц выдоха и недо
статочно развивает жизненную емкость легких (4,5— 
5 л). Общий объем расхода энергии при занятиях Г. 
невелик; однако при упражнениях на снарядах, когда 
в отдельные моменты работа достигает уровня макси
мальной интенсивности, возникает значительный кис
лородный долг, требующий определенного времени 
для его ликвидации. Г. в целом способствует развитию 
преимущественно ловкости, силы, отчасти скорости и 
меньше — выносливости. В подготовительных группах 
дате км . ■ «"■

чч. ьч  п  ’а а -

»  ■' * -ч. внутренних орга-
■ аетс.я обмен веществ, укрепляется нервно- 

ишарат. Русские ученые И. М. Сеченов,
I. И. И. Мечников, П. Ф. Лесгафт, В. В. Го- 

считали Г. важным фактором повыше- 
- 1 ЭСТН0СТИ и работоспособности, лучшим 
"■пного отдыха. Занимающиеся Г. полу- 

роннюю подготовку для овладения раз- 
спорта. Содержание Г. составляют 

счпя, разделенные на следующие группы: 
ьжнения, общеразвивающие, прикладные, 
«в ен и я  на гимнастических снарядах, ак- 
«рыжки, упражнения художественной Г. 

путем подбора упражнений избиратель- 
5 ■зэнтпе любых групп мышц и частей тела.

-а нагрузки в Г. определяется харак- 
темпом их выполнения, амплитудой, 

и особенностями исходных положений, 
могут быть С.Т'АТ'лч*«Лч\\'А\\ . « » » V

читан) в  динамическими (наир., махо-

Г. содействуют образованию двигательных 
различной сложности и тем самым предъяв- 

ае требования к нервной системе и функции 
>» Изменения положения тела в простран- 

1 -сже ускорения, возникающие при занятиях 
спортивной) способствуют тренировке ве- 

■эго анализатора.
гвает умеренное воздействие на кровообра- 

: еле упражнений на снарядах пульс может 
до 120— 160 ударов в 1 мин., кровяное дав- 

т пытаться до 150— 170 мм рт. ст., а минут
— доходить до 9— 18 л. Упражнения, свя- 

а^обходимостью принимать положение голо- 
ш с  воздействием ускорений, совершенствуют

Ух—VI пет, в основных учебных группах—
42— 43 лет.

Большое многообразие упражнений дает возмож
ность подбирать доступные для занятий с детьми, взрос
лыми, людьми пожилого возраста, поэтому Г. могут за
ниматься лица различного возраста, пола и физич. под
готовленности. Каждая группа упражнений может при
меняться для решения различных задач физич. воспи
тания. Г. оказывает разностороннее воздействие на чело
века, развивая его силу, гибкость, ловкость, быстроту. 
Кроме того, занимаясь Г., можно избирательно воздей
ствовать на различные части организма, на различные 
группы мышц. Пользуясь этой особенностью, Г. можно 
использовать как средство гармоничного развития, а 
также в лечебных целях.

Методика преподавания Г. богата приемами регу
лирования физич. нагрузки, что дает возможность 
учитывать особенности занимающихся и более строго
ДОЗИрОваТЬ - ■- ■ %* * 'эелаюгваА
, МЖУГИЪ движении, что делает Г . средством под

готовки к  сневдапидаиии тто различным видам спорта 

Г. требует выполнения упражнений в определенном 
стиле (манере), что воспитывает аккуратность, точ
ность, легкость и красоту в выполнении упражнений.

В развитии Г. большую роль сыграли кафедры Г. 
московского, ленинградского, киевского, тбилисского 
и др. институтов физич. культуры. Институты явились 
центрами не только подготовки физкультурных кадров, 
но и большой научно-методической работы в области 
теории и практики Г.

Многолетняя работа старейших преподавателей и 
тренеров: Г. С. Егнатошвили, В. В. Соколовского, 
И. А. Бражника, Л. П. Орлова, А. М. Глинтерника, 
В. В. Белиновича, Б. Н. Астафьева, А. Т. Брыкина, 
Н. Н. Миронова, А. М. Игнатьева, М. Л. Украна и др.— 
и большое число квалифицированных специалистов,
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работающих по Г., также содействовали массовому раз
витию ее в нашей стране.

В Г. применяются различные методы научного иссле
дования, педагогические наблюдения и эксперименты. 
Влияние гимнастических упражнений на занимающихся 
определяется с помощью врачебного контроля и физи
ологическими методами исследования функций отдель
ных органов. Анализ техники гимнастических упраж
нений осуществляется технич. методами исследования 
и кинофоторегистрацией.

По Г. написано много книг, учебных пособий, изда
ются учебники, защищено ряд диссертационных работ, 
создана новая терминология гимнастическая. Научные 
исследования и методическая литература дают возмож
ность обогащать опыт работы преподавателей и тренеров, 
делать Г. доступной широкому кругу занимающихся. 
Положительную роль в развитии Г. сыграли обмен 
опытом, междунар. встречи, совещания, научные кон
ференции гимнастов разных стран.

Л и т е р а т у р а
Гимнастика, учебник для институтов физкультуры. М .,1958.
Гимнастика, учебник для техникумов физкультуры. М., 

1954.
Гимнастика в школе, под ред. доц. К о р о н о в с к о г о  

Н. В. М., 1954.
У  к р а н М. Л . Советская шнола гимнастики. М., 1954.

ГИМНАСТИКА АН ТИ ЧН АЯ — см. Античная гим
настика.

ГИМНАСТИКА ВОЛЕВАЯ — см. Волевая гимна
стика.

ГИМНАСТИКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ -  см. Гигие
ническая гимнастика.

ГИМНАСТИКА КОРРИГИРУЮ Щ АЯ — см. Кор
ригирующие упражнения.

ГИМНАСТИКА Н А ПРОИЗВОДСТВЕ — см. Про
изводственная гимнастика.

ГИМНАСТИКА ОСНОВНАЯ — см. Основная гим
настика.

ГИ М Н АСТИ КА СПОРТИВНАЯ — см. Спортив
ная гимнастика.

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ — см. Ху
дожественная гимнастика.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ — демон
страция различных упражнений с целью пропаганды 
физич. культуры и спорта. Г. в., проводимые в коллек
тивах физич. культуры (на предприятиях, в учебных за
ведениях, в армии и т. д.), приобрели широкую попу
лярность. Красочные выступления сильных, гармонич
но развитых, красиво сложенных, здоровых и жизне
радостных спортсменов — убедительное и действенное 
средство вовлечения зрителей в число занимающихся 
физкультурой и спортом. Г. в. по характеру, содержа
нию и масштабу различны. В низовом коллективе физич. 
культуры проводятся обычно небольшие Г. в. как показ 
работы секции или в ознаменование к.-л. событий и дат. 
Чаще всего они содержат вольные и акробатические 
упражнения, упражнения на отдельных снарядах, пи

рамиды. Массовые Г. в. проводятся обычно в дни п  
ников открытия спартакиад народов СССР, ВС' 
союзный день физкультурника.

В нашей стране Г. в. достигли высокого р*: 
и превратились в новую форму массового физку.! 
ного зрелища. Зачинателями массовых Г. в. с̂ -ы 
считать институты физич. культуры, и прежде 
московский и ленинградский. До 1937 Г. в. провс 
в виде концертов. Каждая спорторганизация . 
стрировала отдельные упражнения. Плотность 
выступлений была недостаточной, продолжите.!! 
многочасовой и утомительной для участников в 
лей. После 1937 массовые Г. в. готовились по 
Средствами физич. культуры и спорта (упражнеЕ 
отражали определенную тему. Тема Г. в.— это 
ное название, в к-ром заключены основной смысл > I 
правленность выступления. Наиболее удачным 
ступлениями этого периода были: «Граница на : 
белорусской делегации физкультурников (1937). 
завтра война»— студентов московского институт» 
культуры (1938). Не всегда удавалось отразить 
ную тему. Идя по пути театрализации, нек-рые 
низации бутафорией и оформлением заслоняли 
века. В послевоенный период направленность в 
жание массовых Г. в. изменились. Участники 
стрировали мастерство выполнения упражнениз 
редко окрашивая их определенным национальв. 
лоритом. Г. в. стали чередоваться с демонстра 
дельных видов спорта. Подготавливая выступ* 
каждая организация или республика выбирает в 
свойственный ей, отвечающий ее интересам и осе* 
стям сюжет выступления и разрабатывает сцена*« 
определенной теме. Так, выступления многих 
лик в 1947 отражали 30-летие Советской вла 
50-х гг.— подчинены борьбе за мир и др. В с к - 
определены гл. части Г. в., указаны способы 
участников, содержание и характер упражнений 
частей Г. в., финал.

Очень важно для успеха Г. в. х у д о ж е с *  
н о е  о ф о р м л е н и е  (костюмы, создание 
сочетание их с гл. действием, подсвечивание г 
Необходимы правильные, зрелищные переходы 
ного номера к др., умение выделить на общем з 
способствующее усилению зрительного впе3с'.1 
(напр., солистов гимнастов на высоких св. з 
Художественное оформление призвано рельеф г— 
черкнуть участников, их спортивное соверше..

М у з ы к а л ь н о е  с о п р о в о ж д е н * !  
время Г. в. способствует более полной передаче 
содержания и особенностей действий, усиливает 
демонстрируемых упражнений, а также вь 
роль незримого руководителя всем ходом Г. в., 
сигналом к своевременной смене номеров пр: - 
перестроению и т. д. Каждый участник должен 
знать музыкальное произведение, смену мелодих
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. '.в .  подбирается или специально пишется му- 
хвованная на бодрых, жизнеутверждающих

:вые Г. в. крайне разнообразны как по содержа- 
>нстрпруемых упражнений, так и по компози- 

«  кормлению. Неизгладимыми в памяти зрителя 
напр., большая пирамида-ваза в исполнении 
Белорусской ССР (1947), сложные и кра- 

| »жнения на гимнастических снарядах спе- 
г конструкции в исполнении делегации совет- 
■вастов в Праге и в Варшаве (1948), выступле- 
гткрытпн V I Всемирного фестиваля молодежи 

эв в Москве, на открытии I и II Спартакиад 
Советского Союза, где гимнасты демонстриро- 

-■тящую технику выполнения упражнений, со
с изобретательностью в выборе форм и ме- 

■ .аза их зрителю.
НАСТПЧЕСКИЙ ГОРОДОК. Может быть одно- 
-■-•и и двухкомплектный разных конструкций. 

Г. г. состоит из двух деревянных столбов вы- 
ш  диаметром 25 см, врытых в землю на глубину

плотной забивкой щебнем и камнями, чтобы 
*■ шатались при каче на кольцах). Поверх стол- 
«  шипы) укладывается перекладина диаметром 
в  иной 6,75 м, к к-рой при помощи особых крючь- 
■а 1 ным хвостиком» на конце) крепятся подвес- 

■пеские снаряды: кольца, канат и два шеста 
: и неподвижный). Перекладина (гимнасти- 

гЯД), а также бревно для равновесия крепятся 
Сооружения сложного Г. г. выполняются 

й веских труб. Колич. подвесных снарядов 
Г. г. в 2 и более раз больше, чем в простом, 
нно увеличена и занимаемая городком пло- 

- - жный Г. г. обычно делается на больших ста
в специальных учебных заведениях. 

4СТНЧЕСКШ1 З А Л — специальное поме- 
■ занятий гимнастикой. Размеры Г. з.: 9 х  
жлн 12x24x6  м. Зал оборудуется гимнастиче- 

I » г ядами, гимнастической стенкой, гимнасти- 
- :льцами; шестами и канатами для лазания; 
з*£стницей для лазания, перекладиной съемной 

ьвой. Эти снаряды располагаются в зале в 
порядке с учетом безопасности занятий 

• ■ваний. Переносные снаряды: конь, козел, 
: . ъ я , — а также инвентарь хранятся в подсоб-

ном помещении зала ( с н а р я д о в о й ) ,  расположен
ном рядом с залом (полы на одном уровне). Кроме сна
рядовой, непосредственно при зале имеются следующие 
вспомогательные и подсобные помещения: раздевальные 
(мужские и женские) и при них душевые и уборные; 
комната преподавателя, антропометрический кабинет.

Полы в зале — брусчатые (из брусков 5 x5  см, приби
тых гвоздями в торец) гладкостроганые. Могут быть 
полы из линолеума, пробковые и т. п. Высота подокон
ников — 1,5 м от уровня пола. Стены гладкие, без вы
ступов, на высоту 2 м, окрашены в голубой или светло
зеленый цвет. Окраска должна допускать уборку влаж
ным способом. Потолки белого цвета, без штукатурки, 
с фермами, рассчитанными на подвеску гимнастических 
снарядов. Отопление воздушное или водяное с прибо
рами, спрятанными в стену заподлицо или закрытыми 
решетками. Температура воздуха в зале 14— 15°. 
Освещение: естественное— оконные проемы — не менее 
1 площади пола, искусственное — рассеянное, не менее 
50 люксов на уровне пола. Приборы освещения на 
потолке защищены от ударов мячом. Вентиляция: 
естественная — фрамугами, искусственная — приточ
но-вытяжная с трехкратным обменом воздуха в час, 
с обеспечением подачи 80 м3 воздуха на одного занима
ющегося и 25 м3 на одного зрителя в час. Вместимость 
Г. з.— из расчета 4 м2 площади пола на одного занима
ющегося.

Вход в Г. з. разрешается только в установленных 
для занятий одежде и обуви. Перед каждым занятием 
Г. з. тщательно проветривается. Дважды в день он под
вергается уборке с обтиранием оборудования и перенос
ных снарядов. Не реже раза в неделю производится 
полная уборка Г. з.; маты обеспыливаются с помощью 
пылесосов или выколачиваются на открытом воздухе. 
В основном Г. з. строятся в школах, а также в технику
мах. Школьные Г. з. могут быть встроенными в здание 
школы, пристроенными и отдельно стоящими. В пос
леднем случае Г. з. имеют дополнительно: вестибюль, 
гардероб, комнату для врача и комнату для дежурных 
уборщиц. При вузах, а также при клубах Г.з. обычно
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ГИМН АСТРАДА -  ГИПЕРТОНИЯ

не строят, т. к. используют залы спортивные, где 
имеются гимнастические снаряды.

ГИМНАСТРАДА — массовый праздник спорта и 
гимнастики, проводимый под руководством ФИЖ (Меж
дународной федерации гимнастики) и состоящий преиму
щественно из групповых гимнастических упражнений. 
Г. состоялась в 1953 в Голландии, в 1957 — в Юго
славии.

ГИ Н Д УКУШ  — горная система Азин, являющаяся 
продолжением Каракорума на западе. Хребты Г. про
стираются с северо-востока на юго-запад на 850 км. 
Северо-восточная часть Г. примыкает к Памиру. Кроме 
вершины Тирадьж-мир (7700 м), расположенной в юж
ном отроге Главного хребта, в Г. расположены Нушау 
(7500 м), Сад-Иштраг (7350 м) и др. В Г. много высоких 
и труднопроходимых перевалов высотой до 5000 м и 
более. Наиболее доступный перевал Еарогиль(3800 м), 
путь через к-рый соединяет бассейн Вахандарьи с бас
сейном Инда. На западе Г. через хребет Копет-Даг 
соединяется с хребтом Эльбурс (гл. вершина — потух
ший вулкан Демавенд — 5670 м). Альпинистские вос
хождения в Г. редки в связи с удаленностью этого гор
ного района от путей сообщения. Но ряд вершин его 
побежден альпинистами (Тирадьж-мир, Истор-о-нал 
и др.).

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ -
тельная составная часть врачебного контроля за 
сменками. Систематический Г. к. позволяет опрел 
влияние физич. упражнений на течение MencTpjj 
овариальной функции у физкультурниц, своевр» 
выявить у них беременность и возможные Hapj: 
в положении внутренних половых органов. Пера 
ские гинекологические обследования 1—2 раза i 
должны проходить все физкультурницы, ведупп 
стематическую тренировку. Внеплановым гинек 
ческим обследованиям подвергаются все спорте« 
отмечающие отклонения в половой сфере, отпрат ■ 
на спортивные сборы, а также после родов и гив« 
гических заболеваний. При врачебном контроле 
сменок в связи с овариально-менструальными nai 
большое значение имеют данные дневников 
контроля.

ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ — см. Дыхание.
ГИПЕРТОНИЯ — систематически наблюдаем-: 

вышение артериального давления выше норм 
(в молодом возрасте: максимального — 130 и mubj 
н ою — 80 мм рт. ст.). Причины Г. различны. Г. у 
сменов чаще всего является симптомом различных 
циональных отклонений нейрогуморалыюй peri. 
аппарата кровообращения. В юношеском возрасте

100 О 100 203 w

Схема хребтов Гиндукуша, Каракорума и Гималаев
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рриального давления обусловлено неустойчи-
■ рогуморальной регуляции вегетативных фун- 
юда полового созревания и несоответствием

■ чину и массы тела с развитием сердца и сосу- 
■хстемы. Т. наз. юношеская Г. возникает чаще у 

с повышенной реактивностью организма, обу- 
неблагоприятными условиями жизни (осо- 

♦ мтском и подростковом возрасте), различными 
«хнческими переживаниями, частыми заболе- 
нерегулярным и неполноценным питанием, 
см, одновременной перегрузкой учебой И 
т. д. Строгий индивидуализированный ре- 
вной тренировки наряду с правильным об
ом 'обычно приводит к нормализации кровя- 
ая у юношей.

иеской, часто встречающейся формой Г. 
■~® является Г., возникающая в связи с фи- 

ояжением. Чрезмерный объем тренировоч- 
недостаточные интервалы отдыха между 

одновременные занятия несколькими ви
а. частые соревнов., форсирование трениров- 
рные занятия со штангой и гантелями и т. д. 

и  вводят к повышению кровяного давления.
.не недостатков в режиме спортивных заня- 

I квнло, приводит к исчезновению Г., что подт-
■ ричинную ее зависимость от физич. перена- 

Если же необходимые меры своевременно 
то Г. может стать постоянной; у спортсмена 

работоспособность, спортивные результаты
затем нарушается сон, появляются раз- 

гть, головные боли, боли в области сердца
■ связи с физич. перенапряжением наиболее 

кает у спортсменов с повышенной реактнв-
■ I ной системы, особенно часто у спортсменов 
возраста. Г., связанная с возникновением 
львого заболевания гипертонической бо

т спортсменов отмечается не чаще, чем у
:яхся спортом. Каждое, даже однократное, 
периодически возникающее у спортсменов, 

артериального давления подлежит тщателъ- 
'вому исследованию.

т ф и я  с е р д ц а  — увеличение объема 
мышцы за счет утолщения стенки желудоч- 

лся  мышечные волокна и увеличиваются 
ядер). Г. с. встречается у большинства 
вследствие усиленной деятельности сердца 

напряжениях. Эта Г. с. относится к числу 
".аональных рабочих гипертрофий, в отли- 

.-1гтрофий, развивающихся при различных 
х сердца. У спортсменов гипертрофируется 
■ышца левого и в меньшей степени правого 
жрдца. Г. с. обычно сопровождается раснш- 

'-•й сердца (т. наз. тоногенная дилятация) 
зы его размеров, к-рые могут на 10—40% 

квлжные величины. При Г. с. без выражен

ного расширения его полостей размеры сердца остаются 
нормальными. Г. с. бывает чаще сильнее выражена у 
спортсменов с большим спортивным стажем, у предста
вителей тех видов спорта, к-рые сопряжены с более зна
чительными и длительными физич. напряжениями 
(лыжные гонки, марафонский бег, бег на длинные ди
станции, гребля, велоспорт, футбол и пр.). При пре
кращении тренировки Г. с. и его расширение претерпе
вают обратное развитие.

Гипертрофированное сердце спортсмена обладает 
высокой функциональной способностью, особенно если 
увеличение происходит в основном за счет более мощ
ного левого желудочка. Ударный объем такого сердца 
повышен, оно в состоянии выбрасывать большее колич. 
крови за одно сокращение и быстрее опорожняться, 
чем негипертрофированное. При выраженном увеличе
нии правого желудочка часто отмечаются признаки 
снижения функциональной способности сердца. Это 
бывает следствием несоответствия нагрузки функцио
нальным возможностям организма (см. Спортивное 
сердце).

Г. с. определяют при врачебном обследовании по 
данным аускультации и перкуссии сердца, рентгеноло
гического и электрокардиографического методов иссле
дования. Наиболее показательны при этом: расположе
ние и характер верхушечного толчка, границы сердца, 
размеры сердца и отдельных его сегментов, характер 
пульсации.

ГИ ПОВИТ АМИНОЗЫ — см. Витамины.
ГИПОГЛИКЕМИЯ — пониженное, по сравнению 

с нормальным, содержание сахара в крови (менее 
80 мг%). У  спортсменов Г. может возникнуть в резуль
тате большого расходования в организме углеводов во 
время продолжительного похода, тренировки или со
ревнов. Г. сопровождается чаще внезапным появлением 
общего утомления, мышечной слабости, ощущения го
лода. При резком падении концентрации сахара в крови 
(до 40 мг%) возникает редко наблюдаемое в спорте тя
желое гипогликемическое состояние: затемненное соз
нание, холодный пот, падение кровяного давления, сла
бый пульс. При появлении в пути первых признаков 
Г. нужно съесть немного сахару, печенья, а при возмож
ности выпить стакан 50-процентного раствора глюкозы 
или сахара с ягодным соком. При тяжелом состоянии 
необходима срочная врачебная помощь. Г. чаще насту
пает у менее тренированных спортсменов. Для преду
преждения Г., отправляясь в дальние походы и на тре
нировки, целесообразно брать с собою сахар, печенье, 
конфеты; на длительных соревнов., пробегах, проплы
вах необходима организация питания участников 
в пути.

ГИПОКСЕМИЯ — см. Гипоксия.
ГИПОКСИЯ — пониженное содержание кислорода 

в тканях, как правило связанное с гипоксемией (пони
женное содержание кислорода в крови). Г. вызывает
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не строят, т. к. используют залы спортивные, где 
имеются гимнастические снаряды.

ГИМНАСТРАДА — массовый праздник спорта и 
гимнастики, проводимый под руководством ФИЖ (Меж
дународной федерации гимнастики) и состоящий преиму
щественно из групповых гимнастических упражнений. 
Г. состоялась в 1953 в Голландии, в 1957 — в Юго
славии.

ГИ Н Д УКУШ  — горная система Азии, являющаяся 
продолжением Каракорума на западе. Хребты Г. про
стираются с северо-востока на юго-запад на 850 км. 
Северо-восточная часть Г. примыкает к Памиру. Кроме 
вершины Тирадьж-мир (7700 м), расположенной в юж
ном отроге Главного хребта, в Г. расположены Нушау 
(7500 м), Сад-Иштраг (7350 м) и др. В Г. много высоких 
и труднопроходимых перевалов высотой до 5000 ы и 
более. Наиболее доступный перевал Барогиль(3800 м), 
нуть через к-рый соединяет бассейн Вахандарьи с бас
сейном Инда. На западе Г. через хребет Копет-Даг 
соединяется с хребтом Эльбурс (гл. вершина — потух
ший вулкан Демавенд — 5670 м). Альпинистские вос
хождения в Г. редки в связи с удаленностью этого гор
ного района от путей сообщения. Но ряд вершин его 
побежден альпинистами (Тирадьж-мир, Истор-о-нал 
и др.).

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ -
тельная составная часть врачебного контроля за 
сменками. Систематический Г. к. позволяет опр.. 
влияние физич. упражнений на течение менстру 
овариальной функции у физкультурниц, своев- 
выявить у них беременность и возможные нар;, 
в положении внутренних половых органов. Пе 
ские гинекологические обследования 1—2 раза ■ 
должны проходить все физкультурницы, ведут», 
стематнческую тренировку. Внеплановым гинег 
ческим обследованиям подвергаются все спорт 
отмечающие отклонения в половой сфере, отпра 
на спортивные сборы, а также после родов и гн 
гических заболеваний. При врачебном контроле 
сменок в связи с овариально-менструальными ц 
большое значение имеют данные дневников 
контроля.

ГИПЕРВЕНТНЛЯЦИЯ —- см. Дыхание.
ГИПЕРТОНИЯ — систематически наблюдав 

вышение артериального давления выше норм,
(в молодом возрасте: максимального — 130 и мив 
ною — 80 мм рт. ст.). Причины Г. различны. Г. у 
сменов чаще всего является симптомом различных 
циональных отклонений нейрогуморалыюй регу 
аппарата кровообращения. В юношеском возрасте

Схема хребтон Гиндукуша, Каракорума и Гималаев
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триального давления обусловлено неустойчи
вей рогу мораль ной регуляции вегетативных фун- 
■;вода полового созревания и несоответствием 
чи н у  и массы тела с развитием сердца и сосу- 

сагтемы. Т. наз. юношеская Г. возникает чаще у 
с повышенной реактивностью организма, обу
за неблагоприятными условиями жизни (осо 

т рте ком и подростковом возрасте), различными 
хическими переживаниями, частыми заболе- 
нерегулярным и неполноценным питанием, 

»ем, одновременной перегрузкой учебой И 
■ т. д. Строгий индивидуализированный ре- 

вной тренировки наряду с правильным об- 
■44 'обычно приводит к нормализации кровн
ая у юношей.

оческой, часто встречающейся формой Г. 
твов является Г., возникающая в связи с фи- 

•< ряжением. Чрезмерный объем тренировоч- 
гки, недостаточные интервалы отдыха между 

одновременные занятия несколькими ви
а, частые соревнов., форсирование трениров- 
рные занятия со штангой и гантелями и т. д. 

I  г вводят к повышению кровяного давления.
-те недостатков в режиме спортивных заня- 

х: авпло, приводит к исчезновению Г., что подт- 
«ричинную ее зависимость от физич. перена- 

Если же необходимые меры своевременно 
, то Г. может стать постоянной; у спортсмена 
работоспособность, спортивные результаты
■ . затем нарушается сон, появляются раз
ить, головные боли, боли в области сердца

■ связи с физич. перенапряжением наиболее 
кает у спортсменов с повышенной реактив-

■■■вой системы, особенно часто у спортсменов 
возраста. Г., связанная с возникновением 
“I ного заболевания гипертонической бо- 
спортсменов отмечается пе чаще, чем у 
: зхся спортом. Каждое, даже однократное, 
периодически возникающее у спортсменов, 

артериального давления подлежит тщатель
ном у исследованию.

>ФИЯ СЕРДЦА — увеличение объема 
мышцы за счет утолщения стенки желудоч- 

>тся мышечные волокна и увеличиваются 
ядер). Г. с. встречается у большинства 
вследствие усиленной деятельности сердца 

■алряжениях. Эта Г. с. относится к числу 
яональных рабочих гипертрофий, в отли

т и й ,  развивающихся при различных 
х сердца. У спортсменов гипертрофируется 

■ышца левого и в меньшей степени правого 
:*рдца. Г. с. обычно сопровождается расши- 

• й сердца (т. наз. тоногениая дилятация) 
м его размеров, к-рые могут на 10—40% 

юлжные величины. При Г. с. без выражен

ного расширения его полостей размеры сердца остаются 
нормальными. Г. с. бывает чаще сильнее выражена у 
спортсменов с большим спортивным стажем, у предста
вителей тех видов спорта, к-рые сопряжены с более зна
чительными и длительными физич. напряжениями 
(лыжные гонки, марафонский бег, бег на длинные ди
станции, гребля, велоспорт, футбол и пр.). При пре
кращении тренировки Г. с. и его расширение претерпе
вают обратное развитие.

Гипертрофированное сердце спортсмена обладает 
высокой функциональной способностью, особенно если 
увеличение происходит в основном за счет более мощ
ного левого желудочка. Ударный объем такого сердца 
повышен, оно в состоянии выбрасывать большее колич. 
крови за одно сокращение и быстрее опорожняться, 
чем негипертрофированное. При выраженном увеличе
нии правого желудочка часто отмечаются признаки 
снижения функциональной способности сердца. Это 
бывает следствием несоответствия нагрузки функцио
нальным возможностям организма (см. Спортивное 
сердце).

Г. с. определяют при врачебном обследовании по 
данным аускультации и перкуссии сердца, рентгеноло
гического и электрокардиографического методов иссле
дования. Наиболее показательны при этом: расположе
ние и характер верхушечного толчка, границы сердца, 
размеры сердца и отдельных его сегментов, характер 
пульсации.

ГИП0ВИТАМИН03Ы  — см. Витамины.
ГИПОГЛИКЕМ ИЯ — пониженное, по сравнению 

с нормальным, содержание сахара в крови (менее 
80 мг%). У спортсменов Г. может возникнуть в резуль
тате большого расходования в организме углеводов во 
время продолжительного похода, тренировки или со
ревнов. Г. сопровождается чаще внезапным появлением 
общего утомления, мышечной слабости, ощущения го
лода. При резком падении концентрации сахара в крови 
(до 40 мг%) возникает редко наблюдаемое в спорте тя
желое гипогликемическое состояние: затемненное соз
нание, холодный пот, падение кровяного давления, сла
бый пульс. При появлении в пути первых признаков 
Г. нужно съесть немного сахару, печенья, а при возмож
ности выпить стакан 50-процентного раствора глюкозы 
или сахара с ягодным соком. При тяжелом состоянии 
необходима срочная врачебная помощь. Г. чаще насту
пает у менее тренированных спортсменов. Для преду
преждения Г., отправляясь в дальние походы и на тре
нировки, целесообразно брать с собою сахар, печенье, 
конфеты; на длительных соревнов., пробегах, проплы
вах необходима организация питания участников 
в пути.

ГИПОКСЕМИЯ — см. Гипоксия.
ГИПОКСИЯ — пониженное содержание кислорода 

в тканях, как правило связанное с гипоксемией (пони
женное содержание кислорода в крови). Г. вызывает
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явления кислородного голодания. Возникает она при 
подъеме на высоты (см. Альпинизм), а у нетренирован
ных людей — также и на уровне моря при тяжелой 
мышечной работе. У  больных, страдающих недоста
точностью дыхания и кровообращения, Г. может на
блюдаться в условиях полного покоя.

ГИПОТОНИЯ — снижение уровня артериального 
давления крови в организме находящемся в состоянии 
мышечного покоя, ниже вариантов нормы, причем мак
симальное давление иногда снижается до 90— 100, а 
минимальное — до 50— 60 мм рт. ст. У хорошо трени
рованных спортсменов и у лиц физич. труда нередко 
наблюдается физиологическая Г., возникающая в ре
зультате функциональной перестройки (в процессе 
тренировки) нервной регуляции аппарата кровообра
щения в сторону преобладания тонуса блуждающего 
нерва. Физиологическая Г. обычно свидетельствует 
о хорошем функциональном состоянии организма. Со
вершенно иной характер имеет Г., возникающая в связи 
с различными болезненными расстройствами — ослаб
лением сердечной мышцы, снижением тонуса мелких 
артерий, уменьшением колич. циркулирующей крови, 
нарушением функций эндокринных желез (надпочеч
ников, щитовидной железы), воздействием инфекций и 
интоксикаций и т. д. У  спортсменов значительное сниже
ние кровяного давления в покое может служить приз
наком перетренироеанности, иногда признаком забо
левания. Во всех случаях стойкого снижения артери
ального давления необходимо всестороннее врачебное 
обследование.

ГИРЕВОЙ СПОРТ — см. Тяжелая атлетика.
ГИРИ СПОРТИВНЫЕ — шаровидной формы, ли

тые массивные или пустотелые металлические изделия. 
Используются спортсменами в упражнениях, развива
ющих силу. Для удобства хвата предусмотрены ручки 
диаметром 35 мм, отливаемые заодно с корпусом. Г. с. 
изготовляются весом 16, 24 и 32 кг. К Г. с. относятся 
т. наз. жонглерки, отличающиеся от гирь более высокой 
и тонкой (27 мм) стальной ручкой. Жонглерки приме
няются при жонглировании в качестве отягощающего 
предмета.

ГИТ — одиночный заезд на время (см. Велосипедный 
спорт).

ГЛА В Н А Я  ВОЕННАЯ Ш КОЛА ФИЗИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТРУД ЯЩ И ХСЯ— специальное выс
шее учебное заведение, открытое в 1920 в Москве с двух
годичным сроком обучения. Школа готовила препода
вателей физич. воспитания и спорта для военных учеб
ных заведений и частей Красной Армии. Подготовлен
ные школой ка ры сыграли видную роль в развитии 
физич. культуры и спорта в стране. В школе под ру
ководством проф. Гориневского В. В. был учрежден 
научный отдел — первый центр научно-исследователь
ской работы по физич. культуре и спорту. Школа стала 
одним из первых очагов советского спорта. Ею были ор

ганизованы первые массовые кроссы (Ходынское 
Воробьевы горы). В 1923 школа была реорган« 
в курсовые сборы специалистов физич. ку 
Красной Армии, а затем в постоянные курчж 
вершенствования командного состава по физн" 
готовке (КУКС  ФИЗО). В 1932 КУКС ФИЗО 
реорганизованы в военный факультет ЦентральЕ 
статута физической культуры (Москва). В 1947 
тет был преобразован в Институт физического 
тания и спорта им. В. И. Ленина. С 1960 — ; . ■ 
ГДОИФК им. Лесгафта.

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА а в т о м о б и л «  
м о т о ц и к л а  ( з а д н я я  п е р е д а ч а )  — 
низм силовой передачи, служащий д ля ’ п о « 
увеличения крутящего момента, подводимого к в<_ 
колесам. На автомобилях Г. п. состоит из парк 
ческих шестерен, устанавливаемых в ведущем 
У мотоциклов роль Г. п. выполняют цепная 
или задний редуктор (при наличии карданного 
У большинства спортивных и гоночных авто» 
картер Г. п. жестко устанавливается на раме и 
относится к подрессоренным частям. Пере 
число Г. п. подбирают в зависимости от моще 
числа оборотов двигателя и тех тяговых качеств 
стремятся получить от данного автомобиля илл 
цикла. Для достижения наибольшей скорости «  
передаточное число Г. п., проигрывая в то же 
в приемистости. На спортивных и гоночных мот:. 
предпочтение отдается цепной Г. п., при к-рой 
и точнее подбирается нужное передаточное число 
того, цепная Г. п. благоприятно понижает же:, 
силовой передачи, т. к. цепь значительно ум. 
неравномерность работы двигателя, особенно 
линдрового.

ГЛАВНОНАБЛЮ ДАЮ ЩИЙ ЗА ФИЗПЧ1 
РАЗВИТИЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССНЕ 
ИМПЕРИИ — должность, установленная в 
личному распоряжению Николая II в ответ в; 
сение министра внутренних дел об опасности пр 
ния юношеских спортивных и полуспортивных 
заций в отряды революционной милиции. Гла 
людающим был назначен генерал царской свит», 
ков. Позднее был создан совет из числа высших 
ров и чиновников. Подчинялся главнонаблкг 
лично царю. Все спортивные организации Росс«» 
тически были подчинены канцелярии главное ■ 
ющего, чем и определялась их деятельность, 
в годы первой мировой войны (см. Мобилизация

ГЛАВН Ы Й  СУДЬЯ — см. Судья по спорг-.
ГЛАВНЫ Й ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ. Со~ 

1960 при Научно-методическом совете Центре, 
совета Союза спортивных обществ и организаций 
В состав Г. т. с. входят крупнейшие специалв 
видам спорта, руководящие работники снос 
федераций, научные работники. Г. т. с. ведает
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гготовки участников сборных команд страны к 
Е*р. и всесоюзным спортивным соревнов. Его 

являются: научное руководство деятельно
тренерских советов федераций; обобщение оте- 
гяого и зарубежного опыта спортивной трени- 
ш содействие развитию научных исследований; 
■:-ение планов подготовки сборных команд; 

■ -дня учебно-тренировочных сборов и др. меро- 
по повышению спортивного мастерства; пзу- 

я анализ состояния физич. развития и тренирован- 
| спортсменов; разработка мероприятий по меди- 
-• «  обслуживанию ведущих спортсменов; обмен 

работы федераций, гл. и старших тренеров сбор
ам манд по вопросам спортивной тренировки и вос- 

ной работы; распространение научного и 
ого практического опыта в массовой спор- 
работе; организация мероприятий по повы- 
научной квалификации ведущих тренерских

ЧИАТОРСКИЕ БОН — один из видов зрелищ, 
«вшихся в древнем Риме в конце эпохи рес- 
и в эпоху империи (I в. до н. э. — V в. н. э.) 

«влечения массы разорившегося плебса (сосло- 
одного населения). Пышностью зрелищ (в том 

гладиаторских боев) римская правящая знать 
ись снискать расположение толпы, привлечь 
ею сторону в борьбе за достижение политических 
-вомических целей. Г. б. ведут начало от куль- 

ребальных обрядов, связанных с жертвопри- 
I. Г. б. как зрелища впервые были устроены 

7»з н. э. Особенно широкое распространение они
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получили в эпоху империи. В кровавых боях гладиато
ры выступали парами и группами, вооруженные различ
ными видами оружия. По роду оружия гладиаторы наз.: 
ретнариями (вооруженные кинжалом и сеткой и боров
шиеся с гладиаторами, вооруженными длинными ме
чами); секуторами (защищенные шлемом с забралом и 
вооруженные мечами); самнитами (вооруженные ко
роткими мечами и защищавшиеся большим щитом) и др. 
Особый вид Г. б. — бои с дикими зверями, а так
же морские сражения на специально построенных 
судах.

Как правило, гладиаторами становились рабы, но 
иногда и свободные римляне в целях обогащения при
нимали участие в Г. б. В период наибольшего процве
тания Г. б. в Римской империи насчитывались сотни 
тысяч гладиаторов. Для подготовки гладиаторов в 
Риме были созданы гладиаторские школы, где рабы под 
руководством специальных инструкторов изучали все 
приемы гладиаторского искусства. Гладиаторские 
школы не раз были очагами восстаний рабов. Крупней
шее восстание рабов, расшатавшее устои рабовладель
ческого Рима,— восстание Спартака — началось в 
гладиаторской школе в г. Капуе. Г. б. были запрещены 
в 404 н. э.

ГЛАДКИЙ БЕГ — см. Вег легкоатлетический.
ГЛАЗ  — см. Зрительный анализатор.
ГЛИКОЗУРИЯ — появление сахара в моче (в нор

мальных условиях он отсутствует). Различают физиоло
гическую и патологическую Г. Первая может возник
нуть под влиянием высокого эмоционального состояния 
или при употреблении значительного колич. углеводов 
(алиментарная Г.) и при беременности; патологиче
ская Г. чаще всего бывает при диабете. Большие физич. 
напряжения могут вызывать Г., исчезающую обычно 
через 12—20 час. У  хорошо тренированных спортсменов 
Г. наблюдается реже.

ГЛИССЕР — судно, скользящее по поверхности 
воды, имеющее два или более уступа (редана) на плоско- 
килеватом днище. На Г. устанавливаются двигатели 
с водяными или воздушными винтами и воздушно-ре
активные двигатели (см. Суда моторные спортивные. 
Обводы корпуса мотосудов).

ГЛИССИРУЮЩИЕ ПАРУСНЫЕ СУДА — такие 
суда, к-рые, в отличие от водопзмещающих судов, дер
жатся на воде за счет гл. обр. гидродинамической силы 
поддержания. При увеличении скорости увеличива
ются и гидродинамические силы поддержания, осадка 
судна и его смоченная поверхность уменьшаются, со
противление уменьшается, и скорость возрастает. Если 
скорость обычного парусного судна не превышает 6— 
8 узлов, то Г. п. с. развивают скорость 15— 18 узлов. 
Чтобы парусное судно глиссировало, оно должно быть 
легким и достаточно нагруженным парусами (отноше
ние парусности к весу не менее 45—50 м2.т), иметь боль
шое отношение парусности к смоченной поверхности
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(не менее трех), иметь особые формы (острый нос и пло
скую корму), способствующие возникновению гидро
динамической силы поддержания, а также быть доста
точно остойчивым, чтобы нести большую парусность 
при сильном ветре, когда, собственно, и возможно глис
сирование. Г. п. с.— обычно швертботы, напр. «Лету
чий голландец», «Пять-о-пять».

Л и т е р а т у р а

Г р и г о р ь е в  Н., Л  о б а ч-Ш у ч е н к о Б. Парусный 
спорт. М., 1954.

Г р и г о р ь е в  Н. ,  Л о б а  ч-Ж у ч е н к о Б. Парусные 
гонки. М., 1959.

ГЛУБОМЕР р ы б о л о в н ы й  — приспособле
ние для определения глубины водоема. Обычно пред
ставляет собой свинцовую конусную гирьку с проволоч-

Глубомеры

ным колечком в вершине конуса (для привязывания) 
и укрепленной в основании пробкой.

ГЛ У Х А Я  ЗАЩИТА В БОКСЕ — см. Защиты бок
сера.

ГЛУШ И ТЕЛЬ Ш УМА ВЫПУСКА на  а в т о 
м о б и л е ,  м о т о ц и к л е  — устройство для умень
шения шума выходящих в атмосферу отработавших 
в двигателях газов. Г. ш. в. для четырехтактных двига
телей, как правило, неразборные, а для двухтактных— 
разборные, что позволяет очищать их от нагара. Умень
шение шума в глушителе достигается за счет дробления 
потока отработавших газов на отдельные струи, резкого 
изменения направления их движения и значительного 
понижения их скорости.

ГЛЮКОЗА — см. Питание спортсмена.
ГОЛ — см. Взятие ворот.
ГОЛЕНОСТОІШИК — особый эластичный носок из 

резиновой ткани, без пятки и пальцев, надеваемый для 
укрепления голеностопного сустава при повреждении 
его связок (или для предупреждения повреждения). Г. 
должен быть подобран по ноге, плотно облегать сустав, 
но не слишком его сдавливать во избежание нарушения 
кровообр аще ния.

Выпускается четырех номеров: 1. 2, 3 и 4-й. Длина 
окружности Г. (соответственно номерам) — 240, 245, 250 
и 255 мм.

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ — соединение ко 
голени (большой и малой берцовых) и таранной к 
стопы — имеет блоковидную форму, допускающую 
бание и разгибание стопы; при сгибании стопы возмс 
также ее небольшое приведение и отведение. Бло! 
ранной кости охватывают внутренняя п наружная 
дыжки. Г. с. укреплен связками, особенно крепким 
его боковых сторонах. Эти связки начинаются от і 
ренней и наружной лодыжек и веерообразно расход 
отдельными пучками к костям стопы — таранной і 
точной, а на внутренней стороне — и к ладьевнд 
Спереди, с наружной стороны, и на задней поверхв 
Г. с. проходят сухожилия мышц, расположении 
голени; сзади Г. с., не прилегая к суставу, прої 
пяточное (ахиллесово) сухожилие трехглавой мн 
голени. Эти мышцы принимают участие не только в 
жениях стопы, но и в укреплении Г. с. При ней 
движениях нижней конечности (особенно при ре 
и сильных), напр. при ударе по мячу тылом стопы 
плавании способом кроль, мышцы, сухожилия і  
находятся спереди Г. с., играют важную роль в п 
хранении его от повреждений. В связи с большої 
грузкой при физич. упражнениях на Г. с. поврежу 
в области сустава по частоте занимают одно из пе 
мест среди всех спортивных травм. В результате по 
тывания стопы при прыжках, соскоках со сна| 
и т. п. чаще всего страдает связочный аппара 
става.

ГОЛЕНЬ — СМ. Нижняя конечность.
ГОЛЛАНДСКАЯ ЗАЩИТА — см Начало тал 

ной партии.
ГОЛОСИ Г) 11 МОЗГ — наиболее важный отдел 

ральной нервной системы, является основным ре 
тором всех процессов в организме и поведенч 
реакций человека, направленных на приспособ, 
к условиям внешней среды, осуществление отнгн 
с нею. Г. м. находится в полости черепа и под] 
ляется на пять отделов: продолговатый мозг, з 
мозг, средний мозг, промежуточный мозг и кон 
мозг.

П р о д о л г о в а т ы й  м о з г  представлж 
посредственное продолжение с п и н н о г о  м о з г а . Вер 
расширенным, концом он граничит с задним 
моста, нижней границей его служит место выхо; 
решков первой пары шейных нервов. На вентра 
поверхности продолговатого мозга имеются пира 
латерально от них с каждой стороны находятся с 
На дорзальной поверхности лежат булавы, несі 
кнаружи и выше располагается второе парное уі 
ние — клиновидный бугорок, Центральный (а 
мозговой) канал, вступая в продолговатый мозг, 
ходит в полость четвертого желудочка. Верхи 
ловина продолговатого мозга входит в состав не] 
стенки четвертого желудочка. В сером веществ 
части ромбовидной ямки, к рая принадлежит п
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мозгу, заложены ядра черепномозговых нер- 
-5 по X II  пару включительно.

1 ■ ю  м о з г  составляет мост и мозжечок. 
■ ж-ставляет собой со стороны основания мозга 

-лын вал, к-рый граничит каудально с верхним 
I зодолговатого мозга, а краниалыю—с ножками 

I с-зальная поверхность моста не видна снаружи, 
Ц •'та под мозжечком и входит в состав верхней 

«пдной ямки. В составе серого вещества 
Ккловины ромбовидной ямки, образованной за 

3*11 моста, заложены ядра черепномозговых 
V по V I I I  пару включительно. Мозжечок 
* под затылочными долями полушарий боль
»  На нем различают лежащие по обеим сто- 

ыые книзу полушария и между ними сред- 
■ часть — червячок. Полушария и чер- 

-■я бороздами на дольки, извилины к-рых 
, !Ы М  веществом. В белом веществе полу- 

ка имеются скопления из серого вещества 
■з них наиболее крупным и важным являет- 
«зро. Между четверохолмием и задним моз- 

передний мозговой парус, книзу и кзади 
— задний мозговой парус. Мозжечок имеет 

| 1 --днпй края, верхнюю и нижнюю поверх-
0 ■ 'Дпняется при помощи трех пар ножек 
отделами мозга. Различают ножки мозжеч-
четверохолмию и продолговатому мозгу, 

-нудочек ограничен вентрально ромбовид- 
д -иально— верхним и нижним мозговыми 
5 •полнен спинномозговой жидкостью и 

■ К'Дпаутннным пространством.
■ м о з г  в своем составе имеет пла- 

хэтмия и ножки мозга. Пластинка чет- 
1 стоит пз четырех бугорков, внутри к-рых 

серого вещества. В бугорках четве- 
-ны первичные зрительный и слуховой 
|-м г а находятся в нижней части сред-

1 ■п ят из основания и покрышки. В по- 
ядра I I I  и IV  пар черепномозговых

-»же вегетативные ядра — красное ядро и 
-■гво. Полостью среднего мозга является 

к-рый соединяет четвертый желудочек

е ж у т о ч н ы й  м о з г  представлен зри- 
гом и лежащей под ним частью подбугро-

■ Зрительный мозг состоит из трех частей: 
бугра, надбугорья и забугорья. Зритель

— наиболее крупное образование. Он состоит
■ тзгового вещества. Передний конец зритель- 
иострен, задний (наз. подушкой) расширен.

поверхность зрительного бугра обращена 
третьего желудочка и образует его лотераль- 

Надбугорье представлено треугольником 
1 'водком. Последний вместе с таким же по- 

воположной стороны соединяется с эпифи

зом мозга. Забугорье имеет в своем составе наружное 
и внутреннее коленчатые тела, к-рые при помощи ручек 
связаны с бугорками четверохолмия. Подбугорье пред
ставлено сосковыми телами, лежащими симметрично 
впереди от заднего продырявленного вещества. По
лостью промежуточного мозга является третий желу
дочек, к-рый спереди сообщается через межжелудочко
вые отверстия с боковыми желудочками, а сзади — во
допроводом с четвертым желудочком.

К о н е ч н ы й  м о з г  состоит из правого и левого 
полушарий и находящейся между ними средней части — 
мозолистого тела и свода. В состав каждого полушария 
входят плащ, обонятельный мозг и полосатое тело вместе 
с др. базальными узлами. Полушарие имеет три поверх
ности: наружную, внутреннюю и нижнюю. Поверхность 
плаща покрыта слоем серого вещества, состоящего из 
нервных клеток. Слой этот наз. также корой головного 
мозга, он покрыт бороздами и извилинами. Самые круп
ные борозды полушарий — центральная и боковая бо
розда (щель). Они разделяют каждое полушарие на че
тыре доли: лобную, теменную, височную и затылочную. 
Каждая доля, в свою очередь, имеет борозды с изви
линами мзжду ними. Микроскопическое строение коры— 
сложное, в ней различают шесть слоев. Кора полушарий 
конечного мозга является анатомической основой выс
шей нервной деятельности (психической), она регули
рует все функции организма. По И. П. Павлову, вся кора 
в функциональном отношении состоит из корковых кон
цов анализаторов. Обонятельный мозг в своем перифе
рическом отделе представлен обонятельной луковицей, 
обонятельным трактом и обонятельным треугольником; 
к его центральному отделу принадлежат пз крупных 
образований сводчатая извилина и морской конек. В ство
ловой части конечного мозга самый крупный из базаль
ных узлов — полосатое тело, состоящее из хвостатого 
ядра п чечевицеобразного ядра. Это важнейший двига
тельный центр внепирамидной системы, он играет роль 
центрального органа автоматических движений и регу-
д я то^ а .« ••■ !. • .. V , л  Vч\ -аалеталктс
боковые желудочки. Каждый из них состоит из четы
рех частей: центральной части и трех рогов — перед
него, заднего и нижнего. Подбугровая область конеч
ного мозга представлена конечной пластинкой, перекре
стом зрительных нервов, серым бугром, воронкой и 
нейрогипофизом. Мозолистое тело и лежащий под ним 
свод содержат волокна спаечного характера. Все 
желудочки и подоболочечные пространства заполнены 
спинномозговой жидкостью, к-рая играет роль лимфы 
Г. м

ГОЛЬФ  — одна из самых древних спортивных игр 
с мячом и клюшкой. Игры, подобные Г., были известны 
в- древней Греции. Родиной современного Г. считается 
средневековая Дания. В этой стране впервые начали 
играть клюшкой, имеющей на конце утолщение. Пер
вые достоверные сведения о Г. относятся к концу 1440.
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Правила игры и размеры мяча для Г. неоднократно 
менялись. В настоящее время мяч весит 1,62 унции 
(50,22 г) и имеет 1,68 дюйма (4,86 см) в диаметре. В Г. 
играют как мужчины, так и женщины всех возрастов. 
Наибольшее распространение Г. получил в США, Ка
наде, Англии и нек-рых др. странах. Цель игры: ударом 
специальной клюшки забить мяч в ямку, сделанную 
в дерне. Игра проходит на 18 ровных травяных полях, 
каждое из к-рых имеет по одной лунке. Длина поля 
может быть от 100 до 600 ярдов (91—546 м). Матч может 
состоять из 18, 36 или 72 игр (в зависимости от соглаше
ния). В Г. существует два вида соревнов.: матчевая 
встреча и игра на наименьшее число ударов. В матче
вой встрече, как правило, используются все 18 лунок, 
но число попаданий устанапливается или 18 или 36, 
в др. виде соревнов. требуется пройти 72 лунки. В пер
вом случае выигрывает тот, кто раньше др. прошел все 
ямкп, во втором — тот, кто затратил меньше ударов 
на каждое попадание в лунку, причем счет складывается 
из результатов, показанных на 72 полях. Для игры в Г. 
пользуются набором из 12 клюшек, каждая из к-рых 
предназначается для определенного вида удара. Г. 
входил в программу II и I I I  Олимпийских игр (1900 
и 1904).

ГОЛЬЦ Ы  — местное название безлесных вершин 
гор в Сибири. Обычно сглажены и покрыты камени
стыми россыпями, поросшими иногда лишайниками, 
мхами, карликовой березой, кедровым стлаником. Подъ
ем на гольцы дает возможность осмотреть местность 
и ориентироваться во время туристского путешест
вия.

ГОНГ — ударный звуковой инструмент. Применяет
ся в нек-рых видах спорта для подачи сигнала к началу 
и окончанию соревнов. Так, в боксе Г. определяется на
чало и конец раунда, в борьбе — начало и конец схватки 
каждой пары борцов, в спортивной гимнастике — окон
чание времени, отведенного на опробование снарядов, 
и окончание соревнов. по каждому виду многоборья. 
Чаще всего изготовляется из латуни или специального 
сплава в виде плоской тарелки или колокола. Свободно 
подвешивается на подставке, устанавливаемой на столе. 
Для больших соревнов. в настоящее время употребляют 
электрогонг.

ГОНИОМЕТР -  см. Регистрация движений.
ГОНКИ КЛАССНЫЕ — основной вид парусных 

соревнов. Гл. особенность Г. к.— выступление участ
вующих экипажей на судах, не заменяющихся в тече
ние всей серии гонок. Яхты готовятся к соревнов. эки
пажами. От качества яхт в большой степени зависит 
успех выступления. Г. к. требуют отличного знания 
материальной части и техники парусного спорта. В Г. к. 
участники выступают в к.-л. классе и первенство разы
грывается в каждом классе отдельно.

ГОНКИ ЛЕТАЮ Щ ИХ МОДЕЛЕЙ в а в и а м о 
д е л ь н о м  с п о р т е .  Проводятся на дистанцию

10 км. Летающая модель должна пролететь на и  
100 кругов при неограниченном колич. посадок. : 
став каждого соревнующегося экипажа (команды і 
дят: пилот (авиамоделист, пилотирующий
и механик (помощник, запускающий двигатель ■ ■ 
и заправляющий модель горючим). Экипаж мог~- 
ставить на гонки не более 2 моделей с максимальв. 
летным весом каждой 700 г, с объемом цилиндр, і 
гателя не более 2,5 см3, бачком для горючего не 
10 см3. В случае участия в Г. л. м. не более 3 э и ~ а  
победитель определяется по достигнутым скор I 
1-е место занимает экипаж, показавший напбо 
скорость полета своей модели, и т. д. В случае р г

большего колич. экипажей в каждом туре отбнг-. « 
лучшие с таким расчетом, чтобы в финал вошло ■ 
пажа. Результаты финального тура гонок и с л уж*- « 
определения победителей (все ранее достигнут, а 
рости во внимание не принимаются).

ГОНКИ ЛЫ Ж НЫ Е — один из видов 
спорта. Г. л ,— передвижение на лыжах по пер- ■ 
ной местности или равнине. В зависимости от ; -4 
дистанции общая сумма перепадов высот при Г , ( 
пересеченной местности не должна превышать н! и  
сах для мужчин 400— 1200 м, для женщин — 120—, А 
Г. л. делятся на обыкновенные, усложненные I 4  
фетные. Мужчины соревнуются в Г. л. обыкнг • 
на дистанции от 5 до 50 км; женщины — от 3 до 
Рекомендуемые эстафетные гонки для мужчл=— 
х5  км и 4 хЮ  км; для женщин — 3 x3  км, 
и 4 x5  км. При прохождении дистанций л7' 
гонщиков в основном циклические. Лучшие я 
1 км трассы проходят за 3 мин. 0,5 сек.— 3 мин я 
на коротких дистанциях и за 3 мин. 15 сек. — 4
20 сек. на длинных; гонщицы соответствен;? - 
3 мин. 25 сек. и 3 мин. 35 сек.

Спортивные успехи гонщика, кроме технич.. !• <я 
и тактич. подготовленности, определяются ^  
всего уровнем развития специальной вынО' 
т. е. выносливостью, сочетающейся с быстротой ■ | 
лой, проявляемыми в многократных и энергичных -Я 
ках ногами и руками. Эффективное проявлен» 4 
циальной выносливости в гонках обеспечнвае1 
нием чередовать в движениях напряжения с мои-«а
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р ослабления). Современная техника лучших 
характеризуется ритмичными, непринуж- 

- ' энергичными движениями, во время к-рых 
нально расходуя энергию, обеспечивают 

.ия отдыха в процессе каждого цикла движе- 
значение имеет также умение тактически 

без потери скорости, переходить с одного 
ф  При движении на лыжах по пересеченной 

лыжник испытывает интенсивную нагрузку на 
группы мышц (особенно на мышцы конечно- 

■. «сторонне развивая мышечную систему, 
хихжен уделять несколько большее внимание 

ш п ц , непосредственно обеспечивающих не
путем толчков ногами и руками. Наиболее 

£удут упражнения динамического характера,
■е многократно с небольшим отягощением, 
ния способствуют и приспособлению мышц 

и  выносливость.
| СССР — наиболее массовый вид лыжного

С ПЕРЕСАДКОЙ ЭКИПАЖ ЕЙ — вид 
сгч-знов., где экипажи после каждой гонки 
;дамп (каждый проходит по одной гонке на 

гг *  . Зачет по сумме очков во всех гонках, 
качества яхт на результат в этих соревнов.
—^ Впервые такие гонки проведены в Рос- 

I наибольшее распространение получили 
• «* . — 1950. За рубежом начали культивиро- 

. •» в конце 50-х гг. Г. с п. э. стимулируют 
т ы л ч . подготовку яхтсменов.

О! ИНСТРУКЦИЯ в п а р у с н о м  
• — документ, дополняющий и уточняющий 

ревнов. и календарь применительно к 
! словпям времени, места, погоды, факти- 
• .частников. Г. и. составляется гл. судьей 

1 выдается на каждую яхту, записанную

«Я  ФОРМУЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ -  
■.■ игсифнкации гоночных автомобилей, уча- 

■ вежду нар. соревнов. Г. ф. м. применяется 
•-жжжчить разрыв между конструкциями го
г- п п  автомобилей, а также не допустить 
^иьдюго роста скоростей, к г< -

■гегагь. чжуйккх оЪкяно рабочий объем дви- 
нпмальный вес автомобиля, применение наг- 
Г. ф. м. устанавливается ФИА на определен- 
.обычно 3—5 лет), после чего пересматри- 

| : .ответствии с изменениями в развитии авто
техники. В настоящее время существуют 

с м., предусматривающие применение дви- 
■■вз нагнетателей рабочим объемом: I — до 

; — до 0,75 л; I I I  — до 0,5 л. При этом вес 
имеющих двигатели рабочим объемом до 

яен быть не менее 500 кг. С 1959 предусмот- 
группа гоночных автомобилей типа «Юни-

ор». Автомобили «Юниор» должны иметь двигатель ра
бочим объемом не более 1100 см3 и вес не менее 400 кг 
(при рабочем объеме двигателя 1000 см3 — не менее 
360 кг). Основные агрегаты для автомобилей «Юниор» 
можно использовать только от к.-л. модели се
рийного легкового автомобиля. Конструктивные пе
ределки агрегатов допускаются без превращения их 
в специальные. Диаметр цилиндров двигателя может 
быть уменьшен за счет установки гильз или увеличен 
за счет расточки.

ГОНОЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ — письменное заяв
ление (по принятой форме) участника парусных сорев
нов. о том, что правила гонки им не нарушались и ди
станция пройдена правильно. Подается в судейскую 
коллегию в срок, установленный программой (по между- 
нар. правилам не позднее чем через 48 час. после 
финиша).

ГОРА СПОРТИВНАЯ — специально сооруженная 
трасса для бобслея и скелетона (спортивного спуска на 
специальных санях). Устраивается в горной местности.

Длина горы— от 1200 до 1700 м, высота — от 106 до 
165 м, максимальный уклон — 14°, минимальный — 6°. 
Колич. виражей на горе зависит от местных горных 
условий — от 4 до 14. Наиболее известны Г. с. в Кор
тина д’Ампеццо (Италия), в Скво-Вэлли (США), в Санкт- 
Морице (Швейцария).

ГОРЕШ — туркменская спортивная борьба.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Й ПРЫ Ж ОК — прыжок, во 

время к-рого спортсмен наклоняется вперед и вра
щается в горизонтальной плоскости. Выполняется из
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стойки ноги врозь, руки в стороны вращательным дви
жением в к.-л. сторону. Г. п. — очень сложное упраж
нение, и его выполняют немногие спортсмены.

ГОРИНЕВСКАЯ В е р о н и к а  В а л е н т и 
н о в н а  (1887— 1957)— профессор, видный деятель в 
области врачебного контроля в физич. воспитании и 
лечебной физич. культуры. До Октябрьской революции 
Г.— сотрудник биологического института им. II. Ф. Лес- 
гафта. Позднее работала иод руководством отца — Го- 
риневскоео В. В.— в Самаре, а с 1921 — в Главной воен
ной школе физического образования трудящихся в Мо
скве, затем в ГЦИФК (с 1923) и далее во 2-м Московском 
медицинском институте (1932— 1934). В течение ряда лет 
состояла членом президиума Научно-методического 
совета Всесоюзного комитета по делам физической 
культуры и спорта, была председателем Правления Мо
сковского научно-медпцпнского общества по физиче
ской культуре (1946— 1956). Наиболее значительны 
труды Г.: «Руководство по врачебному контролю» 
(1925), «Руководство по физической культуре и врачеб
ному контролю» (1935),«Лечебная физическая культура» 
(1944). 1

ГОРННЕВСКИИ В а л е н т и н  В л а д и с л а 
в о в и ч  (1857— 1937) — профессор, врач, педагог, 
один из видных деятелей физич. культуры. Работая в 
условиях царской России, Г. боролся за всестороннее 
воспитание детей, за улучшение здоровья парода. Бу
дучи студентом Военно-медико-хирургической акаде
мии в Петербурге, Г. под влиянием П. Ф. Летафта, 
читавшего в академии курс анатомии, проявлял боль
шой интерес к физич. воспитанию. Высоко ценя заслуги 
Лесгафта в пропаганде и научном обосновании идеи 
единства фи^ич., умственного и нравственного воспнта-

ния, Г. продолжил и развил идеи своего учит'- 
стал одним из основоположников отечественной В* 
о физич. воспитании.

Г.— автор многих научных работ по вопро 
зич. воспитания, гигиены и закаливания детей, 
пив в 1891 со статьей «О физическом закаливай» і 
средстве воспитания», Г. впервые отметил возмоляиі 
и необходимость решать при 
закаливании не только оздо
ровительные, но и воспита
тельные задачи. В последу
ющие годы Г. неоднократно 
возвращался к этой теме.
Работая врачом в детской 
больнице, он на практике 
подтвердил правильность 
своих теоретических утверж
дений. Г. собрал большой 
материал о физич. развитии 
учащихся разных возрастов.
Используя его, он в 1913 
создал учебное пособие для воспитателей — « ' ж 
скоо образование». В нем он указал на особое вг я 
физич. упражнений на все органы тела, и особен | 
деятельность центральной нервной системы. К р - г ^  
существовавшую в школах царской России і я 
«классического» образования, Г. указывал, что оеі ■  
пляет учащихся, готовит из них «будущих рабої < 
рофированными мышцами и оцепенелым мозі 
1915 появилась первая книга Г. по врачебному ■ щ 
ролю. Широкое распространение получила в то 
его таблица — «Физические упражнения, соответ -я 
щие данному возрасту».

После Великой Октябрьской соцналистическ *• < 
волюции, несмотря на преклонный возраст, Г. < 
и плодотворно работал. В Самаре он создал перв’ ■ я 
федру по физич. культуре в университете, оргав*-«^ 
ряд курсов для врачей, педагогов и инструкторы Ц 
вобуча. На них он читал лекции по физич. воспитав 
гигиене, врачебному контролю и вместе с врач.«^ 
студентами проводил исследование спортсменов на м  
тивных соревнов. В 1922 при Главной военной а м  
физического образования Г. организовал кут 
физкультуре для врачей. Многие слушатели этих у 
сов стали впоследствии специалистами в области * -М 
ного контроля. Большая общественная и педаг -а 
ская деятельность, к-рую вел Г., не мешала ему м  
маться научной литературной работой. Г. нас Щ 
книги: «Культура тела», «О дыхательной гпм на.т^ 
«Физическая культура дошкольного возраста*. 
союзный праздник физической культуры», «О но*^а 
ной обуви», «Научные основы тренировки», «Ру ї я  
ство по физической культуре и врачебному ко-—^  
для студентов и врачей», «Физкультура и мототі я 
на курортах» и др.
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►РКА ЛЕДЯНАЯ. Предназначена для катания на 
• Состоит из трех основных частей: стола, ра- 

проката. Длина проката зависит от высоты горы: 
тып метр высоты горы — не менее 20 м проката, 
в аската должна составлять не менее 3 высот горы. 

:=лают обычно из снега, дерева или металла.

ГОГ МОНЫ — см. Железы внутренней секреции. 
ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ — см. Высотная болезнь. 
Г' ГН О -ДО ЛИ Н Н Ы Е В Е Т Р Ы — ветры, дующие 

склонам и долинам вверх, ночью — вниз, 
регулярная смена Г.-д. в.— признак устой- 

погоды. От собственно Г.-д. в. отличаются 
ветры нек-рых горных районов, напр. ветер 

• Джунгарском проходе или восточный ветер до- 
Ржона.
■НОПЕШ ЕХОДНЫ П Т У Р И З М —путешествия 

:кнми целями, совершаемые пешком в горной 
. Один из наиболее популярных видов туриз- 

-да Г. т. неправильно наз. альпинизмом, пу
тешествия с восхождениями на вершины гор. 

■4 туристов в горах проходят обычно по тропам 
4н. долинами рек, по склонам, через перевалы 
■ отдельных случаях включают восхождения на 
411 несложные вершины или движение по хре-

-•чпествия в горах связаны, вследствие сложности 
с преодолением естественных препятствий, 

«иными подъемами и спусками, поэтому они тре
— туристов более высокой физич. и техннч. подго- 

*тп,чем путешествия по равнинной и слабопере- 
ыестности. Путешествующие в горах должны 

знать опасности гор, связанные с характером 
изменениями погоды, с неправильными дей- 

путешественников, владеть техникой передви- 
-о склонам с различным покрытием, техникой 
■ 1 . знать приемы переправ через горные реки, 

хлзвать. К участникам сложных горных путеше- 
: апряженных с преодолением трудных перевалов 

: и  водных преград, с движением без троп, по 
тедникам, требования повышаются: они должны 

-валифицированно владеть техникой передвиже- 
т-дожненных условиях, уметь пользоваться спе

циальным снаряжением, быть подготовленными к зна
чительным энергозатратам организма. Путешествия, 
в к-рых намечено движение на высоте, превышающей 
3000 м над уровнем моря, требуют предварительной 
акклиматизации, предупреждающей возможность гор
ной болезни (см. Высотная болезнь).

К числу особенностей тактики Г. т. относятся: 
использование прохладного времени дня для передвиже
ния по участкам, представляющим опасность; макси
мальный учет метеорологических условий при выборе 
линии движения; повышенная осмотрительность при 
выборе мест для привалов.

Подготовка к горнопешеходным путешествиям 
включает обстоятельное изучение (по картографическим 
материалам и литературе) участков маршрута, на к-рых 
могут возникнуть опасности, овладение приемами тех
ники движения в горах и страховки, подбор и опробова
ние необходимого по условиям путешествия специаль
ного снаряжения. В план физич. подготовки нередко 
включают кроссовые тренировки, упражнения в равно
весии, многокилометровые переходы по сильнопересе
ченной местности с нагруженным рюкзаком.

Л и т е р а т у р а
Спутник туриста. М., 1959.
Спутник альпиниста. М., 1957.
М а л  е и п о в А. и Т у ш и н с к и й Г. Путешествие в 

горах. М., 1950.
Б о л д ы р е в  С., Ж м у  р о в  В.. К о с а р е в  Е. Слож

ные туристские походы. М., 1959.

ГОРОД в г о р о д  к а х — квадрат размером 2 х2 м, 
место построения городошных фигур. Оба Г. чертятся 
рядом, не ближе 2,1 м друг к другу, лицевые линии Г. 
находятся на одной прямой. Ширина линий Г.— 2—3 см.

Перед Г. находится пригород — площадь, ограничен
ная штрафной линией, усами и лицевой линией Г . В 
пригороде нанесены 2 короткие черты в 20 и 40 см от 
штрафной линии для установки на них штрафных го
родков.
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ГОРОДКИ -  старинная русская народная игра. 
Происходит на специальной городошной площадке и 
заключается в соревнов. 2 игроков или 2 команд. Каж
дая команда, состоящая из 5 чел., стремится первой 
выбить определенное колич. городошных фигур. Фи
гура состоит из 5 городков, расположенных в известном 
порядке в городе той или иной команды и выбивается 
специальными палками — битами. Каждый игрок 
имеет 2 биты. Перед игрой судья путем жеребьевки 
определяет, какой команде предоставить право первого 
удара — забоя, после чего игроки команды-забойщика 
по порядку номеров (1, 2, 3, 4 и 5-й) начинают игру.

н а м
полу комы

Пунктиром отмечены 
коны и полу ноны & ля 
кшашти

Площадка для игры в городки

Когда каждый игрок команды-забойщика пробьет по 
2 биты, в игру вступают городошники др. команды и 
так же, по порядку номеров, бросают биты в свой 
город.

Все фигуры игроки начинают выбивать с кона. Но 
уже первый выбитый городок фигуры дает игрокам 
право выбивать остальные с полукона. Исключение 
представляет только фигура «закрытое письмо», к-рая 
вся выбивается с кона. В каждой партии разыгры
вается 6, 10 или 15 фигур, в зависимости от возраста 
и подготовки играющих. Партия считается выигранной 
той командой, к-рая меньшим колич. бит выбьет все 
фигуры данной партии. После окончания 1-й партии 
команды меняются городами и забоем и начинают
2-ю партию. Победителем соревнов. считается команда, 
выигравшая 2 партии подряд. Если 1-ю партию выиграет 
одна команда, а 2-ю др., то проводится 3-я (решающая) 
партия, к-рая решает исход соревнов., причем он может 
быть ничейным. На крупных соревнов. проводят встре
чи из 5 партий. Соревнов. по Г. могут быть не только 
командными, но и личными (между 2 игроками).

Возникновение Г. уходит в далекое прошлое. В ряде 
исторических документов имеются указания, что игра 
была известна в древней Руси. В дореволюционной Рос
сии эта игра широко бытовала среди населения, гл. обр. 
среди рабочих и крестьян. В средней полосе России и 
Сибири ее наз. также рюхами, чухами, в быв. Вятской 
губ. — деревянными бабками, на Украине — скракля-

ми, в быв. Курской губ.— клетками и т. д. Ор, 
ванного проведения соревнов. по Г. тогда не бы' 
ревнов. носили бессистемный, случайный xapain- 
правила игры не были однообразны. Колич. го; 
колебалось в игре от 5 до 50. Напр., в быв. Hi 
родской губ. на город устанавливалось сразу 30 т 
ков, а в быв. Херсонской губ. колич. городков, b i  

ляемых на город, равнялось числу играющие 
метка поля игры, особенно города, также была разл;1 
(квадрат, круг).

В Советской России игра в Г. стала массовой 
тивной игрой. В 1923 были разработаны единые пг 
игры, положившие начало организованному п; 
нию соревнов. Большую роль в популяризации е. 
правил сыграло введение Г. в программу соревнов. 
союзного праздника 1925. С тех пор Г. включа> г 
все крупные физкультурные праздники. Особенно 
шое спортивное признание Г. получили в конце 
и в начале 30-х гг. Этому немало способствовало 
ние новых, усложненных, правил (1930— 1933), 
ствовавших дальнейшему росту мастерства игракс 
Важную роль в развитии городошного спорта сыг: 
розыгрыши первенств союзных республик; эти 
нов. способствовали еще большему распростравя 
игры. С 1936 проводились первенства СССР по Г яа 
бедителями в них чаще др. оказывались москвичи

В игре в Г. развиваются сила, ловкость, точ! 
глазомер, воля, выдержка. Велико оздоровительное 
чение игры, т. к. она проводится на свежем воздухе i <■ 
только летом, но и зимой.

Броски биты через сторону выпрямленной и полусоп 
рукой

Основной технич. прием в игре в Г.— бросок 
в цель. Он производится с места. Точность броска 
стигается тем, что городошник плавно выпускает 
и она, вращаясь в плоскости, параллельной поверхн 
земли, при приземлении соприкасается с поверхн"- 
города параллельно лицевой линии. При выра'- 
точного удара игрок уделяет много внимания 
делению исходного положения (стойки) для б росы 
правильному развороту биты. Место стойки определ 
ся опытным путем: игрок ставит фигуру на лицевую
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•■□ода и производит бросок с кона; если разворот 
■равильный, т. е. бита, влетая в город, не раз- 

тся параллельно передней линии его, то 
лю д а  назад, вперед, в стороны городошник 

постоянное место, позицию, с к-рой получает- 
разворот биты, т. наз. лобовой удар.

: 1ктпч. моментом в игре в Г. является рас- 
нгроков. Она играет не меньшую роль, чем 
альные качества отдельных игроков. Рас
— дело сугубо творческое, однако опыт по

что 1-м номером должен быть игрок, умеющий 
■тех выбивать с кона любую фигуру, 2-м— об- 

хорошей игры с полукона, 3-м — снова игрок, 
•ьющий с кона; 4-м может быть самый слабый 
-■анды, но он должен неплохо играть с полу- 

■- наконец, 5-м должен быть разносторонний

ого мастерства в игре в Г , метких полноцен- 
: можно достичь только длительной всесторон- 
ловкой. Систематическая тренировка в Г. 
дополнительными упражнениями из др. ви- 
позволили многим городошникам настолько 

■вое спортивное мастерство, что они стали за- 
на каждую фигуру менее 2 бит.

• Г . родившаяся в недрах народа, в настоящее 
■ тигла небывалого расцвета. В стране более 
геродопрников, составляющих организованные 
в участвующих в официальных соревнов. Де- 

чодей, от весьма пожилых до юных школь- 
досуге играют в Г., не состоя пока в горо- 

иях. Русская народная игра в Г. завоевы- 
.ше и у физкультурников др. союзных рес- 
культивируются также в Чехословакии

Л и т е р а т у р а
■ у х о в Ю. С., Ф  и л а т о в И. И. Городки, учеб- 
1ля спортивных секций коллективов физической 

а 1951.
игры, учебник под ред. К о з л о в а  М. С.

> ' К  д л я  и г р ы  в г о р о д к и  — де- 
хжлиндрическая чурка; делается из дерева 

--ОЫ (лучше из липы, березы, бука); размеры: 
мм, диаметр — 45—50 мм, фаска — 3 мм

ШИ Л Я ПЛОЩ АДКА — см. Площадки

ИЫЕ Ф И ГУРЫ  — построения из 5 го- 
каждой фигуры обусловлена правилами 

Г. ф., кроме «закрытого письма», ставятся 
в а  наблюдением судьи на середине лицевой 
чтобы передняя часть их, касаясь наружного 

линии города, не выдавалась за его край. 
•уо прилегают друг к другу. Все фигуры 
как указано на рисунке, независимо от 
руки игрок производит удар битой. Пра

вилами игры определены 15 фигур: 1) «пушка», 2) «звез
да», 3) «колодец», 4) «артиллерия», 5) «пулеметное 
гнездо», 6) «часовые», 7) «тир», 8) «вилка», 9) «стрела», 
10) «коленчатый вал», И ) «ракетка»,12) «рак»,13) «серп», 
14) «самолет», 15) «закрытое письмо». Фигура «закрытое 
письмо» вся выбивается с кона, причем сначала должна 
быть выбита «марка» (центральный городок), а потом 
остальные городки. При разыгрывании партии из & 
фигур в городах ставятся следующие Г. ф.: 1, 4, 5, И , 
14 и 15-я. При разыгрывании партии из 10 фигур ста
вятся Г. ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 и 15-я.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА и  
ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ФИЗИ
ЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  им. П. Ф. ЛЕСГАФТА 
(ГДОИФК) — старейшее всесоюзного значения высшее 
учебное заведение в Ленинграде, готовящее высококва
лифицированные кадры педагогов для советского физ
культурного движения (преподавателей физич. куль
туры и тренеров по различным видам спорта для физ
культурных организаций, вузов, техникумов и средних 
школ).
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Институт имеет факультеты: педагогический, спор
тивный, заочного обучения, вечернее отделение и воен
ный факультет физич. культуры и спорта. При 
институте организованы: Школа тренеров (ШТ) с от
делениями: основным, специальным и вечерним,— го
товящая тренеров по отдельным видам спорта; Школа 
высшего спортивного мастерства (IIIВСМ) и отделение 
усовершенствования. На все факультеты института, 
а также на основное и вечернее отделение ШТ прини
маются лица с образованием не ниже среднего; на спец
отделение ШТ — с образованием не ниже 7-летнего.

Учебные планы института включают биологический, 
социально-экономический и педагогический циклы на
учных дисциплин (и в частности, специальные дисци
плины по теории физич. воспитания, по теории и мето
дике различных видов гимнастики, спорта и игр), 
а также педагогическую практику.

Коллектив научных работников ГДОИФК проводит 
учебную, методическую и научно-исследовательскую 
работу по 20 кафедрам. Среди 222 штатных пре
подавателей института — 7 профессоров и докторов, 
67 кандидатов наук и доцентов, 17 заслуженных масте
ров спорта и заслуженных тренеров, 38 мастеров 
спорта.

При кафедрах организованы вспомогательные уч
реждения: кабинеты (основ марксизма-ленинизма, тео
рии физич. воспитания, лыжного спорта, педагогики, 
истории физич. культуры, легкой атлетики, спортивных 
игр я др.); лаборатории (физиологии, химии, гигиены, 
психологии и др.); анатомический музей; спортзалы: 
три больших гимнастических зала, зал тяжелой атле
тики, борьбы и бокса, зал спортивных игр, фехтования 
и др.; бассейн. На территории института расположен 
стадион с прилегающими к нему теннисными кортами, 
волейбольными и баскетбольными площадками. Ин
ститут располагает загородной физкультурной гребно
лыжной базой (Кавголово) с общежитием и необходи
мым оборудованием для организации и проведения за
нятий по сезонным видам спорта.

При институте работает фундаментальная библи
отека с двумя читальными залами, насчитывающая 
ок. 200 тыс. экземпляров книг по физич. воспитанию, 
спорту и связанных с ним научных дисциплин. Имеется 
также Студенческий клуб института физической куль
туры (СКИФ).

Медицинское обслуживание осуществляется при 
институте санчастью, состоящей из лечебно-профилак
тического отделения с различными кабинетами и из от
деления врачебного контроля с кабинетами спортивного 
массажа и врачебного контроля. При институте есть 
общежитие. На территории же института студенты 
обеспечены столовой, мастерскими и др. бытовыми 
заведениями.

История института начинается с Высших курсов 
П. Ф. Лесгафта, открытых в 1896. Курсы сначала наз.

«Курсами для приготовления руководительниц ■ 
питательниц физических упражнений», а в 189- 
переименованы в «Курсы воспитательниц и руг 
тельниц физического образования». За все годы 
напряженной деятельности, прерываемой царски« 
вительством, враждебно относившимся к Ле 
Курсы постоянно и широко пользовались помет 
научно-учебным оборудованием, кабинетами и • 
биологической лаборатории. В июле 1919 Курск 
преобразованы в Государственный институт ; 
ского образования (ГИФО) им. П. Ф. Лесгаф" ь 
1929/30 учебном году — в Государственный пв 
физической культуры (ГИФ К) им. П. Ф. Лес
4-летним сроком обучения.

С преобразованием Курсов в институт партия 
вптельство поставили перед институтом две осох 
ные задачи: содействовать построению научно 
ванной советской системы физич. воспитания, каг 
нической части коммунистического воспитания, 
вить новые педагогические кадры, а также тр 
спортсменов высокой квалификации. Этот проф 
статута в основном сохраняется и до на стоящ« л  
мени. Выполняя эти задачи, Л. И. Чулицкая 
организует обследование физич. развития детег 
Крестовников с 1925 закладывает основы фпз 
физич. упражнений и спорта; налаживается на] 
следовательская работа и по др. кафедфам.

В 1928 вышли в свет 2 тома научных трудов . 
ров — «Вопросы физического воспитания и фпзi 
образования». С 1922 по 1928 сотрудниками и- 
было опубликовано 57 статей исследователь« 
рактера и 140 популярных научных статей и

При институте организовывались различные 
в том числе курсы врачей; в 1926 создана аспи 
и уже к 1929 институт вырос в крупное учебна 
дение по физич. культуре.

30-е годы ознаменовались новыми достиж 
жизни института. Читаемые курсы были пер 
и приведены в соответствие с профилем ИНС1 

1932/33 учебного года институт перешел на 
тетскую систему. Улучшилась научно-мето 
работа кафедр. Колич. студентов с 396 чел. * 
учебном году было доведено до 1247 чел. в 
учебном году.

Воспитанников института можно было вст*п 
в те годы на различных ответственных должв 
на разнообразных участках советского физкул- 
движения во многих городах, областях и рес~ 
Советского Союза.

В 1931— 1935 научно-исследовательская ра' 
статуте увеличилась по объему и улучшилась 
честву; печатная продукция за этот период пт- 
150 печатных листов.

В 1932 институт вступил во всесоюзное сон 
вузов, втузов и техникумов и в итоге вошел в
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Тенпнграда, занявших 1-е места в этих со-

ких показателей достиг институт в эти годы и в 
спортивной работы: почти во всех видах спорта 

Гзстнки спортивный коллектив института неизмен 
г »мал ведущие места среди др. институтов.
'К  Союза ССР 2 июля 1935, «отмечая высокие по

, достигнутые Ленинградским институтом физи- 
культуры им. П. Ф. Лесгафта за последние годы, 
разцовую работу», наградил его орденом Ленина, 

[киледующее пятилетие (1936— 1940) ознаменова- 
-вымп успехами коллектива института в учебной 

■»•ао-исследовательской работе. За это пятилетие 
том было опубликовано много учебников и 
пособий (общим объемом 655 печатных листов), 

_ая многочисленных статей, брошюр и про-

1237 институту предоставили право присуждать 
лям ученую степень кандидата педагогических, 

ских и медицинских наук по физич. куль- 
11 ■ 1940 было защищено 23 кандидатские диссер- 

из них: педагогических наук— 15; медицин- 
7: биологических — 1.

Длгодаря успешным выступлениям в различных 
еще больше повысилась спортивная слава 

та. Массовые гимнастические выступления кол- 
института на Всесоюзных физкультурных па-

■ Москве получили высокую оценку и призна- 
общественности. В эти годы стала более глу-

■ разносторонней связь института с физкультур- 
■-ортпвной практикой в стране.
.аая с 30-х гг. по 1941 коллективом института 
пработаны и изданы первые советские учебники

астике, легкой атлетике, лыжному спорту

•вследующие годы в деятельности института про- 
болыпие изменения, связанные с военными дей- 

В советско-финляндскую войну (1939— 1940) 
31 студентов-добровольцев отправились бой- 
:япками на фронт, где наносили удары по ты- 

дезервам врага. Нарком обороны дал высокую 
отважным воспитанникам института, 69 из них 

«-•■раждены орденами и медалями СССР, 
больший вклад внес институт в дело достижения 
■ Великой Отечественной войне (1941 — 19451. 
■уденты и преподаватели института вновь пош- 

добровольцами. Из них были организованы 
*|ртизанские отряды особого назначения, ус- 

■.-полнявшие задания командования. Институт 
также широкую работу в помощь защитникам 
а. высоко оцененную общественностью осаж- 

гсрода-героя. За свои заслуги в борьбе с не- 
истскими захватчиками институт был награж- 

ле 1942 вторым орденом — орденом Красного

В 1942 институт эвакуировался в Нальчик, а затем 
перебазировался во Фрунзе.

За 20 месяцев пребывания в Киргизии коллектив 
института развернул большую научно-учебную работу 
и работу по военно-физкультурной подготовке боевых 
резервов из различных групп населения, войсковых 
частей, рабочих и колхозников и тем заслужил глубо
кие симпатии общественных, партийных и правительст
венных кругов Киргизской ССР. Президиум Верховного 
Совета Киргизской ССР указом от 17 июня 1944 отме
тил заслуги коллектива ГДОИФК и наградил почетны
ми грамотами многих преподавателей и студентов, а 
трем профессорам присвоил звание заслуженного 
деятеля науки.

В июне 1944 институт вернулся в Ленинград, и кол
лектив ГДОИФК немедленно возобновил свою деятель
ность в родном городе.

В послевоенные годы институт дал стране свыше 
2 тыс. высококвалифицированных педагогов — коман
диров бурно растущего советского физкультурного дви
жения. За эти годы в стенах института защищено более 
150 кандидатских диссертаций по педагогическим, био
логическим и медицинским наукам.

Еще более плодотворно развернулась в институте 
научно-исследовательская работа. В последние годы бы
ли изданы учебники и учебные пособия по гигиене,физи
ологии человека, физиологии физич. упражнений, пси
хологии спорта, педагогике, теории физич. воспитания, 
подвижным играм, по истории физич. культуры народов 
СССР, организации физич. культуры в СССР и др. Сверх 
того издано: два тома «Избранных педагогических сочи
нений» П. Ф. Лесгафта, пять томов «Собрания педаго
гических сочинений» его же; 4 выпуска ученых записок 
и др. Переиздан ряд прежних учебников и учебных по
собий. Многие из научных и методических трудов сот
рудников института переведены и переизданы в Китае, 
Польше, ГДР, Чехословакии, Румынии, Венгрии, 
Болгарии и др. странах.

Среди награжденных по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 27 апр. 1957 орденами и меда
лями спортсменов и деятелей в области физич. 
культуры и спорта находятся 37 лесгафтовпев — сту
дентов, преподавателей и тренеров. Они получили два 
ордена Ленина, восемь — Трудового Красного Знамени, 
тринадцать — «Знак почета» и двенадцать медалей «За 
трудовую доблесть». По итогам Зимних и Летних 
олимпийских игр 1960 награждено 16 преподавателей и 
студентов института (в том числе Зчел.— орденом Тру
дового Красного Знамени п 9 чел.— «Знак почета»).

Вклад ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта в разработку 
проблем теории и практики советской физич культуры 
и подготовки педагогических кадров для многосторон
него советского физкультурного движения весьма 
велик. Своевременно были изучены требуемые вопросы 
и опубликованы первые советские учебники по всем дис-
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циплинам учебного плана институтов физич. куль
туры. Институт дал стране много тысяч высококвали
фицированных деятелей в области советского физкуль
турного движения. Питомцы института работают в 
школах преподавателями физкультуры; в вузах — 
зав. кафедрами, тренерами и преподавателями; в 
техникумах— преподавателями и тренерами; в спорт
обществах, в центральных и местных советах Союза 
спортивных обществ и организаций, а также в отделах 
народного образования — организаторами и руково
дителями физич. культуры и спорта; в частях Совет
ской Армии и Флота — морского и воздушного — ру
ководителями физич. воспитания и т. д. Институт тесно 
связан с успехами советской физич. культуры и спорта 
и является высшей школой педагогического и спортив
ного мастерства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ОРДЕНА 
ЛЕНИНА ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  
(МОСКВА) (ГЦ О ЛИ Ф К )— высшее физкультурное 
учебное заведение в Москве; учрежден 1 дек. 1920 дек
ретом Совета Народных Комиссаров, подписанным 
В. И. Лениным.

Первый учебный план предусматривал изучение ди
намической анатомии, физиологии, физиологической 
химии, гигиены, психологии, гимнастики, трудовых 
процессов, порядковых упражнений, шведской гимна
стики, упражнений по Лесгафту, пластики, ритмики, 
фехтования, хорового пения, музыкальной культуры, 
выразительной речи, столярного и переплетного дела.

В первое десятилетие работы института удельный вес 
медико-биологических предметов в учебном плане был 
выше, чем специальных спортивных дисциплин. Введе
ние в 1931 комплекса ГТО и расширение массовой физ
культурной и спортивной работы в стране обусловили 
необходимость пересмотра учебного плана. Был зна
чительно расширен объем специальных спортивных дис
циплин и увеличено время на самостоятельную теоре
тическую и спортивную работу студентов. В 1932 были 
организованы факультеты: педагогический, производ
ственный, военный и спортивный. Впоследствии спор
тивный факультет был реорганизован в Высшую школу 
тренеров с отделениями по видам спорта. По дисципли
нам учебного плана были утверждены стабильные про
граммы. Началась работа по составлению и выпуску 
учебных пособий.

В 1934 ЦИК СССР наградил институт орденом 
Ленина.

Спортивная работа в институте, проводимая во вне
учебное время, является весьма существенным дополне
нием учебного процесса. Она играет огромную роль 
в повышении спортивного мастерства студентов — бу
дущих специалистов по физич. культуре и спорту. На
чало массовой спортивной работы было положено в 
1925. По инициативе преподавателей института был 
организован Спортивный клуб института

С первых дней Великой Отечественной войны 
трети состава студентов и преподавателей инств 
добровольно ушли на фронт. Мужественно и само 
женно сражались они на фронте и в тылу врага. I 
150 студентов и преподавателей ГЦОЛИФК были 
стоены высоких правительственных наград. Нек
ие них было присвоено звание Героя Советского ■ ■ 
Во время Великой Отечественной войны работа ин 
тута не прекращалась. Она получила новое содержа 
и была подчинена задачам военного времени — о*- 
нию всемерной помощи героической Советской А : 
в достижении победы над врагом. Факультеты 
ликвидированы, а учебному плану и программам 
всем дисциплинам был придан военно-прикладно* 
рактер. Наряду с основными науками большое вші 
ние уделялось военно-физич. подготовке студеі- 
а также подготовке медсестер запаса и методистої 
чебной физич. культуры. С нояб. 1941 по февр. 
институт находился в Свердловске.

В 1945 при институте была создана школа трен» 
с отделениями: гимнастики, легкой атлетики, плав: 
спортивных игр, лыжного спорта и бокса. С 1946 і і 
ституте вновь были организованы педагогическя. 
спортивный факультет. В последующие годы прв 
ституте были созданы: факультет заочного обучэ- 
и отделение повышения квалификации физкульту- 
кадров с выспим физкультурным образованием (15 
Школа высшего спортивного мастерства (1949) и . 
ление вечернего обучения (1959). Институт стал с ; - 
крупным физкультурным учебным заведением. К 
он подготовил свыше 12 тыс. специалистов по фі 
культуре. Многие из воспитанников института - 
видными учеными, общественными деятелями, вы. 
щимися спортсменами, педагогами и тренерами.

В институте имеется 20 кафедр: марксизма-ле 
ма; химии и биохимии; анатомии человека; физио 
человека; врачебного контроля, лечебной физич. у ■■ 
туры, спортивного массажа и спортивной травмат 
гии ; гигиены; педагогики; психологии; иностра 
языков; теории и методики физич. воспитания; 
рии и организации физич. культуры; гимнастики: 
кой атлетики; плавания, прыжков в воду и во 
поло; спортивных игр (футбол, баскетбол, волеі »  
теннис, хоккей, хоккей с мячом, ручной мяч); б о ї»  
и тяжелой атлетики; бокса; лыжного спорта; ког 
бежного и велосипедного спорта; фехтования и с е  і 
МЄННОГО пятиборья. Институту предоставлено ПІ- 
приема п защиты диссертаций на соискание ученой ■ 
пени кандидата наук.

Институт располагает хорошо оборудованным 
учными лабораториями: морфологии, физиологии. ■ 
дицинского контроля, гигиены, ХИМИИ, ПСИХОЛОГ! 
физич. развития, легкой атлетики, кинофото и наї -л 
ных пособий, специального научного оборудованы 
спортивного инвентаря. В институте есть музей фи -
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тры  и при ряде кафедр — хорошо оснащенные 
кабинеты. Институт имеет спортивные залы, 

спортивные площадки, загородную спортив- 
'азу, клуб, столовую, общежитие для студентов, 

санитарная часть института имеет хорошо 
.ванные кабинеты: физиотерапии, рентгеновский, 

’ гпческий, гинекологический, врачебного контроля 
До 1930 библиотека института насчитывала только 

г книг, к 1934 число книг превысило 60 тыс., а к 
— 131 тыс.

• ллектив преподавателей и студентов института 
ает активное участие в массовых общественно- 

ских, физкультурных и спортивных мероприя- 
Ярко проявил себя институт своими красочными 

<1 -ржательными выступлениями во Всесоюзный 
««зкультурника, на спартакиадах народов СССР, 

•• ягодных демонстрациях трудящихся в дни 1 Мая 
«оября.
- .гиду с учебной работой в институте ведется боль- 

;учно-исследовательская и методическая работа 
•личным проблемам, имеющим первостепенное зна- 
тля организации учебного процесса и советского 
■ ьтурного движения. Научно-исследовательская 
. чческая работа института сыграла важную роль 
'итке научных основ советской системы физич. 

■нпя, вопросов физич. воспитания учащихся и 
кого спорта, методики обучения и тренировки 

ш  спортсменов, в разработке вопросов, свя- 
с использованием средств физич. культуры в 
тельных и лечебных целях, вопросов врачеб- 

мтроля и др.
сервие годы существования института в нем тру- 

служенный деятель науки проф. В. В. Гори- 
положивший начало работе по научному обос- 
врачебного контроля над физич. воспитанием, 
ативе сотрудника института заслуженного дея- 

«укп проф. И. М. Саркизова-Серазини институт 
натром научно-исследовательской работы в обла

чной физич. культуры. Первые работы по физи- 
;нзич. упражнений и спорта были опубликованы 
>ом в 1923— 1925 (проф. Д. В. Ненюков, Г. К. 

др.). В дальнейшем эту работу продолжили 
Б В. Ефимов, проф. В. В. Стрельцов, проф. 

®*рфель и др. Анатомы института проф. А. А. Де- 
х э о ф . П. И. Карузин, а затем проф. М. Ф. Ива- 

сделали ценный вклад в советскую науку о фи
: питании. В частности, они положили начало ди- 

й анатомии, необходимой для обоснования 
физич. воспитания. Значительный вклад в раз- 

■едагогики и психологии спорта был сделан 
I П. Кульчицким, проф. И. А. Арямовым, чле- 

■спондентом АПН РСФСР проф. П. А. Рудн

ую работу по теории и методике отдельных 
рта проделали коллективы кафедр гимнастики,

легкой атлетики, плавания, спортивных игр, лыжного 
спорта, бокса, фехтования, велосипедного и конько
бежного спорта, тяжелой атлетики.

За последние годы институт возглавляет научную 
разработку наиболее важных проблем в области физич. 
воспитания. Коллективом преподавателей института 
подготовлены и изданы учебники и учебные пособия для 
институтов по анатомии, психологии, врачебному конт
ролю, лечебной физич. культуре, спортивному массажу, 
теории физич. воспитания, истории физич. культуры, 
лыжному и конькобежному спорту, спортивным играм, 
боксу, борьбе, фехтованию и др., а также различные 
учебные пособия, программы и методические письма для 
коллективов физич. культуры и сборники научных тру
дов. В научно-исследовательской работе института боль
шое участие принимают студенты. К 1 янв. 1960 кол
лективом преподавателей института выполнено 3271 
научная и методическая работа.

Институт является крупным учебным, научно-мето
дическим и спортивным центром, на к-рый опирается 
в своей деятельности Союз спортивных обществ и орга
низаций СССР. Более одной трети преподавателей со
стоит в общественных органах Центрального совета 
Союза спортивных обществ и организаций СССР (на
учно-методическом совете, гл. тренерском совете, фе
дерациях и тренерских советах по видам спорта, науч
ных предметных комиссиях, всесоюзных коллегиях 
судей). Многие преподаватели института участвуют в 
подготовке сборных команд страны к первенствам мира, 
олимпийским играм и др. ответственным соревнов.

ГРАБ ЛЕГЛАД И ЛКА — приспособление, при по
мощи к-рого можно легко разрыхлять п выравнивать 
гаревую беговую дорожку перед ее укаткой тяжелыми 
катками. Г. делается из деревянного бруска сечением 
12Х 6 см, длиною 100—80 см. С одной стороны к бруску 
прибиваются гвозди, др. его конец клинообразно зате
сывается (гладилка). К бруску приделывается ручка 
длиною 1,2— 1,5 м.

ГРАБЛИ  Д ЛЯ  РАЗМЕТКИ — приспособление для 
разметки линий на легкоатлетической беговой до
рожке, спортплощадке и стадионах. Состоит из прикреп
ленной к ручке планки, к к-рой прибиты гвозди. Эти 
гвозди чертят линии шириной по 5 см через каждые 
120 см. Планка может быть деревянной или металличе
ской, если дорожка шире 6 м (т. е. более, чем для 4 бе
гунов).

ГРАВИТАЦИОННЫ !! ШОК — так называют функ
циональное нарушение в состоянии организма, вне
запно наступающее чаще всего в связи с резким прек
ращением физич. напряжения после бега, когда спорт
смен на финише сразу останавливается или садится, 
расслабив мускулатуру.

Признаки Г. ш.: резкое побледнение лица, сильное 
потоотделение, тошнота и позывы к рвоте, частый, сла
бого наполнения пульс, значительное падение кровя-
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ного давления, в тяжелых случаях обморочное состоя
ние. Г. ш. вызывается мгновенно возникающей сосуди
стой недостаточностью, гл. обр. в результате резкого, 
внезапного оттока крови из верхней половины тела 
в нпжшою (впервые симптомы Г. ш. были описаны бол
гарским физиологом С. Д. Матеевым). Перемещение 
крови ведет к понижению кровяного давления, особенно 
в сосудах, расположенных выше уровня сердца, колич. 
циркулирующей в них крови резко уменьшается. В свя
зи с недостаточным притоком венозной крови к сердцу 
уменьшается ударный объем крови. Нарушение крово
обращения в первую очередь сказывается на состоянии 
головного мозга (анемия), что приводит к развитию 
признаков ортостатического коллапса. Г. ш. чаще наб
людается у недостаточно тренированных спортсменов 
или находящихся в состоянии перетренированностн, 
а также у лиц с повышенной лабильностью сосудистого 
тонуса.

Во избежание Г. ш. нельзя сразу останавливаться и 
садиться после пересечения линии финиша, необходимо 
нек-рое время продолжать бег в медленном темпе пли 
походить. При появлении признаков Г. ш. у бегуна 
нужно взять его под руки и поводить, а при более тя
желом состоянии — уложить с приподнятыми ногами, 
дать понюхать нашатырный спирт.

ГРАНАТА — снаряд для легкоатлетического ме
тания. Имеет ручку7 длиной 10,5 см, диаметром 3 см, 
тело длиной 10,5 см, диаметром 5 см, шейку между те
лом и ручкой длиной 2,6 см. Г. может быть деревянной 
с металлическим чехлом или металлической. Обычная 
граната весит 700 г и применяется в соревнов. среди 
мужчин, юношей, женщин и девушек старшего возраста. 
Облегченная Г. (500 г) предназначена для девушек 
младшего возраста и мальчиков. Г. весом 300 г приме
няют только девочки. Метают гранату с разбегу от 
планки.

ГРАФ И К  ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
план прохождения определенной дистанции, рассчи
танный по времени. Составляется так, чтобы спортсмен, 
развив заданную скорость, смог показать намеченный 
результат. Используется в легкой атлетике (в беге), в 
конькобежном спорте и в др. График составляется 
перед соревнов. тренером совместно со спортсменом. К 
составлению графика необходимо подходить с учетом 
всех возможностей спортсмена. Если график завышен, 
т. е. рассчитан на результат, к-рый слишком высок для 
данной степени подготовленности спортсмена, то пос
ледний может, не выдержав непосильного темпа, либо 
показать низкий для себя результат, либо совсем сойти 
с дистанции. По ходу соревнов. тренер сообщает спорт
смену, как выдерживается график. В соответствии с 
этими замечаниями спортсмен сохраняет или изменяет 
скорость движения. Сравнение графика, составленного 
до соревнов., и графика фактического движения помо
гает тренеру и спортсмену отчетливее представить ход

| прошедшего состязания. Фиксация времени про5 
ния отрезков дистанции в сочетании с заметками т; 
и наблюдениями самого спортсмена помогает вы 
сильные и слабые стороны в подготовке последне

ГРЕБЕНЬ г о р н ы й  — линия пересечения 
тивоположных склонов хребта или вершины. Г 
вают острые, округлые и платообразные. Обыч 
являются наиболее легкими путями подъема на 
шину.

ГРЕБЛЯ СПОРТИВНАЯ — вид спорта, ск< 
ное продвижение гребцов в лодках (см. Лодки 
тивныё) с помощью весел на определенное раї 
н и е .

Г. с. развилась из гребли промысловой (охотн 
и рыболовной), транспортной и военной. На терри 
СССР древнейшая лодка найдена при раскопках н  

дожском озере. Постройка ее относится к неолі 
скому периоду. Рисунки лодок на скалах по Онежі 
озеру и реке Лене, камни с надписями на речных 
катах по Западной Двине, русские летописи ; 
X V I вв. свидетельствуют о хозяйственном, воеш 
ритуальном использовании гребных судов наро 
населявшими нашу страну в древности. История 
ного спорта почти не изучена. Первая известная ор 
зация Г. с.— яхт-клуб «Невский флот» — была со 
Петром I в 1718 для «экзерцирования» на пару« 
гребных судах. После смерти Петра I «Невский 
прекратил свое существование. В 1846 в С.-Петер 
вновь был создан императорский яхт-клуб. Кас 
характер клуба не позволил ему стать основой дл. 
вития Г. с. в России. Такой организацией явилс 
тербургский речной яхт-клуб, открытый для люб« 
гребли в 1860 с целью «распространения охоты к і 
нию на гребных, парусных и паровых судах, а 
улучшения их постройки». Члены этого клуба | 
ботали первые в России правила проведения гр 
гонок и 31 июля 1860 провели первое известное в і 
стране официальное соревнов. по Г. с. для му 
На гребных соревнов. того же клуба в 1866 вп 
приняли участие женщины и в 1870 — юноши. Е 
был создан Московский речной яхт-клуб. Пост« 
открывались клубы и в ряде др. городов. Всего в I 
к 1914 насчитывалось 24 клубные организации. I 
был организован Всероссийский союз гребных об] 
Однако гребцы-любители из народа занимались 
самодеятельно. Кружок любителей гребли из ра 
Галерной гавани в С.-Петербурге, созданный в і 
X X  в. по инициативе А. Муравьева и Н. Песо 
существовал ряд лет нелегально. Широкое ра 
всех видов Г. с. в Р оссии началось после Великі 
тябрьской социалистической революции, когда г] 
базы стали достоянием народных масс. В годы грі 
ской войны была создана Петроградская гребная 
в Москве — Водноспортивный центр. В годы к 
строительства развитием Г. с. занимались про<)
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ашбровольные спортивные об-ва. В настоящее 
Г с .  в СССР руководят две всесоюзные федерации: 

спорта (объединяет греблю академическую, 
и на морских ялах) и гребли на байдарках 

Федерации объединяют ок. 100 тыс. гребцов. 
■ "пвные достижения советских гребцов ставят 

_|«ды сильнейших в мире.
гжпу употребляемых лодок различают пять видов 

ш.к-мическую, байдарочную, на каноэ, народную 
1-грских шлюпках. Для академической, народной 
-«он Г. с. характерны использование уключин 

л гребцов спиной к направлению движения. Для 
г.йдарочной и на каноэ характерны гребля без 

. посадка гребцов в лодке лицом по направле- 
хнажения, отсутствие специальных рулевых и ра- 
п бпа одним веслом.

одоление при Г. с. сопротивления воды, увели- 
:ося с ускорением продвижения судна, связано 
«тельным и длительным мышечным усилием; 

■■мт Г. с. хорошим средством развития муску- 
органов дыхания и кровообращения, а также 
я общей выносливости организма, силы и бы- 

Основная нагрузка при Г. с. падает на мышцы 
пояса спины и брюшного пресса. При Г. с. 

«нческих судах благодаря подвижной банке 
ую работу вовлекаются и мышцы ног, находя- 

хри др. видах Г. с. преимущественно в состоянии 
•го напряжения.

воздействия Г. с. на организм зависит преж- 
от интенсивности мышечной работы гребца; 

влияние при этом оказывают его подготовлен- 
тжп судна, внешние условия (течение, ветер), 
чная Г. с. в спокойном темпе связана с относи- 

«еболыпой физич. нагрузкой. При Г. с.,взави- 
:т величины дистанции (а следовательно, от 

работа гребца может быть субмаксималь- 
пэй и средней интенсивности, что отражается 
ниях вегетативных функций организма греб

к а  особо интенсивной Г. с. легочная вентиляция 
150 л/мин. Развитие дыхательного аппарата 

■ыражается в увеличении амплитуды дыхатель- 
ений, силы дыхательных мышц, роста окруж
ной  клетки; жизненная емкость у гребцов 

бывает 6— 7 л  и более. Минутный объем крови 
достигает 20—30 л., пульс — 200 ударов и бо

' ипн. У хорошо тренированных гребцов эти 
:быкновенно сглаживаются после 1—2 час.

эоче дистанция и выше скорость ее прохожде- 
больше в организме гребца удельный вес ана- 
реакций в энергетическом обеспечении выпол- 

«ышечной работы. Относительная величина 
:го долга при этом составляет от 30 до 50% 

-ого запроса. Содержание молочной кислоты 
жо увеличивается. Возрастает и содержание

сахара в крови (у недостаточно тренированных гребцов 
нередко уменьшается). При Г. с. на длинные дистанции 
преобладают аэробные реакции, кислородный долг и 
содержание молочной кислоты в крови значительно 
меньше, но расход углеводов намного больше; содержа
ние сахара в крови, как правило, уменьшается. По мере 
повышения тренированности гребцов удельный вес 
аэробных реакций при Г. с. на всех дистанциях уве
личивается; величина кислородного долга и содержание 
молочной кислоты в крови уменьшаются; содержание 
сахара в крови становится более постоянным. Однако 
на старте, при ускорениях и при финишировании даже 
у высокотренированных гребцов резко усиливаются 
анаэробные реакции, т. к. потребность в кислороде 
в этих случаях отстает от его поглощения. Поэтому 
в тренировке гребца нужно уделять большое внимание 
развитию возможностей анаэробного энергетического 
обеспечения работы (являющихся к тому же одной из 
биохимических основ скоростной выносливости) путем 
применения повторных стартов, переменно-повторной 
тренировки и контрольных прохождений основных ди
станций. Работа над развитием быстроты и скоростной 
выносливости должна проводиться на базе хорошего 
развития общей выносливости, в основе к-рой лежит 
повышение возможностей организма к энергетическому 
обеспечению работы аэробными реакциями. Если аэ
робные реакции развиты недостаточно, то ликвидация 
кислородного долга, возникающего при различных 
ускорениях, стартах и т. д., протекает замедленно. 
Это снижает интенсивность работы и возможное число 
повторений скоростных нагрузок (см. Обмен веществ).

Благоприятное воздействие на организм, общая ги
гиеническая обстановка занятий на воде, широкая воз
можность сочетания физич. упражнений с закалива
нием, прикладное значение — все это делает Г. с. 
весьма ценным еидом спорта в системе физич. воспита
ния юношей и девушек. Г. с. является также ценным 
средством укрепления здоровья и активного отдыха для 
людей старшего возраста и даже пожилых. Занятия по 
Г. с. в подготовительных группах детских спортивных 
школ начинают с 13 лет, в основных группах — с 14 лет.

А к а д е м и ч е с к а я  Г. с.— наиболее совершен
ный вид уключинной гребли. Этот вид Г. с. начал раз
виваться с X V II I  в., когда в Англии правилами гонок 
на народных судах было разрешено использовать лодки 
свободной конструкции. Это явилось большим стимулом 
для совершенствования формы лодок и их реконструк
ции с целью повышения быстроходности. Обычные на
родные лодки постепенно преобразовались в спортив
ные, или, как их стали наз. в дальнейшем, академиче
ские. Вначале совершенствование шло за счет улучше
ния формы лодок; применения более легких и хорошо 
обрабатываемых материалов, тщательной обработки 
поверхности корпуса лодки. В 1830 англичанин Эммет 
предложил вынести уключину за борт лодки, а в 1857
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американские гребцы в Чикаго применили подвижную 
банку, чем принципиально закончили создание ака
демического судна для Г. с. Дальнейшие изменения и 
усовершенствования не внесли принципиальных изме
нений в конструкцию лодки.

Первый чемпионат России по академической Г. с. 
состоялся в С.-Петербурге (1892). На одиночке по
бедителем стал москвич С. Шустов. С 1896 до 1914 пер
венства России на одиночках проходили ежегодно. Ус
пешно выступали М. Свешпиков, чемпион Европы и 
трехкратный чемпион России А. Переселенцев, двукрат
ный победитель первенств М. Кузик. После Великой 
Октябрьской социалистической революции академиче
ская Г. с. регулярно включается в программу спортив
ных соревнов. (спартакиады, первенства ВЦСПС и 
Советского Союза).

Из всех видов Г. с. академическая наиболее гармо
нично развивает все группы мышц человека, т. к. гре
бок выполняется разгибанием ног, маховым движением 
туловища назад и сгибанием рук.

В Г. с. академической различают: а) греблю распаш
ную, когда каждый гребец работает одним веслом, и 
парную, когда каждый гребец работает двумя веслами; 
б) греблю на лодках с рулевым и без рулевого; в) греблю 
на лодках клинкерной или скифовой постройки. Наи
менование лодок в Г. с. академической принято по числу 
гребцов, работающих в них, с уточнением остальных 
особенностей (напр.: четверка распашная с рулевым, 
клинкер). В настоящее время в практике гребных гонок 
определились следующие классы академических лодок: 
а) парные: одиночки и двойки без рулевого, четверки 
с рулевым; б) распашные: двойки и четверки с рулевым 
и без рулевого, восьмерки с рулевым.

В многоместных лодках гребцы размещаются вдоль 
лодки один за другим. В Советском Союзе принята 
нумерация гребцов, начиная с носа лодки. Рулевой 
обычно располагается в кормовой части, но получают 
распространение и лодки, где рулевой находится в 
носовой части. В академических лодках различают 
борта: загребной (справа от гребца) и баковый (слева). 
Гребцов наз. баковыми или загребными в зависимости 
от того, с какого борта они работают веслом. Совер
шенно не связан с этим понятием термин «загребной», 
относящийся к кормовому гребцу. Это название про
изошло от условий работы загребного, к-рый опреде
ляет темп, ритм, силу и характер гребли, т. е. «загре
бает». Это название относится к парной и распашной 
гребле; в последней загребным может быть гребец, 
работающий с бакового борта. Располагаться в лодке 
гребцы могут различно: баковые и загребные гребцы 
сидят один за др.; два гребца с кормы и два 
гребца с носа работают с одной стороны, оставшиеся 
четыре — с др. стороны и т. п.

Техника академической Г. с. прошла три периода 
развития, отличающихся один от др. стилями гребли.

В середине X IX  в. определился стиль Вудгет 
«консервативный», характерный многораздел! ■ 
движений гребца. Спортсмен включал в работу: 
редно сначала мышцы туловища, затем ног и пот ° 
каждое последующее движение начиналось - 
после полного окончания предыдущего. В конце X 
начале X X  вв. появился стиль Борна, или «с;- 
сальный», характерный непрерывностью движен 
при определенных обязательных, независимо от 
видуальных особенностей гребца, положениях 
вища, ног и рук. В начале X X  в. английские 
Ферберн разработал и практически доказал пр* 
ства «естественного» стиля гребли, положив в 
обучения и тренировки гребцов естественность 
ний. В 30-х гг. гребцы Москвы успешно овладели 
ственным» стилем гребли. Наиболее хорошо г а 
коллектив гребцов — слушателей Высшей школ, 
ров при московском институте физич. культуры 
нее этот стиль освоили гребцы московского 
клуба ДФСО «Спартак» и женская команда моек 
ДСО «Товарищ». Этому активно способствовали 
ры А. А. Переселенцев и П.А. Пахомов. ОсвоеЕ 
ковскими гребцами «естественного» стиля греблж 
же дало им возможность улучшить спортивные 
жения.

Разработка правил соревнов. по гребле, 
уровень организации соревнов. и судейства т 
могли развитию академической Г. с. в СССР в п: 
ные годы. После 1945 академическая Г. с. вс: 
новый период своего развития, когда выделя 
бота московского коллектива ДСО «Крылья О' 
руководимого А. Шведовым и А. Шебуевым, 1 
градского коллектива ДСО «Красное знамя*, 
димого М. н В. Савримович. А. Шведов и А 
теоретически обосновали ряд новых положен 
способствовало росту спортивных достиженн* 
ских гребцов. Ю. Тюкалов (Ленинград) в 1-. 
чемпионом X V  Олимпийских игр в Хельсинки 
ночке. На X V I и X V II  Олимпийских играх 
и 1960 первенство выиграл В. Иванов (Москвь 
и 1959 он победил на чемпионате Европы. Е- 
парной И. Емчук и Г. Жилин (Киев) в 1954 1 
приз Хенлейской регаты, а в 1955 — чемпионат 
В 1956 в этом классе лодок Ю. Тюкалов и А. 
стали чемпионами X V I Олимпийских игр, а 
1957, 1958 и 1959 — чемпионами Европы. : 
Олимпийских играх чемпионами стали В. 
и О. Голованов. В двойке распашной В 
И. Булдаков (Москва) выиграли в 195<| 
чемпионаты Европы, а в 1954 и 1955— 
ской регаты, показав в 1953 лучший за 1» 
зультат — 7 мин. 3,7 сек. Ю. Тюкалов. ■
Ф. Сухов с загребным Е. Сиротинскж»
С. Носовым (Москва) в 1954 выиграли че 
пы на четверке с рулевым. Восьмерг
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С у д а

нарн. без 
едота

* расп. без 
■ г а *  « е г о

гка с рулевым

* р к а

парн. с ру-

расп с

ска (2000 м)

Фамилии гребцов 
и рулевых Год Время Фамилии гребцов 

и рулевых Год Время

М у Ж  Ч I I  I I  ы (2000 м)

А. Долгушин 1937 7.31,6 А. Долгушин 1940 7.15,1

А. Долгушин, 
П. Родионов

1937 7.02,0

Ю. Барановский,
П. Пахомов,
М. Савримович, загреб
ной

1935

1938

8.08,3

7.49,7

А. Долгушин, 
П. Родионов

1940 7.29,4

И. Рогачев, Н. Патрин, 
В. Севрук, М. Троиц
кий, рулев. Б. Ягми- 
нович

1937 7.05,3 И. Рогачев, Н. Патрин, 
С. Панин, М. Троиц
кий, рулев. Б. Ягми
нович

1938 6.59,9

И. Рогачев, М. Троиц
кий, Н. Долгов,
Н. Патрин, С. Панин, 
В. Севрук, Ю. Бара
новский, А. Смирнов, 
рулев. Б. Ягминович

1937 6.28,5 Б. Козинцев, И. Поля
ков, В. Берло, Н. Пат
рин, С. Панин, М. Тро
ицкий, Ю. Баранов
ский, А. Смирнов, ру
лев. Б. Ягминович

1938 6.23,6

\

Ж е н щ и н ы (1500 м)

Филимонова 
Т. Кириченко 

(Днепропетровск)

1927
1938

6.30,0
6.23,8

А. Терешина 

Ь

1940 6.09,0

О. Томилина, А. Шейн, 
рулев. Б. Ягминович

1935 6.19,5 В Огородникова, 
А. Терешина, 
рулев. А. Шведов

1940 6.12,5

Милютина, Старостина, 
А. Шейн, Шестова, 
рулев. Б. Ягминович

1927 6.03,8 Команда с загребной 
Е. Лукатиной и рулев. 
Н. Патриным

1940 5.40,0

Л. Ефремова, А. Вто
рова, А. Фролова, 
Е. Фомичева, О. То
милина, Т. Морарь, 
Н. Круглова. А. Б1ейн, 
рулев Б. Ягминович

1935 7.16,4 Команда с загребной 
М. Фомичевой и рулев. 
П. Пахомовым

1938 7.15,2

клуба «Крылья Советов» (Е. Браго, В. Ро
С. Амирагов, И. Борисов, Е. Самсонов, 
А. Комаров с загребным В. Крюковым и 

II. Поляковым, А. Маянцевым и В. Петро- 
Ш. . завоевала 2-е место на X V  Олимпийских
■ 1953, 1954 и 1955 стала чемпионом Европы, 

завоевала гл. приз Хенлейской регаты. Этот
■ 1958 выиграла команда ДСО «Красное зна- 

рад) с загребным Б. Федоровым. В 1954,
■ первом чемпионате Европы для женщин, 
гпортсменки выиграли 1-е места во всех 
. 1 лодок, завоевав все 22 золотые медали 

С неменьшим успехом они выступали в 
Первыми чемпионами Европы среди жен-

щин стали Р. Чумакова на одиночке, Л. Чаусова и 3. 
Ракицкая в двойке, четверка распашная ДСО «Красное 
знамя» (Ленинград), восьмерка московского спортив
ного клуба Министерства обороны и четверка парная 
МГС «Динамо». Большую работу по Г. с. проводит 
тренер П. А. Пахомов, подготовивший женскую вось
мерку ДСО «Крылья Советов» — пятикратного чемпио
на Европы и ряд др. первоклассных женских команд. 
С 1952 Всесоюзная секция академической гребли явля
ется членом Международной федерации академической 
гребли (ФИСА).

Г р е б л я  с п о р т и в н а я  на  б а й д а р 
к а х  ( на  к а я к а х )  — вид безуклгочинной Г.с. 
Родиной байдарочной Г. с. считают Швецию, где насе-
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ление приспособило эскимосскую промысловую бай
дарку-каяк для водного туризма и спорта, создав тип 
неразборной «шведской» байдарки. Соревнов. проводят 
на байдарках-одиночках («К-1»), двойках («К-2»), чет
верках («К-4»), Гребец помещается в байдарке на не
подвижном сиденье. В многоместных байдарках гребцы 
размещаются один за др. В СССР принята нумерация 
гребцов, начиная с носа лодки. Загребным в байдарке 
является первый гребец. Байдарочник продвигает 
лодку двухлопастным веслом, к-рое держит двумя ру
ками. Гребки делаются с обоих бортов лодки попере
менно. В многоместных лодках гребут так же, причем 
все гребцы делают гребок с одного борта. Способ гребли 
«мельницей» — когда четные номера делают гребок с 
одного борта, а нечетные с противоположного — ныне 
не применяют. В байдарках рулят ступнями ног, между 
к-рыми находится румпель. Скорость хода байдарки 
зависит от физич., технич. и тактич. подготовки греб
ца, формы, веса и качеств лодки; от внешних условий 
(характера акватории, волны, плотности воды, течения, 
ветра). При нормальных условиях современная сред
няя скорость хода байдарок колеблется от 3,5 м/сек 
на длинных дистанциях до 5 м/сек на коротких и 
средних.

Первый известный спортивный клуб байдарочников 
был организован шотландцем Мак-Грегором в 60-х гг. 
X IX  в. В это же время в России Г. с. на байдарках 
начал культивировать С.-Петербургский речной яхт- 
клуб. В 1871 был проведен заезд на «К-1» для мужчин 
на дистанцию 400 сажен (852 м). Победителем стал Мар
ков (7 мин. 59 сек.). Г. с. на байдарках широко распро
страняется после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. На соревнов. Всесоюзной спарта 
киады 1928 в Ленинграде были проведены и заезды на 
байдарках. С тех пор этот вид Г. с. входит в программу 
многих соревнов.

После Великой Отечественной войны соревнов. на 
первенство СССР по Г. с. на байдарках были возобнов
лены с 1946. На Спартакиадах народов СССР 1956 и 
1959 в соревнов. на байдарках и каноэ участвовали 
команды всех союзных республик, Москвы и Ленин
града. Победителями в 1956 были ленинградцы, а в 
1959 — команда РСФСР.

В СССР до 1956 Г.с. на байдарках руководила объеди
ненная всесоюзная секция гребли, к-рая в 1952 всту
пила в Международную федерацию каноэ (И КФ ), ру
ководящую развитием всех видов безуключинной Г. с. 
В 1956 в СССР впервые была организована всесоюзная 
секция Г. с. на байдарках и каноэ во главе с президи
умом. В 1959 эта секция реорганизована в федерацию, 
к-рая объединяет ок. 80 тыс. гребцов. В 1958 в 
СССР впервые утверждены и введены специальные 
«Правила соревнований на байдарках и каноэ».

Крупнейшие междунар. соревнов. по Г. с. на бай
дарках проводят совместно с каноистами. Советские

байдарочники впервые выступили на XV  Олин • 
играх в 1952, заняв 10-е место. Призером на 500 ■ 
Н. Савина (3-е место). На X V I Олимпийских 
(1956) сборная команда СССР заняла 1-е место. °  
ном X V I Олимпийских игр на 500 м стала Е. I 
(Дементьева), X V II  — А. Середина. В 1957 
команда СССР выиграла первенство Европы (Бе. 
в 1958 — первенство мира (Чехословакия); в 195- — 
няла 2-е место на первенстве Европы (Ф РГ). Чеу» 
мира и двукратным чемпионом Европы в «К-1» не 
стала Е. Кислова, чемпионами мира в «К-2» на ; 1 
Н. Грузинцеваи М. Шубина, чемпионами Европы 
Н. Грузинцева и Н. Конистяпина, в 1959 — Е. « 
и А. Середина, X V II Олимпийских игр (1960) — 
редина и М. Шубина. Чемпионат Европы 19;" 
ради; в «К-1» — В. Наумов, в эстафете 4x50 • 
Марковцев, В. Наумов, И. Писарев и Е. Яп 
«К-4» на 1000 м— В. Звездкин, М. Рудзинскас 
зинскас и В. Степанов. Успехам советских 
ников способствовала работа заслуженных 
СССР Краснопевцева Г. М., Смирновой Н. В..
Н. Н. и Фадеевой М. Н.

Г. с. н а  к а н о э  — вид безуключинно.
На каноэ выступают только мужчины. Соревь 
водятся на каноэ-одиночке («С-1») и двойке 
Канопст стоит в лодке на одном колене, опн: 
специальную подушку. В каноэ гребут однол 
веслом с одного из бортов по выбору гребца, 
держит весло двумя руками: ближней к 
борту — за шейку весла у лопасти, дальней — 
за рукоятку. Канопст рулит веслом во вр» - 
гребка (на каноэ нет рулевого устройства), 
ческой трудностью в Г. с. на каноэ являете* 
т. к. центр тяжести гребца приподнят. Г. с. 
в СССР до 1952 культивировалась отдельным» 
лями; с 1953 соревнов. на 1000 и 10 000 м 
в программу ежегодных первенств СССР. С 
программа дополнена эстафетой 4x500 м. В 
соревнов. советские каноисты быстро добились 
успехов. Г. Бухарин в «С-1» выиграл чемш 
1958 на 1000 и 10 000 м, Г. Ботев и П. Ха 
стали чемпионами X V I Олимпийских игр (1&-А 
станции 10 000 м, А. Силаев и П. Харин —
Европы 1957, А. Силаев и С. Ощепков — ч 
мира 1958 и чемпионами Европы 1959. Чемпиг 
Олимпийских игр стали Л. Гейштор и С.
Большие заслуги в развитии Г. с. на каноэ 
подготовке советских каноистов принадлежат 
ному тренеру СССР И. И. Рогачеву.

Г. с. н а р о д н а  я— наименование Г. с. в  
всех типов, бытующих у населения, ИСКЛЮЧЬЕ 
ческие, байдарки и каноэ. В СССР Г. с. нар 
рически связана с прогулочными лодками - 
речных шлюпок — одиночек и двоек, а такж- 
того же типа, построенными специально дле
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зі: двойками и четверками. Характерными осо
тами этих лодок являются бортовые уключины 
швпжные банки. Размещение и нумерация греб- 

■ народных лодках те же, что в академических. 
-Чссжи организация Г. с. народной связана с С.-Пе- 

. Э'ским речным яхт-клубом. Первое официальное
в. этого клуба в июле 1860 на Средней Невке 

хроведено для мужчин на шлюпках на дистанцию 
врсты. Женщины впервые выступили также на 

и  в 1866, юноши в 1870 на гичках-четверках.
■ іродная — наиболее доступный и массовый вид 

На в розыгрыш первенства России ее не включали.
Великой Октябрьской социалистической рево- 
Г. с. народную включают в крупнейшие гребные 

и в комплекс ГТО; проводят многодневные 
он на народных лодках. Напр., в 1939 колхоз- 

Туркменпи совершили поход Красноводск— Моск- 
таймунах. На первенстве СССР 1934 1-е место 

народной заняла команда Свердловска. Росли 
.г достижения. С 1948 до 1953 первенства

■ Г. с. народной проводили отдельно от акаде- 
І. но включая заезды на байдарках.
на  м о р с к и х  ш л ю п к а х  — вид уклю- 

гребли, сходный с народной Г. с.; распростра- 
і:нморских районах и районах с большими водо
Морские шлюпки являются обязательной при- 
>стью морских судов; гребля на них имеет при- 
значение для работников и военнослужащих 

Наиболее распространена Г. с. на шести-,
> двухвесельных распашных ялах с рулевым, 

і «  одиночках парных без рулевого — «тузиках», 
■ельных ялах гребцы располагаются на банке 
Соревнов. по Г. с. на морских шлюпках 

проводят ДСО «Водник» и спортивные клубы
■ ДОСААФ.

Л и т е р а т у р а
і м о в П .  А. и К а б а н о в  Е.  А. Гребля. М., 1956. 
и о в Е. А. Весла на воду. М., 1959. 

н о в Е. Б. О гребле. М., 1958. 
гтжв авторов. На веслах. М., 1958. 

і : ю п е в ц е в  Г. М. и К у з н е ц о в  Ф. М. На- 
•"ійдарочная гребля. М., 1950.
на байдарках п каноэ, методическое письмо по ито- 

хкмпийских игр. М., 1958.
: о в А. М. и Ш е б у е в А. Н. Академическая греб

ец 7.
г і і о в А. Ф., С а м с о н о в  Е. Б. Восьмерка друж- 

. : >а Ї .
: а о п е в ц е в Г. М. Гребля на байдарке и каноэ.

АЯ БАЗА — см. База гребная.
А Я ДИСТАНЦИЯ. Термин имеет два зна- 
'ояние и место гребных гонок. Г. д. до 1000 м 

. короткими, от 1000 до 3000 м — средними, 
■<) 000 м — длинными и более 10 000 м — ма-

‘ икационные соревнов. в Советском Союзе 
на следующие Г. д.: а) на академических 

и л  мужчин и юношей старшего возраста — 
женщин, девушек старшего п младшего

возраста (на восьмерках), юношей младшего возраста — 
1000 м; для девушек младшего возраста на одиночках, 
двойках и четверках — 500 м;

б) на байдарках (каяках): для мужчин — 500, 1000 
и 10 000 м; для юношей старшего возраста — 500, 
1000 и 5000 м; для женщин, девушек старшего возраста 
и юношей младшего возраста — 500 и 1000 м; для де
вушек младшего возраста — 500 м;

в) на каноэ: для мужчин — 1000 и 10 000 м; для 
юношей старшего возраста — 1000 и 5000 м; для юно
шей младшего возраста — 500 м;

г) на народных лодках: для мужчин — 3000 м, для 
женщин, юношей и девушек старшего возраста — 1000 м;

д) на гребных шлюпках: для мужчин — 2000 м; 
для женщин — 1000 м.

Г. д. как место соревнов. — часть гребной акватории 
определенных очертаний и размеров. Г. д. для гонок на 
короткие и средние расстояния не должна иметь пово
ротов; каждая лодка проходит по «своей воде».

Финиш

В соревнов. на длинные и марафонские Г. д. участ
ники, как правило, идут с поворотами (рис.). Для этих 
соревнов. характерны криволинейные (кольцевые) Г. д., 
к-рые образованы двумя параллельными прямыми и 
двумя равными полуокружностями — поворотами. Пра
вила соревнов. по гребле определяют радиус поворотов 
(не меньше 50 м) и расстояние между центрами поворо
тов (не меньше 1000 м). Удаление линии старта от бли
жайшего центра поворота, удаление линии финиша от 
центра второго поворота и число кругов не нормируются 
и зависят от конфигурации акватория.

Р а с ч е т  Г. д. — определение величины ее частей 
(чтобы сумма всех частей равнялась расстоянию гонки). 
При расчетах кольцевых Г. д. пользуются формулой:

Т А —лБ  (2р—1) г£ ашб
Гр ■

где Ь  — расстояние между центрами поворотов;
А  — расстояние гонки;
Б - радиус поворотов;
р — число кругов, к-рые проходят гребцы во время 

гонки;
а — расстояние линии старта от центра ближай

шего поворота;
Ь — расстояние линии финиша от центра второго 

поворота.
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бш/«о стартера

При выносе линий старта или финиша за центр 
соответствующего поворота в формуле берется знак — , 
при пересечении этих линий с прямой, соединяю
щей центры поворотов, знак -• . Сначала опреде
ляют длину одного поворота, затем число поворотов 
(второй поворот в последний круг дистанции при рас
чете не включают, чтобы длина последней прямой была 
не менее 1000 м). Число поворотов равно удвоенному 
числу кругов без одного. Определив общую длину всех 
поворотов, подсчитывают длину всех прямолинейных 
участков и делят ее на число прямых.

Положение Г. д. на гребной акватории определяют 
по постоянным береговым знакам (см. Линия створная). 
Глубина Г. д. должна быть по возможности равномер
ной и не менее 3 м. Течение воды не должно быть больше 
0,05 м/сек.

Место старта оборудуют плотами на понтонах или 
прогулочными лодками (рис.). Понтоны устанавливают 
на якорях за линией старта с учетом длины стартующих 
лодок (лодки выравниваются на линии старта по носам). 
На понтонах укреплены желтые щиты (1 х0,7 м) с чер
ной цифрой, соответствующей номеру стартового места. 
На каждом понтоне помещается помощник стартера, 
придерживающий лодку участника гонки до сигнала 
«Внимание!». В 15—20 м за стартовыми понтонами 
устанавливают на 1—2 понтонах судейскую вышку для 
старшего стартера. На створной линии вне дистанции 
устанавливают плотик для помощника стартера, вырав
нивающего на старте лодки участников. При близком 
расположении Г. д. к берегу стартеры — на берегу.

Г. д. размечаются в основных ее точках и линиях 
специальными знаками. На прямоугольных Г. д. от
мечают: углы — бакенами; боковые границы — баке- 
‘нами или знаками не реже чем через 250 м. В акаде
мической гребле «свои воды» иногда размечают знаками,

висящими через каждые 500 м на поперечном 
протянутом на высоте 2—3 м. В гребле на бай.: 
и каноэ дополнительно отмечают зону старта 
в 15 м от старта) и размечают границы «своих 
(знаки не реже 50 м). На кольцевых Г. д. отмечаю; 
вороты (центр — бакеном и дугу — не менее че* 
стью знаками) и начало последней тысячи метр« 
кеном). Разметка производится при помощи надв 
плавающих знаков: бакенов с флажками, буев : ■ 
цветных, надувных резиновых шаров и т. п. Уст, 
ливаются они на отдельных якорях, на шестах, 
ваемых в дно неглубокого водоема. Если теченш 
бое — в глубоких акваториях с твердым и пег- 
дном,— знаки укрепляют на подводных горизо* . 
ных металлических тросах. Шары разметки укр 
ются шнурами на подводных тросах. Разметкі 
продольной, когда знаки крепятся к подводным тт 
проложенным вдоль дистанции, и поперечной, 
крепятся К  тросам, проложенным поперек ДИСТс 

На кольцевых дистанциях устанавливают 4—- 
больших плотов для отлива воды из лодки участнж- 
гонки. На финише для судей устанавливают лег 
и финишный створ из 2 вертикальных струн, 
щих друг от друга на 60— 100 см и расположенных 
го на створной линии финиша.

Прямоугольные дистанции (Москва, Хнмкж

Вид гребли
Длина 
дистан
ции, м

Число
«своих

вод»

Ширина 
«своих 
вод», м

ГМ- Ч

Академиче
ская . . . 2000 6 15 В

Н а байдарках 
и каноэ . . 1000 9 9
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Кольцевые Дпстанцпц

Место н а х о ж д е н и я  
д и ста н ц и и

|.ва. Химки

Аз ага 
Дуйсбург

С о р е в н о в а н и е

Д л и н а
д и с т а н 

ции,
м

Ч и с л о
к р у г о в

Р а д и у с
п ов ор ота ,

м

С м е щ е н и е Р а с с т о я 
ние

м е ж д у
ц е н т р а м и

п о в о р о т о в ,
м

старта ,
м

ф и н и ш а ,
м

Спартакиада народов СССР,
1959 ................................ 10 000 3 60 150 —50 1493

Первенство мира 1958 . . . 10 000 2,5 50 235 — 4 1828,2
Первенство Европы 1959 10 000 3 50 273,1 533,1 1401,4

-ТЕБОК в г р е б  л е — цикл сложных слитных 
й гребца веслом или двумя веслами, выполняе- 

1я продвижения лодки. В Г. различают четыре 
а1 занос, когда гребец готовит погружение ло- 
■есла в воду; б) захват, когда гребец погружает 

весла в воду; в) проводку, когда гребец про
лодку с помощью весла; г) вынос, или конец, 

гребец извлекает лопасть весла из воды. В тео- 
кой литературе слово Г. иногда заменяют тер- 
-цпкл гребка», понимая под Г. только фазу про-

1-сех видах гребли захват делают ближе к носу 
Различие посадки гребцов в уключинных и без- 

-В 1 Ш Х  лодках (спиной или лицом по ходу лодки) 
аяет схемы Г. и влечет лишь различное поло- 

гребцов относительно лопасти весла в одноимен- 
рааьх Г.

Г г япец продвигает лодку используя силу реакции 
«-рая возникает при горизонтальном движении 

весла в воде и пропорциональна примерно 
скорости движения этой лопасти. При Г. 

гпортсмена, до того как лопасть весла достигнет 
вующей горизонтальной скорости, можно счи- 

герей. Для уменьшения потерь лопасти весла 
.ужения ее в воду) сообщают нужную горизон- 

скорость в фазе захвата. Горизонтальная ско- 
1 : пасти весла для движущейся лодки не может 

квьше скорости движения лодки; иначе лопасть 
будет тормозить движение лодки (табанить), 

и алемической восьмерки, когда гребцы проходят
• 2000 м за 6 мин., горизонтальная скорость 
ве может быть менее 5,5 м/сек. Фаза захвата

0.01 сек. За это время лопасть весла пройдет 
Работа будет эффективной только в случае пол- 

■ женин лопасти (для академического рас- 
весла на глубину ок. 30 см). Лопасть в фазе 
кроме горизонтальной, должна иметь и нек- 
«кальную скорость. Г1о времени продолжи- 
фаз захвата и выноса одинакова. Поэтому

• ти лодки 5,5 м/сек лопасть пройдет за один Г. 
захвата и выноса горизонтальный путь ок.

И см. При темпе академической гребли (см. Темп 
гребли) 40 Г. в 1 мин. на каждый Г. затрачивается
1.5 сек. За это время лодка, движущаяся со скоростью
5.5 м/сек, проходит путь 8,25 м. Отношение горизон
тального пути лопасти весла в воде к пути лодки за 
один Г. невелико (0,014), у квалифицированных греб
цов при проводке лопасть весла в воде практически 
почти не смещается. Рукоятка весла в фазе проводки 
движется относительно воды и лодки. По эмпирическим 
данным А. М. Шведова и А. Н. Шебуева, сила сопро
тивления воды академической восьмерке, движущейся 
со скоростью 5,5 м/сек, составляет ок. 40 кг. В этом 
случае работа каждого гребца в восьмерке на дистан
ции 2000 м составит 10 000 кгм. Если гребцы сделают 
240 гребков, то за один Г. работа каждого спортсмена 
будет равна 41,7 кгм. Работа совершается в фазе про
водки, к-рая занимает примерно треть времени Г., т. е. 
для настоящего примера равна 0,5 сек. Отсюда, средняя 
мощность, развиваемая гребцом в фазе проводки, со
ставит 83,5 кгм/сек, или 1,11 л. с.

Гребец в лодке может использовать свою силу только 
в фазе проводки. При заносе лодка движется по инер
ции из-за сопротивления воды замедленно. В академи
ческих лодках это замедление может быть частично 
нейтрализовано равномерно-ускоренным смещением 
гребца на подвижной банке от носа лодки к ее корме 
в фазе заноса.

Г. наиболее прост на уключинных судах с неподвиж
ной банкой — народных и морских шлюпках. Гребцы 
при заносе перемещают рукоятку распашного весла 
(или рукоятки парных весел) к корме лодки, перенося 
лопасть по воздуху к носу лодки. Для этого гребец 
вытягивает вперед руки, наклоняясь вперед.

При заносе мышцы гребца должны быть ненапряжен
ными; эта фаза (ок. 1 сек.) используется для расслаб
ления мышц и отдыха. Достигнув крайнего переднего 
положения, гребец начинает движение захвата: погру
жает лопасть весла в воду и сообщает ей скорость, до
статочную для получения в воде точки опоры. Гребец 
быстрым движением посылает руки с рукояткой весла 
вверх, распрямляет ноги и, упираясь ими в подножку,,
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начинает тянуть весло на себя. Тяговое усилие создает
ся разгибанием туловища гребца, в первую очередь 
оно ощущается мышцами спины. Квалифицированные 
гребцы делают захват в сотые доли секунды.

Получив в воде точку опоры, гребец переводит за
хват в проводку, во время к-рой использует свою силу 
для продвижения лодки. Начатое при захвате движе
ние туловища к носу лодки продолжается до крайнего 
заднего положения; рукоятка весла подтягивается к ту
ловищу гребца. На проводку гребцы затрачивают ок. 
0,5 сек.

Занос

"  Ч  Л
---- - “  '
Вынос ^ /  \  
Орободло' Залбот Папробление дбитения подои 

Оби/ядние лопаст и

Зо х бот, <

Прободко

Занос
Вынос

Обитвние рукоятки

В конце проводки лопасть весла как бы отходит к 
корме лодки, и гребец уже не может более прилагать 
силу для продвижения лодки. Тогда лопасть весла 
выносится из воды.

Исполнение Г. в академических лодках происходит 
по этой же схеме с нек-рыми дополнениями вследствие 
подвижности банки (рис.). При заносе гребец, вытяги
вая вперед руки, наклоняя туловище и сгибая ноги, 
равномерно-ускоренно подъезжает на банке к корме 
лодки на длину полозков. Соответственно при захвате 
и проводке гребец полностью использует силу ног, раз
гибая их, чтобы оттолкнуть банку и себя к носу лодки 
в крайнее заднее положение на полозках.

Байдарочник при подготовке Г. заносит весло перед 
собой к носу лодки и повертывает его в воздухе так, 
чтобы одна из лопастей могла быть погружена в воду 
вертикально. Для этого он наклоняет туловище вперед 
и разворачивает его к противоположному борту. Тяго
вое усилие байдарочник создает выпрямляя туловище 
и поворачивая его к борту, за к-рым находится погру
женная лопасть, а также сгибая ближнюю к лопасти 
руку.

Др. рука помогает продвижению лодки, протал
кивая «свою» часть весла вперед и удерживая весло так, 
чтобы погруженная в воду лопасть оставалась поверну
той вертикально. Г. заканчивается, когда бедро гребца 
окажется против погруженной в воду лопасти. Время

между выносом из воды лопасти весла и погружены* 
др. лопасти (с др. борта) является для гребцов момент* 
отдыха. Оно занимает 0,15—0,30 сек. Умение греТ* 
в этот момент расслабить мышцы необходимо.

Схема Г. в каноэ в общем близка к схеме Г. байдары- 
ника.

ГРЕБОК в п л а в а н и и  — движение конечно: 
пловца, к-рыми он опирается о воду во время плава!
В разных способах плавания Г. имеет разную фор«?., 
но во всех способах от его эффективности зависит г I 
рость плавания. В кроле на груди и спине и в дать?: 
решающее значение имеет Г. руками; в брассе и в г 
вании на боку большую роль играет Г. ногами. Г. т »  
ками в кроле и дельфине имеет 4 фазы: погруже* 
подтягивание, отталкивание, извлечение из воды.
(а в дельфине руки), погрузившись в воду по 
своего движения, захватывает ладонью и нредпл- 
воду и, постепенно сгибаясь в локте, подтягивает 
пловца вперед. Пройдя вертикальное положенпе, г 
начинает отталкиваться от воды и постепенно вы п 
ляется в локтевом суставе. Закончив фазу отталкив 
она выходит из воды. На протяжении средней, п; 
тивной, части Г. пловец стремится удержать лад 
положении, возможно более близком к вертикал*, 
кое положение обеспечивает наилучшее использо 
площади ладони для опоры о воду. Сгибание рт_ 
локтевом суставе позволяет перемещать ладонь нс 
более выгодному пути, близкому к горизонталь 
Г. ногами при брассе и плавании на боку характер 
ся фазой отталкивания, когда ноги, закончив 
гивание, расходятся в стороны и, захватив воду 
и голенью, кругообразным движением отталкивают: 
воды, посылая тело пловца вперед. Рабочие дв 
ногами при плавании кролем на груди и спине _ 
представляют собой Г., имеющие одну лишь ф> 
талкивания.

ГРЕЦИЯ — государство на юго-востоке Е 
Площ. ок. 133 тыс. кмг. Нас. ок. 8 млн. чел.

Физич. культура играла важную роль в жнзнл 
ней Г. Многие современные виды спорта, а так»«- 
идея проведения олимпийских игр заимствованы у 
них греков.

Возрождение физич. культуры в новое времх 
сится к периоду освободительной борьбы греков 
турецкого ига. В 1859, 1870, 1875 и 1889 в Г 
проведены спортивные соревнов. типа олис 
игр. В 1896 в Афинах были проведены I Оли 
игры нового времени. Из 285 участников Игр 
тавляли греческие спортсмены. Греки победили « 
дах соревнов. и получили наибольшее число 
Г. участвовала и во всех последующих оли 
играх, но не добилась в них сколько-нибудь зил 
ных успехов. На X V II Олимпийских играх Г.
(в неофициальном зачете) 35-е место среди 8 
(1 золотая медаль в соревнов. по парусному
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веуспехов греческих спортсменов заключаются 
массовости спорта, в невысоком жизненном 

большинства населения, вынужденного нести 
7-асходов на вооружение страны, входящей в 

-я й  союз НАТО. Отставание Г. в развитии 
всобенно ясно видно при сравнении с успе- 

Омзкультурного движения Болгарии и Ру- 
Все вопросы физич. воспитания в стране 

Министерством просвещения, в к-ром нмеет- 
ние по физич. воспитанию. В программу 

»«спитания в школах входят три группы уп- 
1) гимнастика (вольные движения и уп- 
на шведских гимнастических снарядах); 

. называемая в Г. агонистикой (бег на различ- 
л метание диска и копья, толкание ядра, 

борьба и плавание); 3) спортивные игры (все 
• ч  с мячом, а также многочисленные старые и 
■чшональные греческие игры). В старших клас- 

проводится обучение стрельбе из разных 
.ужия. Преподавателей физич. воспитания 
Афинская академия физического воспита-

— состояние головокружения у боксеров 
■мучения удара в подбородок. Объясняется со

ушного лабиринта (см. Нокаут). Грогги 
довольно быстро, но на мгновение делает бок- 
способным активно защищаться. В случаях 

-  вс ер оказывается в состоянии грогги, судья 
■■танавливает бой командой «Стоп!» и считает 

1 с п  боксер после счета 8 не примет боевой 
:чег продолжается до 10, и спортсмену засчи- 
проигрыш нокаутом.
МЕПСТЕР — высшее спортивное звание в 
и междунар. шашках (см. Шахматная и ша- 

и  :ссификация).
— гл. парус на яхте; ставится на грот-мачте, 

пгпу определяется тип парусного вооружения

МАЧТА — гл. (самая высокая) мачта на па- 
«хте. На иоле и кэче — передняя, на шхуне —

,Е Э р н с т (1890— 1945) — руководитель про
спортивного движения в Германии, пред

общегерманского комитета «Кампф-Гемейн- 
•Ч> роте Спортейнхайт», зверски замученный 

в концентрационном лагере. Г. родился 
шахтера и с 7 лет начал работать в имении 

По окончании начальной школы учился 
делу, вступил в профсоюз деревообделоч- 

5ыл избран в нем на руководящую работу, 
■ г  он вступил в социал-демократическую пар- 
«ан п и . За революционную деятельность его 

■ увольняли с работы. Наконец он переехал в 
и стал работать на вагонной фабрике Вер- 

■ 1 сейчас носит его имя.

После начала первой мировой войны Г. выступил 
против политики социал-шовинистического руковод
ства партии и вел пропаганду взглядов К. Лпбкнехта 
против поддержки партией империалистической вой
ны. В 1918 он участвовал в революционном свержении 
монархии и основал в Вердау местную организацию 
«Союза Спартака», вскоре ставшую ядром компартии 
Германии. В 1920 Г. руководил боевыми действиями 
рабочих против отрядов крайней реакции, возглавляв
шейся организаторами капповского путча. В 1927 на 
съезде КПГ в Эссене Г. был избран членом ЦК компар
тии, а с 1928 по 1930 работал секретарем партийной ор
ганизации Гамбург-Вассерканте, будучи также членом 
политбюро ЦК и депутатом рейхстага. Г. был связан 
с рабочимп-спортсменами, боровшимися за разоблаче
ние антинародной политики руководителей буржуазных 
и реформистских спорторганизаций. В авг. 1930 его 
избрали руководителем общегерманского комитета 
«Боевого объединения за красное спортивное единство» 
(«Кампф-Гемейшиафт фюр роте Спортейнхайт»), где он 
развил исключительную активность в мобилизации 
спортсменов Германии против фашизма и милитаризма. 
В ночь фашистской провокации — поджога рейхста
га — Г. был арестован гестаповцами. Шесть с полови
ной лет, проведенных в разных концентрационных ла
герях, не сломили его духа. Он твердо был убежден 
в неизбежности краха фашизма. За несколько месяцев 
перед нападением на Польшу гитлеровцы выпустили Г. 
вместе с несколькими другими товарищами из лагеря, 
имея в виду путем слежки выявить нелегальные орга
низации компартии Германии. Провокация не удалась, 
и в 1942 Г. вновь арестовали.Пытки и концентрационные 
лагери подорвали здоровье Г., но не сломили ого духа. 
При приближении частей Советской Армии к Берлину 
фашисты умертвили Г. в лагере Саксенхаузен (14 апр. 
1945).

В память о Г. его именем назвали улицу в Цвикау- 
Планитц, Дом культуры в Вердау, школу профсоюзов 
в Хейденау, около Дрездена, воздвигли памятник 
в Лова-Вердау и установили специальную медаль 
«Эрнст Грубе», к-рая в ГДР является наградой за 
спортивные достижения и активную физкультурную 
работу.

ГРУДН АЯ КЛЕТКА. Вместе с позвоночным стол
бом является костной основой туловища. Она служит 
опорой для верхних конечностей и защитой расположен
ных в ней внутренних органов. Скелет Г. к. образован 
спереди грудиной, сзади — грудным отделом позвоноч
ного столба, а с боков — ребрами. Ребер всего 12 пар. 
Истинные ребра в колич. верхних 7 (иногда 8) пар со
единяются с грудиной передними хрящевыми концами. 
8, 9-е, иногда 10-е ложные ребра своими хрящами об
разуют с хрящом вышележащего ребра реберную дугу. 
У  10 (иногда), 11 и 12-го ребер хрящи свободно окан- 

| чиваются в мышцах брюшной стенки.
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Хрящ 1-го ребра срастается с грудиной, а хрящи 
остальных ребер сочленяются с ней суставами. Задние 
концы ребер соединяются с позвоночным столбом ком
бинированными суставами, обусловливающими разное 
направление движения ребер: верхних — больше вперед 
и вверх, а нижних — вверх и в стороны. Г. к. имеет 
отверстия: верхнее, нижнее, межреберное. Через верх
нее отверстие в грудную полость проходят трахея, 
пищевод, сосуды и нервы. Нижнее отверстие Г. к. за
тянуто диафрагмой, отделяющей грудную полость от 
брюшной. Межреберные отверстия закрыты мышцами. 
Снаружи костная стенка Г. к. покрыта мышцами. Форма 
Г. к. зависит от возраста, пола и индивидуальных осо
бенностей. Большое влияние на нее оказывает степень 
развития мышц плечевого пояса, что особенно выражено 
у лиц физич. труда и у спортсменов. Принято различать 
длинную и узкую, короткую и широкую Г. к. Разли
чают также плоскую, цилиндрическую и коническую 
Г. к. и патологические ее формы — сплющенную с бо
ков и с выступающей вперед грудиной (куриную), 
бочкообразную и впалую, асимметричную.

Форма Г. к. влияет на расположенные в ее полости 
внутренние органы, в частности сердце. Так, при узкой 
и длинной Г. к. диафрагма расположена ниже, сердце 
имеет удлиненную форму. При широкой и короткой 
Г. к. диафрагма располагается выше, сердце лежит 
более горизонтально, так что левая граница его может 
иногда находиться кнаружи от среднеключичной 
линии.

Степень развития Г. к. является одним из показате
лей общего физического развития. Поэтому измерение 
Г. к. обязательно производится при всех антропометри
ческих исследованиях (см. Антропометрия). Обычно 
применяется измерение окружности Г. к. и ее диаметров 
в различных фазах дыхания. О развитии Г. к. косвенно 
позволяют также судить данные спирометрии. Важный 
функциональный показатель развития Г.к.— подвиж
ность — определяется величиной экскурсии Г. к., т. е. 
разницей величины ее окружности в состоянии вдоха 
и выдоха. Окружность Г. к. у спортсменок колеблется 
в пределах 82-87 см, а у спортсменов — в пределах 
90— 110 см, превышая у исключительно развитых атле
тов 120— 130 см. Величина экскурсии Г. к. чаще бы
вает в пределах 8— 10 см, достигая у нек-рых 
спортсменов 14— 16 см. Диаметры Г. к. у спортсменов 
колеблются в пределах: поперечный — 27—33 см, пе
редне-задний — 20— 25 см.

ГРУДН АЯ ОБВЯЗКА — короткий (3 м) отрезок 
репшнура, складываемый вдвое и служащий для об
вязки груди альпиниста и устройства подтяжек, пре
пятствующих сползанию Г. о. вниз. К Г. о. с помощью 
карабина прикрепляется основная веревка, соединя
ющая альпинистов. В настоящее время вместо веревоч
ной Г. о. часто применяется пояс (хлопчатобумажный 
или из капроновой тесьмы) шириной 3,5 см с такими

же подтяжками. Застегивается пятистенной 
с шипами. Тесьма должна выдерживать ста 
нагрузку не менее 1000 кг.

ГРУЗ ПРИ РЕКОРДНЫХ ЗАЕЗДАХ -  
помещаемый в рекордных заездах вместо ко-, 
на трехколесном мотоцикле, у к-рого нет куз 
вого прицепа. Допускается груз не менее 60 к: 
надежно укрепляют на мотоцикле в любом 
в нескольких местах.

ГРУЗИЛА р ы б о л о в н ы е  — свннцовы. 
бинки, кусрчки расплющенного свинца, оливы 
течины-пульки с отверстием в них для пропу.: ■ 
применяются для погружения насадки на 
удержания ее в нужном для рыболова месте ■ 
ния поплавка — сигнализатора поклевки 
рабочее положение. Наличие Г. на леске об. 
брос насадки и способствует его точности. П и 
спиннингом применяются более тяжелые Г. 
лее) обтекаемых форм.

ГРУЗИНСКАЯ ССР, р а з в и т и е  ф 
с к о й  к у л ь т у р ы  и с п о р т а .

В Грузин с древнейших времен культи в* 
разнообразные национальные виды физич. уд 
и игр. Однако вплоть до Великой Октябрь! 
диетической революции народные массы Г« 
имели возможности широко использовать 
виды физич. упражнений п игры для фпзи-. 
ния молодежи. С развитием в Грузии кай  
усилением эксплуатации трудящихся многш 
ные виды физич. упражнений и игры бы л  
забвению.

После Великой Октябрьской соцпа 
революции и установления Советской власти I 
открылись широкие возможности для развн- . 
вого физкультурного движения и развития 
ных и классических видов физич. упражне 
Первые кружки физкультуры в Грузии на 
ляться в 1923, а через год их уже насчптыг
4,5 тыс. членов. В 1923 был создан Высший 
ческой культуры Грузии, а в 1924 — его мет 
В 1930 появились коллективы физич. I 
производстве. В 1931 был создан Грузинсгя 
исследовательский институт физической 
1933 — техникум физич. культуры, а в 193; — 
тет физвоспитания при Тбилисском гост
университете, на базе к-рого в 1938 был созха < 
физич. культуры.

Большую роль в развитии физкультурного 
в Грузии сыграл комплекс ГТО. К 15-ле- - • 
ской ССР в 1935 в республике насчитывал! - - 
лективов физич. культуры, членами к-рых 
чел. К этому времени повысилось мастерив 
ских спортсменов. Широко прославились 
баскетболисты, гимнасты, борцы, боксе!-, 
альпинисты, установившие ряд всесоюзных
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• жений. В селах широко стали проводиться со
. по народным видам спорта: лело, цхенбурти, 

кабахи, марула, тарчия, национальной борьбе 
■дам спорта. Была создана сеть врачебных каби- 
внзкультурных диспансеров, физич. культура 
применяться в лечебно-профилактич. учреж- 
санаториях и Домах отдыха. 

еды Великой Отечественной войны физкультур- 
ганпзации Грузии активно участвовали в работе 
гча по подготовке резервов для Советской Армии. 
г спортсмены Грузин принимали непосредствен- 
|СТПе в боевых действиях. В числе Героев Совет- 

.ыза имеются грузинские спортсмены: борец 
»дзе, наездник М. Кантария, гимнаст И. Цн- 

футболисты Н. Урушадзе и Ц. Цикарид- 
- * п  студент института физич. культуры В. Ле- 
“ енгист Г. Багашвили, спортсмены В. Харазия,
| ■ иладзе, Л . Чубинидзе и др.

окончания войны физкультурное движение 
<тало быстро развиваться. Значительно повы- 

иссовость физкультурных организаций и мас-
■ портсменов Грузии. Футболисты, баскетбо-
■ рцы, гимнасты, фехтовальщики, стрелки и 
Грузии неоднократно занимали призовые места

-ных соревнов. Больших успехов добились 
совершившие большое число восхождений 

ы Кавказа и Памира. В I и II  Спартакиа- 
«  СССР (1956 и 1959) команда Грузии заняла 

место. Многие спортсмены Грузии неоднократ- 
ш спортивную честь Советского Союза в 
встречах, в их числе рекордсмены страны, 
мира и Европы, чемпионы и призеры XV, 

XV II Олимпийских игр: Н. Думбадзе, Е. Го- 
I. Двалишвили, М. Джугели, Г. Шарабидзе, 

I, В. Балавадзе, Д. Цимакурндзе, М. Цал- 
Р. Чимишкян, О. Коркия, Н. Джорд- 

Л. Санадзе, Б. Пайчадзе, А. Гогоберидзе, 
Г. Схиртладзе, Б. Никитин, Н. Гваха- 

Шавлакадзе, А. Коридзе, В. Рубашвилиидр.
• помощь физкультурному движению Гру- 

■ Коммунистическая партия и правитель- 
Мики.

«мв. 1961 в Грузинской ССР насчитывалось 
с .ллективов физич. культуры, объединявших 

т. чел.; в республике имелись 74 заслуженных 
гаорта СССР, 31 заслуженный тренер СССР, 

спорта, 7 судей междунар. категории, 
юй, 390 республиканской. В ДСО профсою- 
1743 коллектива с 208 302 членами, 521 

1 , 3837 спортсменов I разряда. Лучшими 
ДСО профсоюзов являются коллективы 

городского управления транспорта, Тби- 
Ерядильно-трикотажного комбината, Тби- 

схмвольно-суконного комбината, Кутаисского 
Орджоникидзе и др.

В школах республики физич. воспитанием охвачено 
свыше 650 тыс. учащихся, в школьных коллективах 
физич. культуры занимаются 211 тыс. чел. В 57 юноше
ских спортшколах совершенствуют свое мастерство до 
17 тыс. учащихся. В юношеских спортивных школах 
выросли выдающиеся спортсмены: Л . Санадзе, О. Кор
кия, Н. Джорджикия, Д. Цимакурндзе, М. Джугели, 
II. Двалишвили, Р. Шавлакадзе и др. Юные спортсмены 
Грузии являются неоднократными чемпионами СССР 
(среди юношей) по баскетболу, футболу, борьбе класси
ческой, вольной и самбо, гимнастике, фехтованию и др. 
видам спорта. На V Всесоюзной спартакиаде школь
ников 1958 коллектив Грузии завоевал общее 1-е место.

В вузах республики в учебном порядке физкультурой 
занимаются до 15 тыс. чел. и свыше 8 тыс.— в спортив
ных клубах и коллективах физич. культуры.

Наиболее сильны спортивные коллективы Грузин
ского политехнического института, Грузинского госу
дарственного института физической культуры и Тбп- 
лисГкого государственного университета. Здесь учатся 
многие известные спортсмены республики и СССР. 
Более 300 студентов этих вузов входят в сборные 
команды республики.

После окончания Великой Отечественной войны 
спорт получил большое распространение в колхозной 
деревне. На 1 янв. 1961 в Грузинской ССР насчитывался 
2181 сельский коллектив физич. культуры с 180 тыс. 
членов, в том числе 68 мастеров спорта и 858 спортсме
нов I разряда. Большое развитие в колхозной деревне 
получили национальные виды спорта: картули чида- 
оба — грузинская борьба, лело — игра в мяч, исинди — 
конная игра с метанием копья в цель на скаку, кабахи — 
стрельба из лука (на скаку) в цель, установленную на 
высокой мачте, цхенбурти — конное поло, джиритп — 
джигитовка, тарчия — борьба за предмет на конях 
и т. д. Футболисты колхозного спортивного об-ва «Кол- 
меурне» — неоднократные чемпионы СССР среди кол
хозных команд. Команда грузинских борцов (по клас
сической борьбе) в 1956 была чемпионом СССР и 
в 1958 — чемпионом СССР по вольной борьбе.

Подготовка кадров по физич. культуре и спорту в 
Грузии осуществляется в институте физич. культуры, 
при к-ром имеются аспирантура, школа тренеров и 
курсы усовершенствования. К 1961 институтом выпу
щено свыше 2 тыс. специалистов высшей квалифика
ции.

Вместе с развитием физич. культуры грузинского 
народа развивается физич. культура и др. народов, 
населяющих территорию Грузинской ССР,— абхазов, 
осетин и др.

С древнейших времен а б х а з ы  были тесно связа
ны с братским грузинским народом в культурном, эко
номическом и политическом отношении. Эта связь и 
дружба крепли в совместной борьбе грузинского и аб
хазского народов за свободу и независимость родины



234 ГРУЗИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖ НЕНИЯ И ИГРЫ

против иноземных захватчиков. Большое влияние 
оказала культура грузинского народа на культуру аб
хазского народа (в том числе и на физич. культуру). 
Широкое развитие в Абхазии получили древние гру
зинские игры и физич. упражнения (марула, исинди; 
кабахи, цхенбурти, лело и др.). Являясь прекрасными 
наездниками, абхазы неоднократно выходили победи
телями по разным видам конного спорта на всегрузин- 
■ских соревнов. У  абхазов бытует также большое колпч. 
и своих национальных видов физич. упражнений и игр., 
таких, как мцы-мца, акен, алабакурс, акеброу и др. 
В начале X X  в. в Абхазии стали развиваться класси
ческие виды спорта (футбол, классическая борьба, вело
спорт и др.), но они являлись достоянием по преиму
ществу представителей имущего класса.

С установлением Советской власти в Абхазии быстро 
стали развиваться физич. культура и спорт среди тру
дящихся масс. Введено было физич. воспитание в шко
лах. В 1925 был учрежден Высший совет физической 
культуры. Улучшилась физкультурная работа в профсо
юзах, стали воздвигаться физкультурные сооружения, 
началась подготовка кадров. Большую работу по рас
пространению физич. культуры и спорта провел Абхаз
ский обком КП Грузии. В 1940 в Абхазии насчитыва
лось 18 500 физкультурников. Физич. культура вошла 
в быт колхозного крестьянства. Наряду с национальны
ми видами спорта в колхозной деревне стали развивать
ся и классические виды. Систематически устраиваются 
соревнов. по отдельным видам спорта. Повысился тех
ник уровень абхазских спортсменов.

На 1 янв. 1961 в Абхазии насчитывалось 620 коллек
тивов физич. культуры, в к-рых занимались 45 895 чел., 
из них мастеров спорта — 34, спортсменов I разряда — 
244. Среди абхазских спортсменов немало чемпионов 
и рекордсменов Грузии. Абхазские физкультурные ор
ганизации дали физкультурному движению Грузии и 
СССР таких видных спортсменов, как В. Саная, В. Мар- 
гания, Н. Дзяпшипа, А. Гогоберидзе, Н. Симонян, 
Г. Граматикопуло, Б. Хасая, М. Чачба, В. Мачкалян, 
С. Джаиани и др.

ГРУЗИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫ Е ВИДЫ СПОРТА, 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖ НЕНИЯ И ИГРЫ . Боль
шинство народных видов физич. упражнений и игр 
возникло на ранних ступенях развития общества и тесно 
связано с жизнью народа. Грузинский народ, в зави
симости от условий своего развития, выработал опреде
ленные виды физич. упражнений и игр, к-рые впослед
ствии составили средства народной системы физич. вос
питания. У  грузин, как и у др. народов, в классовом 
обществе существовали 2 системы воспитания — на
родная и господствующего класса, причем исторической 
основой общего воспитания и физич. воспитания являет
ся народная система. В разные исторические периоды 
развития Грузии использовались различные системы 
■средств физич. воспитания.

Термин т а м а ш о б а ,  являясь общегруз 
наименованием игр, обозначает представление, р: 
чение, процесс физич. воспитания и военной и ' 
ки. Тамашоба включает в себя различные средств, 
зич. воспитания (аспарезоба, мгера, пундруки, 
ци, роква, шекцева).

Наиболее распространенными средствами 
воспитания являлись: а) пундруки — бег, пт 
и др. виды физич. упражнений, в том числе гру: 
борьба; б) хунтруци — то же, что пундруки, 5 
женщин, в соответствии сих силами; в) роква 
связанные с музыкальным и словесным сопр 
нием; г) аспарезоба (моаспарезоба) включала з 
стрельбу из лука на коне в цель, игру в мяч в_ 
метание предметов в цель и др.; д) мгера вклг 
себя аспарезобу, сюда же входили игры в шй 
нарды, а также др., т. наз. домашние, игры я 
нения с копьем. В средние века понятие мгера г 
лось и стало обозначать в основном пение; е) е  
включала в себя развлечения с использованием 
ков, палочек, косточек и т. и. с целью разв.

Кроме того, в Грузии бытует понятие П X 
с н о б а ,  объединяющее все виды конного си:

Д о г и  — конные скачки. Этот термин пм- 
значения: общее, включающее все виды скачек I 
ное, к-рое подразумевает скачки на неоседла 
шади в условиях сильнопересеченной местное-, 
вид конных состязаний в старину являлся <■' 
ной частью погребального обряда, преимуще — 
горных районах Грузии. Скачки проводились 
деленному маршруту, часто пролегавшему в у: 
бездорожья, и в них принимали участие родст 
односельчане и друзья покойника. Начало ск; 
урочивалось к концу заключительной трапе 
— прийти первым к дому, в к-ром жил умер- 
закончившие скачки получали вознаграждение 
ственно занятым местам. Трудные условия : 
требовали от всадника большой отваги и высок. 
терства в управлении неоседланной лошадь-:

В настоящее время эти скачки под название 
дашвеба (спуск с горы) проводятся как сам: 
ный вид соревнов. Этот вид скачек в различных 
Грузии имеет различное наименование: в Хе» 
цхенни, в Тушети — садгини и т. д. Участник 
дашвеба начинают скачки на расстоянии 5- • 
ипподрома, проходят по заранее намеченной 
с сильнопересеченным рельефом и заканчнва-- 
нов на ипподроме. Мтидан дашвеба привлеки «  
численных зрителей и пользуется большим \ 
республике.

И с и н д и  (от грузинского наименования 
метательного копья) — командная конно- 
игра с метанием копья. В различных р ай от : 
эта игра культивировалась под различным* 
ваниями, но в основных чертах была одно'-
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происходит на ровной площади длиной 150— 
ипрпной 40—50 м. От середины обеих лицевых 
аа пределами основного игрового поля, обо- 

площади размером 2 x 4  м, наз. стартовыми 
"И. Параллельно лицевым линиям, внутри 

поля, проводятся линии во всю ширину поля 
~япи 15 м от лицевых линий. Эти места наз. 

я вызова и выделяются из игрового поля 
флагами, расставленными по углам площа-

■ г принимают участие две команды, по 6 всад-
■ .-каждой. Основным инвентарем в игре является 

аое копье длиной 1,5 м и диаметром 1,5 см
концами, один из к-рых имеет предохрани- 

головку из кожи или ткани. В начале игры 
с асполагаются в противоположных концах по
двей стартовой площадки. Игру начинает один 
*  нападающей команды, определяемой по жре- 

М ~ :к  выходит на стартовую площадку и по сиг- 
чгтера направляется к площадке вызова оборо- 

команды. Как только лошадь окажется на 
вызова, нападающий игрок метает копье в 

жз игроков противоположной команды, т. е.
его, затем поворачивает лошадь и скачет 

. -панде. Вызванный таким образом игрок обо- 
вся команды по сигналу стартера бросается в 

1 1  вызвавшим его всадником и метает свое копье, 
попасть в наездника (или в его лошадь), пока 

не укроется за лицевую сторону своей по- 
поля. За первым игроком нападающей команды 
■торой игрок той же команды и т. д., пока в 

хримут участия все игроки нападающей стороны.
■ 'манды меняются ролями. Оценка результатов 

производится по положительным и отрица- 
очкам:

нне копья в в са д н и к а ................ + 2
-чипе копья в коня противника . . .  + 1

летящего копья противника . . . .  + 2
жгрока до того, как вызывающий
р на площадку вызова ..................— 2

е в игру до сигнала стартера . . — 2
г»-нпе боковой ли н и и ....................— 2

1 х и — конноспортивная игра со стрельбой 
з цель. Всадники должны на скаку попасть 
1 кубок, установленный на высоком шесте, 

за" ахи проводится на ровной четырехугольной 
длиной 75— 100 м ишириной 20— 30 м. В центре 
площади водружается шест высотой 6 м, вы- 

вт-5ка — 30 см. Каждый участник соревнов. во- 
хуком и стрелой произвольного образца. После 
~п, определяющей порядок участия в сорев- 

. I тики занимают исходное положение. Оче- 
^частник выходит к старту и по соответствую- 

— налу пускает лошадь вскачь по направлению 
стреляет по ней, пересекает линию финиша 

ся за ней. После того как участники соревнов.

используют первую попытку, они получают право на 
вторую, причем в этом случае линия финиша превра
щается в линию старта. Оценка результатов соревнов. 
производится по числу попаданий в цель и по времени, 
затраченному на скачку.

К а р т у л и ч и д а о б а  — разновидность спор
тивной борьбы, широко распространенная в Грузии. 
Характерной особенностью этой борьбы является борьба 
только в стойке, проводимая на специальной площадке— 
сачидао. Перед началом непосредственной схватки участ
ники под аккомпанемент народных инструментов — 
доли (барабан) и зурна (род свирели) — сходятся к 
середине площадки танцевальными шагами, привет
ствуют друг друга и начинают бороться. Схватка про
исходит с преимущественным проявлением физич. лов
кости и быстроты, в стремительном темпе, под сопро
вождение музыки. Побеждает борец, положивший про
тивника лопатками на ковер без дожима. Многие приемы 
грузинской борьбы нашли применение в вольной борьбе 
и самбо. Современная форма грузинской борьбы строго 
регламентирована правилами. Основными приемами 
картули чидаоба являются разные виды подножек, 
подсечек, подбивов, обвивов, зацепов. Применяются 
также приемы и контрприемы против обвивов и подби
вов, связанные с обхватом туловища с последующим 
броском. В борьбе используются броски через спину 
с различными захватами рук и туловища, бросок через 
бедро с различными захватами, броски через плечо с 
различными захватами, проводимые стоя или с опус
канием на колено.

Л а х т а о б а  — подвижная игра юношей. Прово
дится она на площадке, в центре к-рой очерчивается 
круг (диаметр его зависит от колич. играющих). Уча
стники игры делятся на две команды, одна из них, 
по жребию, располагается вне круга — нападающая 
команда, а др.— в кругу. Каждый игрок в кругу кладет 
между своими ногами пояс (лахти) так, чтобы он пряж
кой касался линии окружности. По команде нападаю
щие бросаются на защищающихся лахти, стараясь за
брать пояс и в то же время остерегаясь быть запятнан
ными. Пятнать (осаливать) разрешается касанием ногой 
ноги противника ниже колена. Защищающиеся могут 
выходить из круга одной ногой. Нападающие имеют 
право любым способом забрать лахти. Отнятым поясом 
разрешается выбивать остальные лахти. Защищающиеся 
имеют право наступать на пояса. Когда забраны все 
лахти, нападающие начинают наступать на игроков, 
находящихся в кругу, при этом разрешается слегка 
стегать их поясами. Игроки в кругу становятся спинами 
друг к другу, защищаются прыжками от нападающих 
и стараются осалить ногой кого-нибудь из противников. 
В случае если кто-либо из защищающихся отнимет 
пояс у противника, он получает право использовать 
его для защиты. Если кому-либо из защищающихся 
удастся запятнать ногой противника, то игра начинает-
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ся сначала, а команды меняются ролями. Лахтаоба 
имеет и др. варианты.

Л  е л о — старинная игра в мяч. Эта игра особенно 
была распространена в западной Грузии и проводилась 
преимущественно в дни всенародных праздников. В де
ло могло принимать участие неограниченное колнч. 
игроков, разделенных на две команды. Игра обычно 
проводилась на естественной, сильнопересеченной мест
ности, площадь к-рой зависела от колич. участников 
и могла достигать нескольких километров. Сущность 
игры — в доставке кожаного мяча за установленную 
границу, называемую лело, любым способом (ногами, 
руками, на лошади, вплавь и т. д.). Команда, первой 
доставившая мяч за свое лело, признавалась победи
тельницей. Считалось, что у победителей в игре лело 
увеличится урожай.

В современной игре лело установлены четкие пра
вила соревнов. Игра проводится на специально расчер
ченной площадке длиной 90— 135 м и шириной 60— 90 м 
или на футбольном поле. Мяч — круглый, длина ок
ружности— 85— 90 см, вес к началу игры — 2,5 кг. 
Оболочка мяча — кожаная, внутри мяч набит травой, 
шерстью, тряпками или конским волосом. В команде 
пятнадцать игроков. Менее 12 чел. к игре не допус
каются. Во время игры разрешается заменить трех 
игроков. Вести мяч на поле можно в любом направле
нии. Разрешена игра руками (бросание, ловля, оста
новка мяча), кулаком, головой. Запрещено толкать и 
ударять противника, сбивать его с ног, прыгать на игро
ка, применять подножки и др. грубые приемы.

М а р у л а — один из древнейших видов конных 
скачек на длинные дистанции, в к-ром участвуют под
ростки не старше 15 лет. Лошадей специально трени
руют на дистанции 25 км и более. В настоящее время 
марула входит в программу всех конных соревнов. рес
публики и пользуется большим успехом.

М к е р д а о б  а (от грузинского мкерди — грудь) — 
соревнов. 2 всадников, к-рые, сталкивая на скаку ло
шадей грудь с грудью, пытаются отбросить один др. 
за круг. В начале игры всадники образовывали круг, 
в центр к-рого выходил всадник, желавший начать 
соревнов. Он бросал вызов любому из желающих всту
пить с ним в единоборство. Отозвавшийся на вызов 
всадник становился лицом к противнику на расстоя
нии, достаточном для разгона лошади, после чего оба 
всадника бросали своих лошадей навстречу друг другу, 
сталкивая их грудью и пытаясь заставить противника 
отступить. Одержавший победу после трех таких попы
ток приобретал право на вызов очередного всадника. 
Эта опасная по своим последствиям конноспортивная 
игра была распространена в нек-рых районах Грузии, 
но в настоящее время не культивируется.

М ш в и л д о с н о б а  (стрельба из лука). С древ
нейших времен в быту грузин стрельба из лука зани
мала большое место. Археологическими и этнографи

ческими исследованиями установлено, что л г и  
менялись и большие и малые, деревянные и со 
из различных материалов. Наконечники стрел 
лялись из кремня, дерева, обсидиана, кости, 
железа и имели различные формы в зависимостз 
назначения. Мшвилдосноба широко иснользсь.- 
военном деле. В нек-рых районах Грузии сторс-  
оборонительные башни строились на расстояниж 
стрелы. Лук в Грузии как оружие сохранился з 
появления огнестрельного оружия. В X V III  з 
запрещена стрельба из огнестрельного оружы- 
охоте на джейранов, и для охоты применялись 
чительно лук и стрелы. Особенно долго coït 
стрельба из лука в горных районах Грузии. В 
щее время мшвилдосноба включена в физкул, 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР» по I 
ской республике, и по этому виду спорта пр- 
спортивные состязания.

П а р и к а о б а  — хевсурское фехтование н> 
ках со щитами, носит характер дружеского, бес« 
поединка. Такие поединки устраивались между 
рами-односельчанами, большей частью прит 
шими к одной фамилии. Парикаоба имела лл» 
ников тренировочно-соревновательный характг» 
окружающих — поучительно-зрелищный. П«: 
устраивалась обычно во время собраний муж 
селения или во время религиозных праздне:- 
проводился с нанесением ударов плашмя иля 
Поражаемое пространство в поединке парв 
голова, плечи, руки от плечевого сустава до 
(исключая локоть), а иногда и бедра. Дети в 
вали для фехтования деревянные шашки и щит 
житки общинного строя — частые междоусосЕг 
зин-горцев — придавали военно-прикладную 
ленность системе фийич. воспитания молодежи 
место в этой системе занимало хевсурское фе 
парикаоба и чра-чрилоба. Характерными эл 
хевсурского фехтовального боя (парикаоба п 
лоба) являлись: анфасная стойка, обеспь~
уменьшение поражаемого пространства по 
передвижения посредством мелких скачко ' 
шагов; держание оружия (щита и шашки) пер-: 
при постоянном сближении обеих рук, благод= Ti 
шашка и щит превращались по существу в ед 
бинированное оружие, а поражаемое простри 
чительно уменьшалось и по ширине; нанесена 
легких режущих ран; отсутствие уколов, отход 
и выпадов. Теперь парикаоба как средстве 
воспитания не культивируется.

П р ы ж о к  с ш е с т о м  в д л и н у ,  
зование в Грузии этого упражнения как сред 
совой переправы через речкп засвидетельств 
в X V II  в. В Грузии, особенно в ее горной ч; 
прыжков через широкие препятствия издавв, 
зовали длинные шесты. Этот вид прыжка имел :
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*нне, но одновременно применялся и в качестве 
фпзич. воспитания. Для грузинской сельской 
г этот вид прыжка и в настоящее время являет- 

из любимых физич. упражнений. Прыжки с 
в шину, прививая занимающпмся полезный 

^двигательный навык, способствуют воспи- 
іенньїх физич. и волевых качеств.

Г т т с к  с г о р  н а  к о р о т к и х  д е т с к и х  
В » і .  В горных районах Грузии среди юношей 

.се бытует особый вид горных детских лыж, при- 
исключительно для спуска со снежных гор. 

•си в Тушети используются также летом для 
•м я  со склонов гор, покрытых выжженной 

травой. Скоростной спуск на таких лыжах — 
средство физич. воспитания юношей, т. к. срав- 

сложная техника спуска обеспечивает разви- 
ых физич. и волевых качеств горнолыжника, 

і з ч п а (от арабского возвращение) — конно- 
* игра с шарфом. Эта игра имела распростра-

■ репмущественно в западной Грузии, причем 
■ парфа употреблялся женский головной платок,

• емый его владелице победителем в этой игре, 
та игры с помощью жеребьевки составляются 
всадников, по 4 в каждой, причем один из 

хреследуемый, а остальные трое — преследова- 
1гра происходит на ровной квадратной площади 

60x60 м. На стартовую линию становится 
иый, к-рый держит в зубах шарф, а за ним вы- 
-я преследователи. Судья дает два сигнала 
ком 3 сек. По первому сигналу в поле уходит 

_ емый, а по второму — преследователи, стара- 
коснуться рукой плеча преследуемого («срезать» 
:ле чего последний обязан передать шарф сре- 
его игроку. Срезанный игрок после этого может 

с яды преследователей. Цель преследуемого игро- 
■ходясь в поле не более 3 мин., вернуться на 

линию с платком в зубах. В случае если пре- 
I игрок выронит шарф из зубов и не сможет 

его на лету, он выбывает из соревнов. 
х е п б у р т и  (от грузинского цхени — лошадь 

— мяч) — конноспортивная командная игра в 
--•кетами. Эта игра имеет древнее происхождение, 
•ратурным данным позднефеодального периода, 

і менялась аристократами как одно из средств 
кпзич. воспитания. Сейчас цхенбурти является 

»ипулярной игрой в Грузии. Игра в цхенбурти 
между двумя командами (по 6 всадников 

стороны) на ровном поле длиной 150—300 м 
ой 75— 120 м. В углах игрового поля постав

лю! высотой не ниже 2,5 м, а по лицевой линии 
ієни ворота (шириной 6 м, высотой 3,5 м), 

ж-рыми начерчены штрафные площадки разме- 
20 м. В середине поля, поперек его, проведена

■ в центре начерчен круг диаметром 5 м.Основной 
лрь для игры: мяч из плотной цельной резины

или из резиновой камеры с кожаной покрышкой окруж
ностью 40 см; деревянная ракета с плетеным ободком 
в конце при длине рукоятки 30—40 см и диа'метре ободка 
15— 20 см. Конское снаряжение и седловка — произволь
ные. Цель игры — провести мяч в ворота противника, 
касаясь мяча лишь ракетой. Игра продолжается 20 мин. 
чистого времени (т. е. исключая время, затраченное на 
вбрасывание мяча из-за боковой линии, на штрафные 
и спорные броски и на др. перерывы в игре). Перерыв 
продолжительностью 15 мин. делит все время игры на 
2 половины. Игра начинается с центра поля (старший 
судья подбрасывает мяч) при начале каждой половины 
игры и после каждого забитого мяча. Боковые судьи 
размещаются по боковым линиям. Игра протекает 
обычно в быстром темпе, отличается высокой техникой 
владения ракетой, построена на сложных тактич. при
емах, благодаря чему представляет собой высшую школу 
верховой езды и увлекательное зрелище.

Ч р а - ч р и л о б а  ( ч р о б а )  — старинная форма 
хевсурского фехтования на шашках со щитами, носив
шая характер дуэльного поединка. Противники, пока
зывая свое искусство, стремились нанести друг другу 
удары, вызывающие легкие раны, но не угрожающие 
жизни и не влекущие за собой тяжелых увечий. Эта фор
ма фехтования раньше применялась во время религиоз
ных праздников, пиршеств, на свадьбах, поминках 
и т. п. Обычно поединок чра-чрилоба происходил между 
мужчинами из разных сел и ущелий, в основном между 
представителями разных родов. Основанием для чра- 
чрилоба могли быть старая обида и вызванная ею 
вражда, случайная ссора, желание удовлетворить ос
корбленное самолюбие, доказать свое физич. превосход
ство и умение лучше владеть оружием и т. п . Поединок 
чра-чрилоба, согласно хевсурскому обычаю, не должен 
был кончаться смертельным исходом или опасной раной. 
Остерегаясь вызвать кровную месть, противники долж
ны были проявлять выдержку и осторожность. Основ
ной объект удара в этой форме фехтования — часть 
головы выше «трех складок лба» до макушки; здесь 
удару противостоят толстые черепные кости. Хевсуры, 
избегая причинять опасные для жизни раны, не нано
сили ударов в живот, плечи, в суставы, в ноги, в грудь. 
Если удары наносились по лицу, то раны оплачивались 
потерпевшему, согласно нормам обычного права — 
рджули. Основные элементы хевсурского фехтоваль
ного боя чра-чрилоба схожи с элементами фехтовального 
боя парикаоба. Теперь чра-чрилоба в республике не 
применяется.

ГРУЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ и н с т и т у т  
ФИЗИЧЕСКОЙ  К У Л Ь Т У Р Ы  (Тбилиси). Основан в 
1938 на базе факультета физич. воспитания Тбилисского 
государственного университета.' Имеет: факультеты
педагогический и заочного обучения; школу тренеров; 
отделение усовершенствования преподавательских и 
тренерских кадров; аспирантуру. В институте 15 ка-
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федр. На 1 яив. 1960 в институте обучалось 1146 сту
дентов, а всего к этому времени было выпущено 1500 
специалистов с высшим физкультурным образованием. 
Из 99 штатных преподавателей — 19 с учеными степе
нями и званиями, 11 имеют звания заслуженного мастера 
спорта, 14 — мастера спорта и 7 — заслуженного трене
ра СССР. Преподаватели института ведут исследования 
по различным проблемам: физиологии физич. упраж
нений, физич. воспитанию школьников, юношескому 
спорту, методике спортивной тренировки, Единой все
союзной спортивной классификации, национальным 
видам спорта и др. Преподаватели института опублико
вали ряд научных и методических работ, участвуют в 
разработке учебных программ для физкультурных учеб
ных заведений, спортивных секций коллективов физич. 
культуры, детских и молодежных спортивных школ. 
Институт расположен в специально построенных поме
щениях и имеет все необходимые аудитории, лабора
тории и сооружения для обеспечения учебного процесса 
и спортивного совершенствования студентов; в библио
теке института — 36 тыс. книг. В спортивном клубе 
института на 1 янв. 1960 состояло 40 мастеров спорта, 
250 спортсменов I  и 240—  I I  разряда.

ГРУЗИНСКИЙ Н А У  ЧНО - ИССЛЕ ДО В АТЕ ЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  (Гр. 
НИИФК). Создан в 1931. До 1959 находился в ведении 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Грузинской ССР. С созданием в 1959 Союза 
спортивных обществ и организаций Грузинской ССР 
перешел в его ведение и им финансируется. В институте 
имеются секторы: методики и техники спорта, физиоло
гии спорта и врачебного контроля. Институт имеет ла
боратории физиологии и врачебного контроля. Важней
шими проблемами, разрабатываемыми институтом, яв
ляются: физиология спорта, теория и методика спортив
ной тренировки, производственная гимнастика. Сотруд
никами института проведены исследования и опуб
ликованы работы, полезные для теории и практики 
физич. культуры и спорта, по вопросам физиологии 
спорта, теории и методики спортивной тренировки.

ГРУЗОВАЯ ВАТЕРЛИНИЯ — см. Ватерлиния.

ГРУП П А ТУРИСТОВ — коллектив лиц, совместно 
совершающих туристское путешествие. Минимальный 
состав Г. т. в путешествиях — 4 чел., в водных, 
пешеходных, лыжных и горнопешеходных путешест
виях небольшой трудности — 6 чел., в лыжных бо
лее трудных — 8 чел. Эти требования обусловлены 
необходимостью обеспечить безопасность движения.

ГРУППОВОЕ ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ — см. Взаимо
действие мышц.

ГРУППОВОЕ КАТАНИЕ — вид произвольного фи
гурного катания на коньках. До 50-х гг. Г. к. входило в 
программу соревнов. на первенство городов, республик 
и СССР. Особое распространение Г. к. получило в

30-х гг. Проводились состязания для четвер і 
мерок фигуристов. На праздниках и карнават 
шие группы фигуристов (без ограничения чп 
ников) показывали интересные рисунки на 
водного построения, групповые пирамиды, 
органически подчинялось ритму музыки, 
элементов Г. к. является групповая спираль 
ное катание), при к-рой 3, 5 и больше сп 
одновременно исполняют спираль. Групповаі 
исполняется на всех четырех ходах (см. Ф- 
тание на коньках) в любой группировке и 
переменой направления.

ГРУППОВОЙ ПРЫЖОК. 1. Прыжок в 
полняемый одновременно группой прыгун:! 
няется на учебных занятиях ц показательнкэ 
лениях.

2. Упражнение в соревнов. по парашюты _
ГРУППОВЫЕ УПРАЖ НЕНИЯ — у 

выполняемые одновременно несколькими 
щимися (группой). К Г. у. относятся общера 
выполняемые под руководством одного 
КРУГУ> шеренге, колонне), на гимнастичее■ 
бревне, скамейке. Г. у. наз. также вольные ї 
с различными предметами, когда они вып 
группой (командой) на согласованность. В аа 
к Г. у. относятся пирамиды.

ГРУППИРОВКА в с п о р т е  — п о л о ж є е «  

при к-ром колени подтянуты к плечам, локтж 
к туловищу, а кисти рук захватывают г 
необходимое условие для технически прав 
полнения многих прыжков в воду, акробат 
ражнений: перекатов, кувырков, прыжков, п 
и сальто. Умение группироваться имеет важв 
ние при выполнении вольных упражнений ■ 
нений на снарядах, особенно ряда соскоков Г 
няется из различных исходных положений 
приседе, лежа на спине. Г. может быть шнрг 
к-рой ноги разведены врозь, руки обхва: 
снаружи под бедра около коленей. Движен»- 
воположное группированию, принято наз. р а 
п п р о в к о й .

ГРУШ А БОКСЕРСКАЯ — сна
ряд, служащий для выработки силы, 
точности и резкости ударов. Г. б. 
представляет собой кожаный мешок 
грушевидной формы, подвешенный 
на шарнире к центру горизонтальной 
платформы. Г. б. бывают пневмати
ческими и насыпными. Пневматичес
кая груша состоит из кожаной по
крышки с вложенной внутри рези
новой камерой, накачиваемой до да
вления 2—2,5 атм. В насыпных гру
шах вместо камеры в покрышку 
вкладывают мешок из плотной ткани,
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<мый песком, горохом или водой. В верхней 
покрышки сделана кожаная петля, с помощью 
грушу подвешивают к шарниру. По размерам 
-пческие груши бывают трех номеров: № 1, 2 

■ насыпные — двух (№ 4 и 5).

Основные размеры груш (в мм):

Номера груш
размерен і 2 3 4 5

ва груши с 
тлей . . . 300 340 350 400 555

- ■ оль шиЙ диа- 
и-р покрышки 
■ рабочем поло- 
капы ............... 175 190 250 223 300

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ — наружное применение с ле
д целями грязей (иловых, торфяных, вулкани- 
п др.), содержащих органические соединения 
ьного и животного происхождения и мннераль- 

6_-1Н. Лечебное воздействие грязей зависит от теп- 
химического факторов, глубины прогревания 

Влияя на нервные рецепторы кожи и тканей, 
процедуры рефлекторным путем вызывают 

-е реакции, улучшают кровообращение и об- 
кществ, способствуют рассасыванию остаточных 
" ельных изменений. Во врачебно-спортивной 
же Г. чаще всего применяется для лечения (в 
»никах и на курортах — в Одессе, Пятигорске, 
 ̂ др. местах) хронических спортивных травм 

вигательного аппарата.
ЯВНАЯ ПРОВОИНА — см. Пробоина в мишени. 

ГО — см. Всесоюзный физкультурный комплекс 
е труду и обороне СССР».

Ж* ЛА  — белорусская командная игра с железным 
:м. Белорусские национальные виды спорта, фи

г  упражнения и игры).
4НИСТЫ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ о 

п е с к о м  в о с п и т а н и и .  Г. п. с. были 
т о  нарождавшейся буржуазии. Выступая про- 
'•словия и схоластики, они провозгласили культ 
•ской личности и выдвинули новый идеал чело- 

«соникнутого земными чувствами и интересами.
во гуманистов питалось двумя источниками:

. иг древних и народным творчеством. Послед-
ь. льзовалось не всеми, и поэтому гуманизм озна- 
сстановление или возрождение того, что было 

народами древнего мира. В противовес средне
схоластической педагогике, основанной на 

ном изучении предметов и игнорировании фи
- «питания, гуманисты выдвигали новую педаго-
г .травленную не только на воспитание ума, но

и на развитие тела человека. Они хотели этим путем 
воспитать предприимчивых, физически развитых бур
жуа, способных утверждать свое господство, совершать 
длительные путешествия, открывать новые земли, под
чинять себе населяющие их народы.

Видным гуманистом эпохи Возрождения был италь
янский педагог Витторино да Фельтре (1378— 1446), 
организовавший в 1424 в Мантуе школу («Дом радости»). 
В отличие от господствовавшего в то время мнения, 
что якобы некрасивая местность содействует усвоению 
наук, «Дом радости» находился в красивом загородном 
парке. Большие светлые комнаты постоянно проветри
вались, а широкие (для того времени) коридоры были 
освещены естественным светом. В школе всемерно поощ
рялась любознательность, умственная и физич. актив
ность учащихся. Схоластическая зубрежка была за
менена наглядными методами обучения. Особенно много 
Витторино заботился о здоровье п физич. развитии 
учащихся. Он втягивал их в подвижные игры на лоне 
природы, организовывал купание и обучал плаванию. 
Он развивал у учащихся физич. силу, ловкость, кра
соту и изящество манер, наблюдал за опрятностью одеж
ды п следил за нравственностью. Игры, фехтование, вер
ховая езда, плавание, танцы и военные упражнения 
занимали почетное место в общем комплексе предметов, 
изучавшихся в его школе. Витторино хотел из детей 
богатых родителей воспитать людей, способных укреп
лять положение буржуазии. О детях же бедняков, 
особенно ремесленников и крестьян, он отзывался 
пренебрежительно и считал излишней всякую заботу 
об их воспитании.

Французский писатель Г. Франсуа Рабле (1494— 
1553) был также горячим поборником соединения ум
ственного и физич. воспитания. Он провозгласил право 
человека на совершенствование, здоровье и жизнера
достный смех. Воспитание он предлагал облекать в 
приятную для детей форму, чередовать умственные за
нятия с физич. упражнениями, мыть тело, делать мас
саж, сменять одежду после потения, а при обучении — 
последовательно переходить от простого к сложному, 
от легкого к трудному. Отдр. Г. п. с. он отличался тем, 
что предлагал использовать не только упражнения 
древних, но и упражнения, бытовавшие в то время среди 
дворян, горожан и крестьян, а именно: бег, прыжки и 
метания; стрельбу из лука, арбалета, пищали и пушки; 
плавание на груди, на спине, на боку и прыжки в воду; 
фехтование копьем, мечом, шпагой, рапирой, алебардой 
и кинжалом. Рабле советовал заниматься конным спор
том, лазанием по канатам, гребным и парусным спортом, 
охотой, туризмом, борьбой, шахматами, гимнастиче
скими упражнениями; игрой в мяч, кости и танцами. 
Рабле заботился не о народе, а о богачах, но свои идеи 
он черпал у народа, шел в ногу с передовыми тенден
циями своего времени и многое сделал для продвижения 
общества вперед.



240 ГУПСАР — ГЭЛЬСКИЙ Ф УТБОЛ

Известный врач-гуманист Иероним Меркуриалис 
(1530— 1606) заботился о том, чтобы праздная жизнь, 
беспрерывные ночные оргии, чрезмерное поклонение 
Бахусу и излишества в питании не привели к вырожде
нию правящей знати. Всю медицину он делил на лечеб
ную и охранительную. К охранительной относил сред
ства борьбы против излишеств, и в первую очередь 
физич. упражнения. Последние он делил на три группы: 
истинные, или лечебные; военные, или необходимые в 
жизни; ложные, или атлетические. Меркуриалис отри
цательно относился к тем физич. упражнениям, к-рые 
требовали значительного напряжения физич. сил за
нимающихся, и восхвалял пассивное использование 
факторов природы (передвижения по саду в кресле, на 
носилках, на подвесных постелях, в колыбелях и путе
шествия в коляске, на корабле).

В последние годы эпохи Возрождения появились 
гуманисты, к-рые ссылались не только на авторитет 
древних, но и на естественные права человека. Пред
ставителем этого направления был Мишель Монтэнь 
(1533— 1595). Физич. воспитание, умственное образо
вание и нравственное совершенствование он предлагал 
сочетать в едином педагогическом процессе. «Воспиты
вают,— говорил он,— не душу, не тело, а человека; 
не должно из них делать двоих; и, как говорил Платон, 
не должно воспитывать одного без другого, но вести их 
одинаково, как пару лошадей, запряженных в одно 
дышло».

Г. п. с. боролись против церковного схоластического 
воспитания и аскетических идеалов средневековья, 
выдвигали идеи свободного развития человеческой лич
ности, но думали не о народе, а об избранных верхах 
общества, о людях, угнетавших народ. В борьбе с авто
ритетом церкви они исчерпали все свое вдохновение и 
превратились в узкую касту филологов.

Подлинными гуманистами того времени были со
циалисты-утописты (см. Социалисты-утописты о фи
зическом воспитании) Томас Мор и Томазо Компанелла.

Л и т е р а т у р а
Л е с г а ф т  П. Ф. Собрание педагогических сочинений, т. 

I. М., 1951, стр. 143- -157.
Т о р о п о в  Н. И. Мысли буржуазных гуманистоп о физи

ческом воспитании (см. Очерки по истории физической культуры, 
выпуск V, 1950).

Р а б л е .  Гаргантюа и Пантагрюэль. Л ., 1938.
М о н т е н ь. Опыты. С.-Пб., 1891.
Мысли о воспитании и обучении Ф. Рабле и М. Монтэня 

<перев. с франц.). М., 1896.

ГУПСАР — мешок из шкуры животного, надутый 
воздухом; применяется в Таджикистане для соревнов. 
по переправе через горные реки (см. Таджикские на
циональные виды спорта, физические упражнения и 
игры).

ГУТС-МУТС И о г а н н  Х р и с т о ф о р  (1759— 
1839) о ф и з и ч е с к о м  в о с п и т а н и и .  Г.-М.— 
выдающийся немецкий теоретик и практик физич. вос
питания, педагог. Г.-М. написал ряд книг по вопросам

физич. воспитания. Основной его труд — «Гнмнг 
для юношества» — вышел в свет в 1793. В этом ч 
он дал научное обоснование необходимости | 
воспитания, описал физич. упражнения и мет 
их применения. Г.-М. показал различие между 7 
ми движениями и физич. упражнениями. При тр\_ 
движениях, говорил он, нервно-мышечное усп.п- 
ловека направлено на создание общественно по- - 
ценностей, находящихся вне 
его, а при физич. упражне
ниях оно направлено на 
создание ценностей в нем 
самом. «Нельзя отрицать,— 
писал он,— что и хорошо 
дозированный ручной труд 
в значительной степени мо
жет совершенствовать тело, 
но, поскольку ручной труд 
подчиняют этой цели, он 
сам становится частью гим
настики». Цели гимнастики 
Г.-М. делил на субъек
тивную и объективную.
«Субъективная заключается в установлении гаг 
между телесными и духовными силами ЧеЛОЕ- 
объективная— в приобретении навыков, п о л е зт с ) 
жизни, которой угрожает тысяча случайностей- 
мнению Г.-М., гимнастика должна укреплять »и  
оживлять кровообращение, закалять кожу, ра 
в отдельных мускулах и частях тела навыки ни 
ловких и эффективных движений и совершенен 
органы чувств.

Г.-М. написал самоучитель по плаванию, 
методическое пособие по играм и книгу «Гил 
для сынов отечества». По его книгам пре подавал 
настику не только в германских государствах, но 7 
странах. В частности, они были использованы : 
галем в качестве официальных учебных пособий 1 
лах Дании, а Клиасом -  в Швейцарии, Англии I 
ландии.

Основные теоретические высказывания Г.-М 
ратили своего значения и сейчас. Его «Гимнасн 
юношества» в 1957 переиздана в ГДР.

ГУШ ТЛП ГИ РИ  — таджикская спортивная 
(см. Таджикские национальные виды спорта, а 
ские упражнения и игры).

ГЦОЛИФК — см. Государственный Цент 
ордена Ленина институт физической культур 
сква).

ГЭЛЬСКИЙ ФУТБОЛ — одна из самых 
разновидностей европейского футбола. Зароди 
наибольшее распространение получил в Ирлав 
1000 лет назад. Первый официальный матч, . 
имеются достоверные сведения, состоялся в Ду 
1527. Число игроков тогда не ограничивалось.
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когда одна из команд имела на 20— 30 чел. 
др. Размеры поля колебались от 2 до 10 миль 

(от 3,2 до 16 км). Перед игрой обычно устрап- 
танцы и карнавальные шествия.

»ишальные правила, к-рые с нек-рыми изменения- 
т-вуют и теперь, были установлены в 1884. Каж- 

п а н д з  состоит из 15 игроков. Цель игры — за- 
кгч в ворота противника. Вести его можно руками, 

■ баскетболе, постоянно ударяя о землю, можно 
-ать и бить ногой, как в европейском футболе, 
делится на две половины, по 30 мин. каждая.

имеют сетку и поперечную перекладину. За 
■битый в сетку, дается 3 очк.; если он прошел 
поперечной перекладины, но между вертикаль- 
■ шками ворот, команда получает 1 очк. 
для игры в Г. ф. — овальный, как в регби и

американском футболе. Поле — прямоугольное 170 X 
X 100 ярдов (154,7X91 м). У каждых ворот отмечается 
50-ярдовая зона (45,5 м), в к-рой разрешается играть 
только ногами, и 70-ярдовая зона (63,7 м), в к-рой 
мяч можно бросать руками. Ворота имеют в ширину 
21 фут (6,3 м), вертикальные стенки делаются длиной 
15 футов (4,8 м). Поперечная перекладина устанавли
вается на высоте 8 футов (2,4 м) от земли. Ежегодно 
проводится первенство Ирландии по Г, ф. Попытки эн
тузиастов этого вида спорта распространить игру в др 
европейских странах успеха не имели. Лишь в США 
созданы отдельные клубы, культивирующие Г. ф., но 
их членами, как правило, являются лишь ирландские 
переселенцы.

ГЮ ЛЕШ — см. Азербайджанская спортивная борьба 
гюлеш.

.N8 1525
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ И ГРЫ  — массовые ком

плексные соревнов. спортсменов азиатских стран в 
период с 1913 до 1934. Возникли они по инициативе 
японских империалистов, к-рые хотели вытеснить из 
Азии всех других колонизаторов и безраздельно гос
подствовать над народами этого континента. Д. и. про
водились под лозунгом «Азия для азиатов» под верхо
венством Японии. Всего в разных странах Азии состоя
лось 10 Д. и. Первые — в 1913, а последние — в 1934. 
Спортсмены других азиатских стран первоначально 
поддались пропаганде японских империалистов. Они 
полагали, что осуществление лозунга «Азия для азиа
тов» поможет народам Азии сбросить колониальный 
гнет. Однако скоро убедились в том, что японские им
периалисты думают не о ликвидации колониализма, а 
об укреплении своего господства над другими азиат
скими народами. Отторжение Японией Маньчжурии от 
Китая, вооруженное проникновение ее в глубинные 
районы Китая, в Корею и в др. страны убедили 
спортсменов всех азиатских стран в том, что нужно 
бороться не только против белых, но и против японских 
колонизаторов. На последних Д. и. (1934) они уже не 
подчинились диктату Японии и высказали свою соли
дарность с народами, к-рые вели борьбу за свое осво
бождение от японских империалистов. Это охладило 
пыл организаторов, и Д. и. были прекращены.

Комплексные соревнов. спортсменов азиатских стран, 
как одно из средств единения их в подготовке к 
олимпийским играм, стали проводиться после второй 
мировой войны под названием Азиатские игры.

ДАЛЬНИЙ ВОЙ в б о к с е  — бой на дальней ди
станции. Считается основным в современном боксе. 
Строится на маневренных передвижениях. Находясь 
от противника на расстоянии удара с шагом вперед, 
боксер изыскивает удобные моменты для решительных 
действий. Маневрируя на дальней дистанции и исполь
зуя ложные отвлекающие действия, боксер ставит себя 
в выгодные положения для активных действий в бою. 
Боксер, умеющий искусно маневрировать, имеет боль
шое преимущество перед противником. Он может от
лично рассчитать расстояние до противника и избе
жать невыгодного ему ближнего боя. В бою боксер

избирает дальнюю дистанцию в тех случаях, ког 
мится облегчить себе защиту, В большей степе1 
опасить себя от ударов противника и использом 
преимущество в быстроте передвижения. Под 
боксер, ведущий бой на дальней дистанции, 
опасен внезапностью своих атак. Такой боксер 
часто и неожиданно. Заканчивая атаку рядом 
ударов, он опять уходит на дальнюю диета ни—1 
вый к новым атакам и защите уходами.

ДАЛЬНИЕ ПРОПЛЫ ВЫ  — плавание в 
водоеме на длинные и сверхдлинные листании 
революционные годы получил известность 
даватель французского языка Леонид Рс 
проплывший в 1912 по Каспийскому морю 45 
Шаховой косы до Баку за 24 час. 10 мин. 11 . 
кой Октябрьской социалистической революции 
получили широкое распространение. В 1919 ■ 
граде был организован первый массовый пр 
реке Малой Невке от Каменноостровского 
Петроградского гребного общества на диета 
1500 м. Победителем этого проплыва был А. 
ский.

В дальнейшем на протяжении многих лет • 
граде проводились проплывы по Большз 
Малой и Средней Невке на дистанции от 1 д 
к-рых участвовали сотни пловцов и к-рые 
десятки тысяч зрителей. В 1930 пловцы Н 
Е. Дмитриев и И. Файзулин проплыли по М  

от дачного места Фили до Крымского моста 
ок. 15 км. По данным ЦНИИФК, летом Г' 
ных местах СССР в проплывах участвовало у 
тысячи пловцов. Особой популярностью ■ 
пользовались Д. п. по Черному морю. С 19 ' 
Сочи проводятся всесоюзные Д. п. на диета*
25 км для женщин и 25 и 50 км для мужчин 
телями в этих проплывах в разные годы 
Е. Второва, Б. Девяткин, В. Кузнецов, В.
В. Гладилин. Летом 1946 по указанию Всес: 
митета по делам физической культуры и спос~. 
повсеместно проведены проплывы на диет*« 
и более. В этих проплывах участвовало с * . 
чел. Выдающимся событием был проплыв
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• в райане Куйбышева на дистанцию 150 км, в к-ром 
►гтвовали А. Козырев, И. Файзулин, Е. и Л. Второ-

11 др. пловцы. Проплыв проходил в условиях штор-
• ■ погоды. Первым финишировал бакинский рабо-
• А Козырев. Чтобы преодолеть 150 км, победителю

■ звалось свыше 26 час. В годы Великой Отече- 
«ной войны солдаты и офицеры Советской Армии 
..шили ряд проплывов, имевших военное значение. 

». рекордсмен СССР краснофлотец П. Голубев, вы
я ответственное задание, проплыл в Балтийском

*  ок. 25 км, 10. Курило проплыл с донесением 
■м. Как показывают врачебные и физиологические

тованпя проф. Николаева, Летунова и др., у плов- 
участвующих в Д. п., в процессе систематической 
дювки состояние здоровья улучшается, совер- 

уются функции сердечно-сосудистой и дыхатель- 
:истем, увеличивается мышечная сила. Д. п. си

га значительную роль в популяризации и развитии 
чния в СССР. В капиталистических странах Д. п. 
г др. назначение. Они проводятся ради сенсации, 
наживы, организуются различными фирмами в 

рекламы. Наибольшую известность получили 
лывы через Ла-Манш. Первым в 1875 переплыл 

- пролив шириной ок. 32 км англичанин М. Вэбб. 
ж женщиной, преодолевшей в 1926 пролив, была 

иканка Г. Эдерле.
1 4НИЯ — государство в Западной Европе. Площ. 
43 тыс. км2. Нас. ок. 4487 тыс. чел. (1957). 
Спортсмены Д. являются членами большинства меж

спортивных федераций. Неплохо выступают 
первенствах Европы и мира датские яхтсмены 

»■■бцы, велосипедисты и пловцы. В самой Д. в 1956 
-■ывалось первенство мира по велосипедному 

*>'
спортивной жизни Д. большое место занимает 
гагенский университет. Студенческие спортивные 

газации считаются старейшими в стране. В конце 
[II в. студент Нахтегаль организовал об-во поощре- 

визич. воспитания. Позднее Нахтегаль был на- 
профессором военной гимнастики. По его ре- 

тации физич. подготовка была введена в кадет- 
корпусах, а затем во всех гражданских учебных 
=ннях Д. (1827). Видное место в истории физич. 

туры в Д. занимает врач И. Лингардт. Он 
Мнил вокруг себя энтузиастов спорта, редактиро- 
спортивные журналы, книги, возглавил институт 

гимнастики и был инициатором организации 
! 1  гимнастриад.

В 1896 образован Датский спортивный союз (Д И Ф )— 
_льная спортивная организация страны. В Д, 

.;я также рабочий спортивный союз. По данным 
С 1956, спортивные организации страны насчиты- 

550 тыс. членов, в том числе 150 тыс. школьников, 
спортивном движении Д. участвуют ок. 70 тыс. 

_-?н. Особой популярностью среди датских женщин

пользуется ручной мяч, гимнастика, плавание, теннис, 
гребля. В Д. выходит несколько спортивных периоди
ческих изданий, в том числе журнал «Ндреттслив» 
с 1922.

Спортсмены Д. выступают за широкие спортивные 
связи с СССР. Попытка реакционеров из руководства 
ДИФ прервать эти связи (1956— 1957) окончилась не
удачей ввиду мощного протеста спортсменов.

«Д А У Г А В А »—добровольное спортивное об-во про
фессиональных союзов Латвийской ССР. Создано в 
1944. О задачах, структуре и содержании работы об-ва 
см. в статье Добровольные спортивные общества На
I янв. 1960 в об-ве насчитывалось 428 коллективов фи
зической культуры. В спортивных секциях, учебных 
группах, командах об-ва активно занимались физич. 
культурой и спортом 66 тыс. чел. Только за один 1959 
в ДСО «Д .» было подготовлено 25 мастеров спорта, 
354 спортсмена I разряда, 1115— II разряда, 3983— 
I I I  разряда. На 1 янв. 1960 в ДСО «Д .» состояло 199 
мастеров спорта, 1475 спортсменов I разряда, 4417—
II разряда, 11 648— II I  разряда, свыше 41 тыс. значки
стов ГТО I и II  ступеней.

«ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ (24) ЧАСА ЛЕМ  У г 
одно из основных междунар. соревнов. на спортивных 
автомобилях во Франции. Гонка проводится непрерыв
но в течение 24 час. по замкнутой кольцевой трассе 
общей длиной ок. 13,5 км, с прямым отрезком 5,6 км. 
Трасса позволяет развивать скорость до 260 км/час. 
Общее число поворотов на трассе невелико. Соревнов. 
начинаются с общего старта. Фиксируются следующие 
показатели: общий пробег в километрах за 24 час., 
скорость прохождения одного круга, максимальная 
скорость автомобиля на определенном участке и сред
няя скорость в течение всего пробега. В гонке одновре
менно принимает участие ок. 60 автомобилей. Место 
победителя определяется не по порядку его прихода к 
финишу, а в зависимости от числа пройденных километ
ров и технич. показателей автомобиля. Гонка очень 
тяжела. В 1955 в результате катастрофы погиб води
тель и 80 зрителей.

ДВЕНАДЦАТИМЕТРОВЫИ УДАР — см. Штраф
ной удар (бросок).

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ —
двигатель, в к-ром тепловая энергия превращается 
в механическую за счет использования работы расшире
ния газообразных продуктов сгорания топлива, сжи
гаемого в цилиндрах или специальных камерах двига
телей. Современные Д. в. с. делятся на поршневые, 
турбинные и реактивные. На машинах, принимающих 
участие в спортивных соревнов. (автомобилях, мото
циклах, моторных судах, самолетах) применяются гл. 
обр. поршневые Д. в. с. По числу тактов, из к-рых со
стоит рабочий цикл, Д. в. с. делятся на д в у х т а к т 
н ы е  и ч е т ы р е х т а к т н ы е .  По способу об
разования горючей смеси Д. в. с. могут быть с внешним
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смесеобразованием ( к а р б ю р а т о р н ы е )  и внут
ренним смесеобразованием (с в п р ы с к о м  т о п 
л и в а ) .  В зависимости от воспламенения рабочей 
смеси различают Д. в. с. с воспламенением от электри
ческой искры, работающие на легком топливе (бензин, 
бензол, спирт), и с воспламенением от сжатия (дизель
ные), использующие тяжелое топливо (газойль, соляро
вое масло). Карбюраторные двигатели, устанавливае
мые на спортивных автомобилях, мотоциклах и мотор
ных судах, работают гл. обр. на стандартных авиацион
ных и автомобильных бензинах.
, Д. в. с. а в и а ц и о н н ы е  служат для приведения 

в движение летательных аппаратов. Они могут быть 
п о р ш н е в ы м и ,  т у р б и н н ы м и  или р е а к 
т и в н ы м и .  Турбинные делятся на турбовинтовые и 
турбореактивные. Турбовинтовые могут иметь одну 
турбину, приводящую в движение компрессор и воз
душный винт, или две турбины, одна из к-рых приводит 
в движение компрессор, а др.— воздушный винт. Турбо
реактивные отличаются от турбовинтовых отсутст
вием винта, причем тепловая энергия срабатывается 
в реактивном сопле, создавая необходимую для движе
ния самолета силу тяги. Реактивные и прямоточные 
Д в. с. работают с использованием скоростного напора 
встречного потока воздуха; компрессор у них отсут
ствует. Топливо сгорает в специальных камерах, а 
образовавшиеся в результате сгорания газы расширя
ются в реактивном сопле и создают тяговое уси
лие.

Д. в. с. а в т о м о б и л ь н ы е  — гл. обр. бензи
новые карбюраторные четырехтактные. Автомобильные 
двигатели строятся с 2, 4, 6 и 8 цилиндрами, распола
гаемыми в ряд и У-образно. В конструкции специаль
ных Д. в. с. для спортивных и гоночных автомобилей 
предусматривается повышенное наполнение цилиндров 
горючей смесью. С этой целью применяют верхние 
У-образпо установленные клапаны, приводимые в дви
жение от распределительных валов, расположенных в 
головке цилиндров; фазы газораспределения подбира
ют с большим опережением открытия впускных и боль
шим запаздыванием закрытия выпускных клапанов; 
па каждый цилиндр устанавливают отдельный карбю
ратор; уменьшают сопротивление выпуску отработав
ших газов, подбирая формы и сечения выпускных па
трубков. Степень сжатия повышают в пределах, допу
скаемых октановым числом применяемого топлива, 
У  Д. в. с. спортивных автомобилей степень сжатия 
обычно 7,5—8,5, у гоночных— 9,5— 13. В последнее 
время за рубежом иногда применяется непосредствен
ный впрыск топлива в цилиндры, что позволяет зна
чительно повысить литровую мощность бескомпрессор
ного Д. в. с. Для конструкции форсированных (см. 
Форсировка двигателя внутреннего сгорания) автомо
бильных Д. в. с. характерны система смазки с сухим 
картером, усиленная система охлаждения, зажигание

от магнето. С целью уменьшить скорость П0 {

ГабарНТЫ  И Вес Д . В. С. еГО ВЫПОЛНЯЮТ КОрОТКОХОДЕЫМ —1

с отношением диаметра цилиндра к ходу поршня м 
ше единицы. Короткоходные Д. в. с. имеют небо-г* 
высоту и удобны для размещения на автомобиле. V 
детали Д. в. с. изготовляют из легких материал:! 
роко применяются блоки цилиндров из э л ю м н е ; 

сплава с вставными гильзами из специального 
стойкого чугуна, поршни и различные детали 
ниевого сплава. Д. в. с. для спортивных авто*, 
имеют литровую мощность 80— 90 л.с./л при 
7000 об/мин, бескомпрессорные для гоночных и  
билей — 100— 110 л. с./л при 7500— 8500 о6/мие 
прессорные (с нагнетателями) практически прим- 
только для рекордно-гоночных автомобилей. 0 ■ 
ладают литровой мощностью до 150 л. с./л при 1’ *
11 000 об/мин.

Д. в. с. м о т о ц и к л е т н ы е  отноп 
числу карбюраторных бензиновых. По принцип 
они подразделяются на двухтактные и четырехти 
а по устройству — на одно-, двух- и четырехъ 
вые (последних выпускается мало). В дву«- 
Д. в. с. применяются противоположные, в 
или крестовидные системы продувки. Они быва! 
канальные, трехканальные или четырехка»:
Реже применяется одноканальная поперечная 
ка. На рекордно-гоночных мотоциклах пра 
прямоточная продувка, при к-рой рабочая 
цилиндре Д. в. с. движется прямолинейно, M l  
правлению буквы Л, или по направлению ' 
Четырехтактные Д. в. с. дорожных и спортпвЕ« 
циклов бывают как с нижними, так и с верхе 
панами, приводимыми в движение штангами • 
него распределительного вала. Д. в. с. гон-: 
тоциклов имеют верхние клапаны с непосрез- 
приводом кулачков на каждый клапан. I l f i  
верхних клапанов дает возможность еде. 
выгодную полусферическую, камеру сгорани- 
положению цилиндров мотоциклетные Д. В. [ 
вертикальные с коленчатым валом, размещеЕ - 
рек рамы мотоцикла, а иногда и вдоль нее; наы ■ 
головками цилиндров вперед и с коленчат» 
размещенным поперек рамы; горизонтальны—  
ловками цилиндров, направленными вперед, i 
чатым валом, размещенным поперек рамы: г - 
ные — с головками цилиндров, обращенными i 
стороны, и коленчатым валом, размещении 
рамы; V -образные — с коленчатым валом, ра; 
поперек рамы. В большинстве случаев Д. ■ 
воздушное и очень редко жидкостное охл .1 
лучшего охлаждения цилиндры делаются из 
вого сплава с большим числом ребер. Для 
большей максимальной мощности при 
Д. в. с. спортивных и гоночных мотоцик- ;■ 
высокооборотными (6000— 10 000 об/мпь|.
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двухтактных Д. в. с. спортивных мотоциклов 
!нь сжатия достигает 12— 15, а у четырехтактных 
[.
ля мотоциклетных Д. в. с. с высокой степенью 
1Я в качестве топлива применяются бензины А-74, 

Б-70, спирт метиловый (метанол). Запальные 
должны иметь высокое калильное число (см. Свеча 
ъная).
в. с. с п о р т и в н ы х  с у д о в  поршневые, кроме 

аниченного класса и глиссеров весовых катего- 
где допускаются турбореактивные и реактивные, 
ые Д. в. с. принято наз. гл. механизмами судна,
с. спортивных судов форсированы. Основное тре- 
ие к ним — максимальная мощность и минималь- 
ес при заданном рабочем объеме цилиндров, к-рый 
■ в основе классификации скутеров, мотолодок и 
эв.
щность Д. в. с. спортивных судов затрачи- 
I на приведение в действие движителей. Для 
ах спортивных судов (катеров) успешно исполь- 
двигатели автомобилей, к-рые, как правило, не 
от значительного переоборудования. К автомо- 
эму Д. в. с. добавляются устройства, необходимые 
тановки на катере (насос для подачи воды в ру- 
охлаждения, лапы крепления, подшипник для 

ювода, новые органы управления). Более значи
те изменения конструкции позволяют увеличить 
лужбы Д. в. с. и улучшить его работу. Вводится 
’тая система охлаждения с термостатом, масля- 
тдиатором, охлаждаемый водой выпускной кол
, ставится реверсивная муфта или реверс-ре
. Примером такой переделки является создание 
}ля УМ-51 на базе автомобильного Д. в. с. ГАЗ-51. 
5 в промышленности при выпуске Д . в. с. спортив- 
дов используются многие узлы и детали автомо- 
:х двигателей. Такие Д. в. с. имеют большое рас
тение в Англин и США.

с. л е т а ю щ и х  м о д е л е й  — поршневые 
ивные. Поршневые могут иметь рабочий объем, 
ышающий 10 см’ . Они выполняются двух типов: 
анием и с воспламенением от сжатия. Поршневые 
, устанавливаемые на кордовые летающие моде- 
чтся, в зависимости от рабочего объема, на 3 ка- 
: 1-я с рабочим объемом до 2,5 см5, 2-я — до
3-я — до 10,0 см5. Реактивные Д. в. с., уста- 

1емые на летающих моделях, могут работать на 
, жидком и газообразном топливе; ракетные двп- 
рстанавливать не разрешается; вес реактивного 
ля не должен превышать 500 г. Поршневые 
., применяемые в авиамодельном спорте, как 
|, являются двухтактными, поскольку они зна- 
о проще четырехтактных и обладают большей 
й мощностью. Горючая смесь для Д. в. с. 
[менепием от сжатия состоит обычно из равных 
еросина, смазочного масла (марки МК или МС)

и серного эфира. В состав горючей смеси для Д. в. с. 
с калильным зажиганием входит винный или древесные 
спирты (75%) и касторовое масло (25%). Реактивные 
авиамодельные Д. в. с. работают обычно на авиациой- 
ном бензине.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память.
ДВИГАТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ — см. Ощущения.
ДВИГАТЕЛЬНЫ Е ИЛЛЮ ЗИИ — ложные или 

искаженные восприятия человеком величины, направ
ления, скорости, формы совершаемых им движений. 
Причиной Д. и. является нарушение нормальной дея
тельности двигательного и связанного с ним вестибуля
рного анализаторов. Напр., при необычных и чрез
мерных раздражениях вестибулярного аппарата (при 
акробатических упражнениях, прыжках в воду и т. д.) 
у спортсмена могут возникнуть иллюзорные представ
ления движения или вращения в сторону, обратную 
только что закончившемуся действительному движению. 
Д. и. опасны тем, что они рефлекторно вызывают соот
ветствующие защитные движения и тем дезорганизуют 
движения спортсмена. Д. и. легко наступают при пере- 
тренированности, в состоянии «мертвой точки» и в др. 
состояниях, при к-рых центральная нервная система 
человека испытывает перенапряжение.

ДВИГАТЕЛЬНЫ Е КАЧЕСТВА — см. Физические 
качества.

ДВИГАТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР (и р о п р и о-
ц е п т и в н ы й ,  к и и е с т е з и ч е с к и й )  — ана
лизатор мышечных движений, а также взаиморасполо1 
жения частей тела. На важное значение мышечной дея
тельности (следовательно, и Д. а.) в познавательной 
способности человека, в частности в пространственных 
восприятиях, одним из первых указал И. М. Сеченов. 
Рецепторы Д. а., т. наз. проприоцепторы. заложены 
в мышцах, сухожилиях и связках суставных поверх
ностей костей. Центральный (корковый) отдел Д. а', 
расположен в лобных долях мозговых полушарий, в 
передних центральных извилинах головного мозга 
(двигательная, пли моторная, область). Проприоцеп
торы раздражаются при растяжении, сокращении и 
напряжении мышц. Ощущение, возникающее при воз-1 
буждении Д. а., известно как мышечное чувство. I

Функция Д. а. имеет огромное значение для коорди-- 
нации движений и регуляции мышечного тонуса (см. 
Мышцы). Поражение какого-нибудь отдела Д. а. при-' 
водит к резкому нарушению координации. Различные 
фазы мышечной деятельности, обусловливая раздра
жение проприоцепторов и возбуждение Д. а., могут 
по механизму условного рефлекса (см. Высшая нервная 
деятельность) связываться друг с другом (а также е 
всевозможными вегетативными функциями организма). 
Т. обр. создаются новые формы двигательных актов,: 
совершенствуются трудовые процессы и спортивные на
выки (см. Двигательный навык). Функция Д. а., как 
правило, протекает во взаимодействии с функциями др.



246 ДВИГАТЕЛЬНЫ Й АППАРАТ ЧЕЛОВЕКА

анализаторов. Анализ положения тела и его перемеще
ний в пространстве осуществляется благодаря совмести 
ной функции двигательного, тактильного, вестибуляр
ного и зрительного анализаторов. Функция Д. а. и его 
взаимодействие с др. анализаторами совершенствуются 
в процессе физич. воспитания.

Проприоцептивные раздражения, идущие в кору 
головного мозга от речевых органов (напр., от мышц, 
изменяющих натяжение голосовых связок) при произ
несении слов, являются важным физиологическим эле
ментом второй сигнальной системы (см. Высшая нерв
ная деятельность). Специальный отдел Д. а. человека, 
анализирующий эти раздражения, получил название 
речедвигательного анализатора.

ДВИГАТЕЛЬНЫ Й АП ПАРАТ ЧЕЛОВЕКА. Со
стоит из органов опоры и движения; они обеспечивают 
выполнение движений, сохранение неподвижного по
ложения тела или его отдельных частей. Д. а. ч. об
ладает прочностью, к-рая проявляется при воздействии 
на него внешних и внутренних сил при физич. упраж
нениях; различают нагрузки на сжатие и растяжение 
(силы тяжести и опорные реакции), а также на изгиб 
(силы тяжести, инерции и напряжения мышц) и круче- 
пие (силы инерции и опорные реакции). Подвижность 
органов опоры и движения зависит от соединений костей 
скелета посредством суставов. Две кости, сочлененные 
в суставе, образуют кинематическую пару, для к-рой 
характерны как возможности движения (степени сво
боды движения), так и их ограничения (связи). Ряды 
кинематических пар, соединенных последовательно, 
!бразуют кинематические цепи — открытые (со свобод
ным звеном на конце — свободная рука) и замкнутые 
(позвоночник — ребро—грудина— ребро— позвоночник). 
В кинематических парах бывает от одной (одноосный 
сустав— межфаланговый) до трех (шаровидный сустав— 
плечевой) степеней свободы движения. В кинематиче
ских цепях степени свободы отдельных кинематиче
ских пар суммируются, что обусловливает возможность 
огромного колич. движений. Для ориентировки в на
правлениях движений различают основные взаимно
перпендикулярные оси (соответственно наличным 
степеням свободы): вертикальную, поперечную (транс- 
верзальную, или фронтальную) и передне-заднюю (са
гиттальную) и перпендикулярные им соответственно 
плоскости (направления) движений: горизонтальную, 
передне-заднюю и поперечную. В физич. упражнениях 
движения выполняют чаще всего вокруг промежуточ
ных осей (две и более степеней свободы). В каждом су
ставе в любом движении человека имеется лишь одно 
определенное его направление, даже при наличии мно
жества возможностей; кинематическая пара с несколь
кими степенями становится полносвязвой парой (с одной 
степенью свободы), т. наз. двигательным механизмом. 
В двигательном механизме движущие и тормозящие 
силы, приложенные к данной части тела, регулируют

величину ее скорости, а антагонистически депстт 1 
щие их составляющие, перпендикулярные к нап:и 
лению движения, регулируют направление ее скоро., 
(рис.).

Управляемость Д. а. ч. обусловлена превращена 
всех кинематических пар в двигательные механизв.

Схема двигательного механизма: 17ь  77,— 
м.-синергисты; Д — их тяга как движущая 
сила; Оі, 0 2— м.-антагонисты; Т — их тяга 
как тормояящая сила; Я ,— тяга м /7, и Оа; 
Я., — тяга м. П2 и О,, тяги Д и Т  регули
руют величину скорости, а Н, и Н ,— на 

правление скорости

из множества возможностей в каждом суставе ос\| 
ляется одна. Это происходит за счет взаимодей 
мышц при регулирующей роли центральной не 
системы. Эффективность деятельности Д. а. ч. 
от соотношения сил, приложенных К КОСТЯМ как I 
чагам; большую роль в этом играет распределена* 
в Д. а. ч. Наиболее общим показателем этого <и 
положение центров тяжести частей (звеньев) т а 
всего тела. Положение общего центра тяжести тел:* 
ловека (ОЦТТ) зависит от относительного веса 
тела (отношение веса части тела к весу всего т-з 
их взаимного расположения (позы). В каждой 
тела ее центр тяжести находится на определение □ 
стоянии от ближнего к середине тела сустава 
центра тяжести, выраженный в длине относитель? 
длины этой части). От распределения масс завис*- 
инертное сопротивление во вращательных дв « 
вокруг той или иной оси; мерой инерции здесь 
момент инерции, пропорциональный сумме про* 
ний всех частиц массы на квадраты их расстоя . 
оси вращения. ОЦТТ можно рассматривать как 
приложения равнодействующей всех сил тяжесп
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««суж ении тела в воду точка приложения всех сил 
'  воды на поверхность тела наз. центром объе- 
совпадает с О ЦТ объема воды, вытесненной 
пнем тела человека в воду и имеющей форму 

.впых частей тела. Строение Д. а. ч. обусловли- 
■. чайшие возможности движений человека при 

:?яп физич. упражнений, достаточную проч- 
—аосительно испытываемых нагрузок, управля- 
иожнейшей системой звеньев тела и высокую 

зость спортивной техники.
АТЕЛЬНЫ Й Н АВЫ К — одна из форм дви- 

действий человека. На основе знаний и 
«ьловек приобретает умение выполнять ту или 

а-«тельность, научается ее практическим спосо- 
!е*ам. При неоднократных повторениях уме

длит в навык. Д. н. представляет собой такие 
ижгательных действий человека, к-рые характе- 

ивлениями автоматизации и приобретаются 
~. те обучения или жизненной практики. Т. 
• — это автоматизированная форма приобре
тя жгательного действия.
-азробная характеристика Д. н. заключается 
ш  его чертах.

■ - ■ возникает на основе умения и, вместе с 
паяется основой для возникновения новых

■» навыка характерно объединение частных 
движений) в единое целое с устране- 
I .  ненужных движений и взаимных задер- 

«жновений» между частными операциями, 
х пытается точность и ритмичность движений, 

время их выполнения, а также время дей- 
»м. Отсюда, для навыка характерна строгая 

в движениях, повышающая их эффект, 
ую основу этого составляет т. наз. дви- 

гжнампческий стереотип — слаженная урав- 
гястема внутренних процессов в организме, 

:я по механизму условных рефлек-

:тлпчается высокой устойчивостью к отри- 
ижяниям внешних обстоятельств, 

ь характеризуется тончайшими взаимодей- 
-тгчных органов чувств (анализаторов) и 

в результате этого комплексных, чрез- 
\ специализированных ощущений («чув

— у лыжников, «чувства воды» — у пловцов

(Копирования Д. н. проприоцептивные сиг- 
jrran каждой предыдущей части действия 

«л » бы автоматическим, пусковым импуль- 
. » ■ последующей части; «мышечное чув-

двигательного анализатора) приобретает 
■ -я se в контроле над процессом движе- 

>гношении отчасти замещает зрение; 
| Д. н. характеризуется также переклю-

чением зрительного контроля с процесса деятельностн 
на ее обстановку и результаты.

5. По мере становления навыка изменяется роль 
сознания в двигательных действиях. Если на первых 
этапах овладения действиями человек вынужден по
стоянно направлять и контролировать сознанием все 
частные операции, то по мере автоматизации движений 
сознание освобождается от такой весьма утомительной 
работы. Теперь осознаются лишь узловые, наиболее 
важные в данной ситуации, компоненты действий; 
сознание в основном направляется не на процесс дви
жений, а на учет изменений в обстановке и творческое 
решение двигательных задач. Вместе с тем при наличии 
навыка оказывается возможным брать под сознатель
ный контроль мельчайшие детали движений, если воз
никает соответствующая необходимость.

В перечисленных чертах навыка и проявляется то, 
что принято наз. автоматизацией движений.

Явление автоматизации, с точки зрения физиологии, 
объясняется следующим образом. Еще И. П. Павлов 
отметил, что по мере стабилизации условных рефлексов 
они могут осуществляться участками коры головного 
мозга, к-рые в данный момент характеризуются пони
женной возбудимостью (известной степенью заторможен
ности). Участки же коры с оптимальной возбудимостью 
при этом высвобождаются для творческой деятельности. 
Если функционирование «творческих отделов» коры 
сопровождается явлениями сознания, то работа отделов 
с пониженной возбудимостью и есть, по Павлову, 
то, что мы субъективно называем бессознательной, 
автоматической деятельностью.

Дальнейшие исследования позволили пополнить и 
уточнить эту теорию автоматизации. Согласно послед
ним данным (Д. Г. Квасов, М. А. Алексеев и др.), авто
матизация движений связана с появлением в определен
ных участках коры головного мозга т. наз. тормозных 
валов — своеобразной функциональной изоляции, к-рая 
окружает автоматизированные временные связи, ог
раждая их от сбивающих внешних влияний и позволяя 
нервным процессам протекать с высокой эффектив
ностью. В том случае когда установившийся стерео
тип нервных процессов не отвечает изменившимся внеш
ним условиям, функциональная изоляция снимается 
(происходит растормаживание), и эти процессы вклю
чаются в общую систему функциональных связей в 
центральной нервной системе, т. е. происходит измене
ние старого динамического стереотипа или начинается 
формирование нового.

Сознательное автоматизированному при рассмотре
нии Д. н. человека нельзя противопоставлять. Дея
тельность человека в целом всегда сознательна. При 
формировании Д. н. автоматизируется не содержание, 
не смысл действий, а нек-рые элементы их структуры 
(в частности, координационные отношения нервно
мышечных процессов, взаимосвязи двигательных и
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вегетативных компонентов навыка). Поэтому поста
новка вопроса «либо сознательное, либо автоматизи
рованное» совершенно ненаучна. Сознательное и авто
матизированное в Д. н. составляют диалектическое 
единство. Автоматизация движений не сковывает созна
ния человека, а, напротив, высвобождает его для твор
ческой деятельности. Если бы человек был лишен спо
собности к автоматизации движений, он был бы порабо
щен необходимостью контролировать от начала и до 
конца все их элементы и бесполезно расходовать свои 
силы.

Значение Д. н. для человека весьма велико. Они по
зволяют экономить физич. и психические силы, более 
быстро и точно совершать операции, из к-рых склады
вается двигательная деятельность, облегчают восприя
тие обстановки действий, освобождают сознание для 
своевременного осмысливания и решения задач, воз
никающих в процессе деятельности. Кратко говоря, 
навык позволяет осуществлять работу с меньшими за
тратами сил и большими результатами.

Д. н. формируется в процессе и в результате много
кратного выполнения к.-л. двигательной деятельности, 
в зависимости от ее конкретных условий. В процессе 
форьюрования Д. н. наблюдается определенная фаз- 
ность. Различают три основные фазы формирования Д . н. 
(по А. Н. Крестовникову). Первая характеризуется 
воссозданием общей картины двигательного действия. 
С физиологической точки зрения, она отличается обра
зованием условнорефлекторных связей при широкой 
иррадиации возбудительных процессов в центральной 
нервной системе, в связи с чем выполнение действий 
сопровождается неточными и ненужными движениями. 
Во второй фазе излишняя иррадиация возбуждения 
ограничивается развитием тормозных процессов, про
исходит уточнение центрально-нервных процессов во 
времени и пространстве. Этому соответствует более пра
вильное выполнение двигательных действий, устранение 
лишних, ненужных движений. Однако в связи с недо
статочно совершенными взаимодействиями возбудитель
ных и тормозных процессов наблюдается излишняя 
скованность, закрепощенность движений. В третьей 
фазе завершается становление двигательного динами
ческого стереотипа, обусловливающего правильное 
и более совершенное выполнение движений, навык 
постепенно приобретает все те черты, о к-рых говори
лось выше.

После того как Д. н. сформировался, его развитие 
не заканчивается. Если имеются необходимые условия, 
он совершенствуется. При этом наблюдается противо
речие между стабилизацией навыка, с одной стороны, 
и преобразованием, а также увеличением подвижности 
установившихся стереотипов с др. стороны. В практике 
физич. воспитания это противоречие разрешается путем 
сочетания относительно стандартных повторений изучае
мых двигательных действий с выполнением их на опреде

ленном этапе обучения в разнообразных вариа— : 
различных условиях. Одна из важных задач м-- 
обучения заключается именно в том, чтобы най.- 
мальное соотношение между тем и др.

Д. н. совершенствуются постепенно. Постен 
состоит в том, что сформированный навык изм 
не в один прием, а через ряд преобразований 
один момент, а за относительно длительные пром. 
времени. При этом на различных стадиях р„
Д. н. степень этих изменений различна. Навык пг 
ся дальнейшим изменениям тем меньше, чем вып- 
пень его развития. Поэтому чем совершеннее 
тем больше требуется усилий и педагогического 
ства, чтобы добиться его дальнейшего улучпн

В развитии навыка иногда бывают более плж 
продолжительные задержки, получившие усло*и 
именование «плато». Плато может быть обусл 
тем, что в навыке совершаются незаметные, 
количественные изменения, к-рые затем переходг- 
щественные качественные улучшения. В данном 
плато не должно вызывать опасений. Но оно моя г  
вызвано и неверной методикой обучения или не 
ками в развитии физич. качеств. Такого рода 
должно возникать при рациональной методике 
ния.

Д. н. при отсутствии упражнений постепенно 
сирует, происходит угасание условнорефлекторг . 
зей. После продолжительных перерывов в 
физич. упражнениями человек теряет способно- 
полнять многие сложные Д. н. в связи с тем, 41 
жаются функциональные возможности, необх 
для проявления данных навыков. Регресс Д. н. 
их формированию происходит по этапам: вначал- 
сают наиболее тонко дифференцированные элеу 
выка, наиболее высокие проявления координаь 
связей — то, что характеризует мастерство в дв± 
ных действиях; затем ухудшается основной М1 - 
навыка. В процессе занятий физич. упражнениям! 
ченные навыки могут довольно быстро восстав 
Так, отмечены случаИ| когда после многолетнег 
рыва в катании на коньках основной механизм 
восстанавливался в течение нескольких занята-. 
восстановления сложных спортивно-технически 
выков требуется более значительное время.

Устойчивость навыков позволяет в процессе 
воспитания обогащать человека все новыми разн 
ными формами двигательных действий. С др. гг - 
возможность угасания навыков заставляет сос 
определенную систему повторений.

Разнообразные Д. н. развиваются в тесном 
действии друг с другом. Образование новых фог 
жений человека, как это со всей очевидностью п 'с 
павловской физиологией, возможно лишь на баь= 
имеющихся у него координационных отношен . 
флекторных связей). Поэтому новые Д. н. фс:
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в зависимости от приобретенных ранее, включая 
ибя их отдельные элементы. В свою очередь, форми- 

е навыки оказывают обратное влияние на уже 
“?«еся.

; :.апмодействие Д. н. может иметь различный ха- 
Если один навык содействует формированию 

:>»вершенствованию др., ускоряет и облегчает этот 
:с, то такой случай взаимодействия наз. положи- 

переносом навыков. Примером здесь может 
ь взаимодействие навыков метания гранаты и 
диска и мяча с петлей или навыков подъема вер-

• разгибом на гимнастической перекладине. Если 
■дин навык препятствует формированию или со-

твованию др., замедляет и затрудняет данный 
.то это наз.отрицательным переносом, или интер- 
ей, навыков. Интерференцию можно наблюдать, 
при одновременном формировании навыков 
копья и диска или поочередном овладении на- 
подъема завесом и верхом на перекладине.

• обучении двигательным действиям взаимо- 
Д .  н. учитываются т. обр., чтобы осуществлялся 

ельный перенос навыков и по возможности 
лея отрицательный. В этом заключается одна 

вных проблем методики подготовительных, в ча- 
подводящих, упражнений.

I  н. развиваются в единстве с физич. качествами, 
ними такое же соотношение, как между формой 
чанием двигательных действий (см. Физические 

а ) .

| *азанные общие закономерности развития Д. н. 
-ются в каждом конкретном случае по-разному, 
нмости от особенностей навыков, индивидуаль- 

ш-арастных и половых особенностей людей, уровня 
развития, а также в зависимости от имеюще- 

икгательного опыта и др. условий. 
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ЖЕННЕ п р и  в ы п о л н е н и и  ф п зи ч е -  
; у п р а ж н е н и й — перемещение физич. тел 

йена, снарядов) во времени и пространстве, наб- 
я как относительное движение (перемещение 

тел относительно др.).
тей тела человека и Д . снарядов различаются по 
. -»еским характеристикам (см. Характеристики 

: пространственным, временным и скоростным 
'ьв.ктура движений). Д. в пространстве разли

чаются по траекториям (.путь, след) точек тела, по к-рым 
определяют направление и величину пути. В поступа
тельном Д. траектории всех точек тела одинаковы, во 
вращательном (см. Вращательное движение) — раз
личны. Направление Д. бывает постоянным (прямоли
нейное) и переменным (криволинейное); в частности, 
если кривизна пути постоянна, то Д. происходит по 
окружности. По величине скорости (см. Скорость дви
жения) различают Д. с постоянной скоростью (равно
мерное) и изменяющейся (переменное). Переменное Д. 
может быть неравномерным (скорость по мере Д. из
меняется неодинаково) и равномерно-переменным (ско
рость изменяется одинаково); при этом если скорость 
увеличивается, Д. наз. ускоренными, если уменьшает
ся, их наз. замедленными. Д .— необходимое свойство 
материальных тел. Д. тела, согласно закону инерции, 
может быть изменено только при действии др. тел. Че
ловек, выполняя физич. упражнения, вызывает необ
ходимое действие внешних тел (напр., стартовых коло
док во время старта) при помощи напряжения мышц. 
В чистом виде в природе инерциальное (прямолинейное 
и равномерное) Д. невозможно без движущих сил, 
т. к. всегда имеются тормозящие силы. Если движу
щие и тормозящие силы, действующие на тело, противо
положны по направлению, но одинаковы по величине 
действия, то тело движется без изменения направления 
и величины скорости (инерциальное Д.). В Д. частей 
тела человека может происходить сложение их путей, 
скоростей и ускорений. Так, если метатель копья раз
бегается по дорожке, скорость его бега относительно 
дорожки (переносное Д.) складывается со скоростью 
метательного Д. его руки относительно туловища (от
носительное Д.); тогда скорость Д. руки с копьем отно
сительно дорожки будет равна сумме этих скоростей 
(результирующее Д.).

Д. каждой точки тела отражает взаимодействие сил, 
приложенных к телу, зависит от них. В свою очередь, 
от особенностей Д. спортсмена зависит рациональное 
использование этих сил. Анализ Д. по их кинематиче
ским характеристикам позволяет выявить причины, 
обусловившие форму и характер Д. во времени и в про
странстве. Это дает возможность найти и обосновать 
лучшие условия, позволяющие наиболее эффективно 
применять упражнения в практике физич. культуры.

ДВИЖЕНИЕ РАЗГИБОМ — разгибание тела в 
тазобедренных суставах. Упражнения такого рода со
ставляют в гимнастике целую структурную группу. 
Они выполняются в вольных упражнениях, в акро
батике, художественной гимнастике и на различных гим
настических снарядах. Напр., из положения согнув
шись с опорой на пол или снаряд лопатками и затылком 
выполняется разгиб в различные положения (в стойку 
ноги врозь, в мост, сед, шпагат и т. д.). На гимнасти
ческих снарядах Д. р. имеют свои особенности: на пере
кладине, кольцах и брусьях разной высоты это в боль-
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шинстве подъемы. Напр., на кольцах из виса согнув
шись разгибом подъем в упор. Могут быть подъемы с 
поворотом. На бревне, брусьях и кольцах разгибом 
выполняются соскоки. Разновидностью Д. р. являются

движения д у г о й .  В этом случае движение совершает
ся не так резко и по большей траектории. Наиболее 
типичны подъемы дугой и соскоки дугой.

ДВИЖЕНИЯ ЛОШАДИ. Различные виды поступа
тельных Д. л. наз. аллюрами. Аллюры разделяются 
по характеру и темпу на естественные, к-рыми лошадь 
может двигаться без предварительного обучения (шаг, 
рысь, иноходь, галоп и т. д.), и искусственные, требую
щие специального обучения (пассаж, пиаффе, испанский 
шаг и др.). Продолжительность Д. л. одним и тем же 
аллюром в течение определенного времени носит назва
ние реприза. Напр., реприз рыси 10 мин.

Д. л. должны быть энергичны. Одновременно на про
тяжении реприза того или другого аллюра необходимо 
сохранять первоначально взятый темп, и ли  каденцию. 
Положение выезженной лошади, из к-рого ей наиболее 
удобно перейти к любому движению, наз. сбором; он 
заключается в поднятии шеи лошади при «сдаче в за
тылке» с одновременным подведением задних ног под 
туловище (рис.).

Ш а г  — медленное движение, совершаемое в 4 так
та; шаг подразделяется на свободный, обыкновенный, 
прибавленный и сокращенный.

Двигаясь р ы с ь ю ,  лошадь одновременно подни
мает и опускает передние и задние ноги «по диагонали». 
Рысь бывает сокращенная, средняя, прибавлен
ная. И н о х о д ь  отличается от рыси тем, что лошадь

поднимает, выносит вперед и опускает на земли 
временно то обе правые, то обе левые ноги.

На г а л о п е  лошадь двигается вперед ска- 
Законченный цикл скачка лошади на галопе (три , 
наз. махом. Длина маха (расстояние от следа д: 
одной и той же ноги)— от 3,5 до 7 м. Галоп мож? 
чинаться с правой или с левой ноги. Изменение 
ности выноса ног лошади при галопе по тре' 
всадника наз. п е р е м е н о й  н о г  (ш а - 
Перемена ног может производиться с переходом і 
или шаг или же в момент подвисания лошади, 
чают галоп м а н е ж н ы й  (сокращенный, обы 
ный и прибавленный) со скоростью движения 1 
3—3,5 мин. и п о л е в о й ,  при к-ром лошади 
большая свобода движения (1 км — 2,5 мин.). K a i  
или скачка,— самый быстрый галоп (1 км — 1 
1 мин. 10 сек.). Галоп в полмаха, применяемы! 
нировке скаковых лошадей, наз. к е н т е р о м .  Г 
не доведенный до предела (при скаковой тре. 
носит название р а з м а ш к и  (1км — 1 мин. 2 
1 мин. 30 сек.). Н а м е т о м  наз. у казаков пол 
лоп. Термином «крестит» обозначается нарушение 
довательности чередования выноса и опоры ног 
на галопе. На контргалопе, поворачивая нал 
шадь идет с правой ноги, а направо — с левой, 
вание шага, рыси и иногда галопа (при полеї 
наз. п е р е м е н н ы м  а л л ю р о м .

В число манежных Д. л. (упражнений) 
п о в о р о т ы  на месте на 90— 180° (с вообра 
осью поворота в передних ногах и с осью повороті- 
ду следами задних ног); в о л ь т ы  — Д. л. пс- 
диаметром 6—9 шагов; з а е з д ы  — измене 
правления Д. л. б е з  о с т а н о в о к  с с 
к р у г о м  (полувольтом) внутрь или к стенке 
перемены направлений ч е р е з  с е р е д и н у  
н е ж а  и п о  д и а г о н а л и ;  б о к о в ы е  
и л и  п р и н и м а н и я ,  при к-рых передние t 
шади идут по одному следу, а задние — по др. 
движения, где лошадь движется вдоль стенки 
под углом к ней 45°, причем голова лошади ■" 
внутрь манежа и в сторону движения, наз. р а : 
с о м, в отличие от т р а в е р с  а, при к-ром гз 
шади, идущей в два следа, обращена к стенке 
и в сторону движения. Движения в два следа 
мания) могут быть через манеж по диагонали г 
редине манежа к противоположной стенке, 
мание с головой лошади, обращенной в сторону 
ную движению, наз. « п л е ч о м  в ма  
Это же движение галопом носит название г 
О с а ж и в а н и е  — движение назад, при к-; 
лошади поднимаются и ставятся парами по два: 
прекращая движение (остановка, стойка), лошад^ 
на сразу встать на все четыре ноги, голова и 
при этом приподняты (в сборе); п и р у э т ы  и 
п и р у э т ы  — повороты на месте (на 180—
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мые в два следа с ходу. Перед лошади при этом 
. • ает круг или полукруг, задние ноги отбивают 

месте.
С «ысшей школе относятся следующие Д. л. И а с

— движение в темпе очень сокращенной рыси (ло
тру кинисто, высоко и отчетливо поднимает ноги); 
г ф е — представляет собой также пассаж, но 

сзяемый на месте. При г а л о п е  н а  т р е х  
і і  лошадь одну из передних ног держит все 
горизонтально вытянутой на весу. П е р е м е н а  
ш а н ж э) на галопе в 4, 3, 2 и 1 темп; и с п а н- 

ж ш а г  ( ш к о л ь н ы  й)— движение, при к-ром 
как бы марширует, высоко поднимая поочередно 
е вытянутые ноги и ставя их на землю одновре- 

г энергичным движением вперед. То же, но в 
рыси наз. испанской (школьной) рысью. Б а

: э — попеременное поднимание лошадью согну- 
ігредних ног и опускание их на землю далеко 
' др. в стороны; поворот на месте с поднятой и вы- 

передней ногой носит название п и р у э т  
і  чогах; фигура, при к-рой лошадь, находясь на 
■ 'юре, горизонтально вытягивает одну из перед- 

наз. с а л ю т о м .
ек-рых странах сохранились и демонстрируются 

высшей школы верховой езды времен X V I I— 
«в.: левада, пезада, а также т. наз. школьные 
— курбет, каприоль, лансада, крупада, бал- 
П р ы ж о к  — вид движения, при к-ром ло- 

•тталкиваясь от земли и используя силу инерции 
описывает параболу. В прыжке различают 
отталкивание от земли и подъем на препят- 

зодвисание над препятствием, опускание на 
В современных конноспортивных соревнов. 
но тренируемые лошади выполняют под всад- 

трыжки через препятствия высотой более 2 м.
значение для хорошего прыжка имеет способ- 

'.шади «баскюлировать». Б а с к ю л ь  — это 
“ыьное волнообразное движение туловища ло- 
■ момент прыжка, способствующее подгибанию

КЕНИЯ РУК АМ И  в г и м н а с т и к е  — вв
одной или обеих рук из одних положений 

I: гнято путь их движения указывать только тог- 
з  он отличается от кратчайшего; характер и 

— тоже в случае отличий от общепринятых, 
ышнхся в практике; конечное положение ука- 
если оно не ясно по предыдущему движению. 

«■ гут быть о д н о и м е н н ы м и  (направление 
со стороной конечности) или р а з н о и м е н -  

о д н о в р е м е н н ы м и  или п о о ч е р е д -  
п о с л е д о в а т е л ь н ы м и  (одно за др. 

•1нпем одной руки на половину амплитуды), 
-нпе Д. р. определяется всегда по отношению к 

муся, в каком бы положении он ни находился, 
самыми определяются словами п о д н я т ь ,

о п у с т и т ь .  Термин с о г н у т ь  предполагает сги
бание с полной (возможной) амплитудой. Для опреде
ления Д. р. в двух суставах (плечевом и локтевом) ука
зывается направление. Напр., согнуть руки вперед (под
нимаются вперед с одновременным сгибанием к плечам) 
или согнуть руки назад (отводятся назад до отказа с 
одновременным сгибанием). К движению кистью от
носятся сгибание и разгибание пальцев, поднимание и 
опускание кисти, вращения в лучезапястном суставе, 
«восьмерка» кистью.

ДВИЖИТЕЛЬ в в о д н о - м о т о р н о м  с п о р 
т е  — устройство, создающее тягу (упор) за счет реак
ции отбрасываемых масс воды или воздуха. Д. действует 
за счет преобразования механической энергии, получае
мой от гл. механизмов (двигателей), установленных 
на судне. На малых моторных судах в качестве Д. при
меняются гребные водяные винты, гребные колеса, 
водометы, воздушные винты. На спортивных моторных 
судах Д. обязательно должны быть водяные гребные 
винты, кроме неограниченной категории, для к-рой тип 
Д. может быть произвольным. Гребные колеса и водо
меты как Д. спортивных мотосудов используются 
только для спортивных мелко сидящих судов. За рубе
жом спортивные моторные суда с воздушными винтами 
выделены в особую категорию.

ДВОЕБОРЬЕ ТУРИСТСКОЕ — комбинированное 
соревнов., состоящее в прохождении закрытого маршру
та и полосы препятствий туристской всей командой 
или в эстафетном порядке.

ДВОЙНЫЕ УДАРЫ  в б о к с е  — два быстро сле
дующих один за др. удара. Д. у. могут быть односторон
ними и двусторонними. О д н о с т о р о н н и е  Д. у. 
наносят одной рукой в одну или разные цели (напр., 
два следующих один за др. боковых удара левой в туло
вище или в туловище — в голову). Д в у с т о р о н 
н и  е Д. у. выполняют двумя руками и могут наносить 
как в одну, так и в различные цели (голову, туловище). 
Д. у. почти всегда достигают цели. Особенно действен 
второй удар, быстро и неожиданно идущий вслед за 
первым. Даже боксеру с очень быстрой реакцией трудно 
защититься от такого удара. Обороняясь от Д. у., бок
серу следует выполнять защитные движения слитно. 
В отдельных случаях боксер может одной защитой избе
жать сразу обоих ударов, напр. подставляя согнутые 
руки, делая нырок или отходя на дальнюю дистанцию.

ДВОРЕЦ СПОРТА — специально построенное зда
ние для проведения крупных соревнов. по ряду лет
них и зимних видов спорта п физкультурных выступ
лений, для показа театральных постановок, демонстра
ции кинофильмов, а также для проведения массовых 
собраний, конференций, съездов, праздников. Д. с. 
оборудуется съемными и переносными эстрадами, по
мостами, местами для зрителей и разнообразными при
способлениями, механизмами и аппаратурой специаль
ного назначения (устройствами для приготовления
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искусственного льда, прожекторами, табло, приборами 
для радиоинформации и т. д.).

«Д В У Р У К И Й » БОКСЕР — боксер, умеющий оди
наково хорошо действовать в бою как правой, так и ле
вой рукой. Таким умением обладают далеко не все 
боксеры. Для достижения нужной ловкости в действиях 
левой руки боксеры специально занимаются ее разви
тием.

ДВУСТОРОННЯЯ И ГРА — форма тренировки в 
спортивных играх, при к-рой все участники разделены 
на две команды, играющие между собой. Д. и. прово
дится с целью совершенствования спортсменов в тех
нике и тактике игры, а также выработки необходимых 
физич. и волевых качеств. В Д. и. допускаются кратко
временные остановки для устранения у игроков заме
ченных недостатков в технике и тактике.

ДЕБЮТ ФЕРЗЕВЫХ ПЕШ ЕК — см. Нашло шах
матной партии.

ДЕВОН — см. Приманки рыболовные.
ДЕЙСТВИЕ — целенаправленное проявление ак

тивности человека в связи с к.-л. конкретными задача
ми, стоящими перед ним; составная часть (элемент) 
труда, учения, игры и др. видов деятельности. В психо
логической структуре Д. различают: а) побуждение (мо
тив) к его совершению, б) осознание цели, к к-рой стре
мится человек, выполняя данное Д., в) рабочие опера
ции, с помощью к-рых достигается намеченная цель. 
Всякое Д. является продуктом общественного развития: 
выполняя его, человек всегда в той или иной степени 
руководствуется целями и оперирует средствами для 
их достижения, открытыми и усовершенствованными 
человеческим обществом в процессе его исторического 
развития, гл. обр. в условиях общественного труда. 
Для успешности Д. огромное значение имеет обучение, 
в процессе к-рого человек научается постановке целей, 
подбору средств и практической их реализации. В ряде 
Д. (ручной труд, физич. упражнения и т. п.) рабочие 
операции сводятся к тем или иным определенным движе
ниям, здесь первостепенное значение приобретает овла
дение техникой движений. В др. видах Д. наряду с тех
никой большую роль играет осознание условий среды 
и обстановки, в к-рых приходится действовать, и под
бор средств в соответствии с этим осознанием (напр., 
в спорте — овладение тактикой Д.). По степени со
вершенства овладения Д. различают умения и навыки.

ДЕЙСТВИЕ НА ОРУЖИЕ в ф е х т о в а н и и  — 
большая группа по преимуществу атакующих приемов 
с целью раскрыть противника для последующего нане
сения ему удара или укола. Основные виды Д. на о,— 
батманы и захваты и их разновидности — толчки и 
нажимы. Б а т м а н о м  наз. удар по оружию против
ника. З а х в а т о м  н а з .  отведение своим оружием 
оружия противника. По форме движения батманы и 
захваты делятся на прямые, полукруговые и круговые. 
Круговые батманы и захваты наз. контрбатманамп и

контрзахватами. Захват, совершаемый атакую 
ременой соединения, наз. завязыванием. По та 
му признаку батманы и захваты делятся на д е 
т е л ь н ы е ,  предусматривающие раскрытие 
тельно того сектора, куда направляется оружие. ■ 
н ы е, имеющие целью вызвать у противника з 
ное защитное движение оружием с тем, чтобы 
удар (укол) в противоположный, открывающш 
тор. По технике выполнения батманы делятся 
ные, при совершении к-рых оружие сопрж 
в одной точке, и скользящие, при к-рых ор} 
кующего скользит по слабой и средней частж 
защищающегося. Толчки и нажимы — виды I  
выполняемые только из соединения. Т о л ч к : 
резкое, толчкообразное воздействие С И Л ЬН О Й  1.1 

ней частью клинка атакующего на среднюю и.тж 
часть клинка противника. Н а ж и м о м  наз 
давление любой частью клинка атакующего ш 
противника. По характеру действия нажим 
захвату.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УКО Л (удар) в :
в а н и и — см. Укол (удар).

«ДЕЙЧЕС ШПОРТ-ЭХО» — спортивная 
ГДР. Широко освещает развитие спорта в стт 
рубежом, крупнейшие междунар. соревнов. 
дирует достижения спортсменов СССР и др. 
циалистического лагеря. Помещает критичес 
риалы о реакционных деятелях спортивного 
прежде всего в ФРГ. Выходит 3 раза в недел»: 
лосах. Раз в неделю выпускает специальное 
обозрение .ГБЕ и ежегодно — спортивный 
календарь, содержащий итоговые материалы 
шего спортивного сезона (чемпионаты страны 
мира).

ДЕЛЬНЫ Е ВЕЩИ в п а р у с н о м  с п  
вспомогательные детали корпуса и вооружею ■ 
к-рые служат гл. обр. для крепления и пре 
лажа. К Д. в. относятся: уткй, обушки, к 
ли, кнехты, кипы, полуклюзы, скобы и др.

ДЕЛЬФИН — разновидность способа 
баттерфляй. Применяется в соревнов. с 
как более быстрый способ плавания, в ко{ _ 
вытеснил баттерфляй.

При плавании способом Д. тело пловца >■ 
положении свободно лежит в воде в горизо- 
ложении, ноги вытянуты и сомкнуты, руки 
вперед ладонями вниз на ширине несколькг 
чем ширина плеч, лицо погружено в воду. Из 
жения рукн одновременно и симметрично 
гребок вниз и назад. Вначале ладони двигают: е 

не плеч, в средней части гребка руки сгибают: - I 
ладони несколько сближаются, в конце гребк» ] 
ходятся настолько, чтобы могли свободно прсчг 
к поверхности воды. Скорость движения руж 
но нарастает, достигая максимума в средней
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ги рук в начале гребка сгибаются в лучеза- 
суставе настолько, что угол между ладонями 
іечьями оказывается равным 130— 140°. По- 
этот угол увеличивается и в конце гребка до- 
20— 2300. Такое изменение положения ладони

‘т лучшую опору о воду, и следовательно 
корость плавания. Закончив гребок, руки 
жжением вынимаются из воды, проносятся 
вперед через стороны и ложатся на воду в по
женив, описанное выше. В этом положении 
рук наблюдается пауза, во время к-рой тело 
льзит вперед. Затем цикл движений рук по-

вании Д. ноги выполняют движения одно-

временно, нажимая на воду сверху вниз и снизу вверх. 
При движении сверху ноги повернуты носками внутрь, 
колени незначительно разведены. Движение начинается 
в поясничной части — таз немного опускается вниз, 
ноги сгибаются в коленных суставах, затем, опираясь 
голенями и тыльной частью стоп о воду (движение стоп 
при этом постепенно ускоряется), ноги выполняют зах
лестывающее движение вниз и выпрямляются в коленях. 
В результате опоры ногами о воду таз поднимается к по
верхности и занимает исходное положение для начала 
движения ногами снизу. Вдох выполняется через рот 
во второй половине гребка и в начале движения рук 
по воздуху. Выдох начинается при вкладывании рук 
в воду и заканчивается в середине гребка. Для вдоха 
голова поднимается настолько, чтобы рот оказался над 
поверхностью воды. При выдохе, выполняемом через рот 
или же через рот и нос одновременно, лицо погружается 
в воду. Различают несколько разновидностей сочета
ния движений рук, ног и дыхания при плавании спосо
бом Д .—одноударный, двухударный, трехударный и т.д. 
Наиболее распространен двухударный Д.:ноги произво
дят первый удар (быстрый нажим на воду сверху вниз), 
когда руки выполняют среднюю часть гребка, и второй 
удар, когда руки, закончив движение в воздухе, лягут 
на воду впереди лица.

«Д Е Л Ь Ф И Н »— спортивное об-во плавания, орга
низованное в 1920 в Петрограде инициативной группой 
пловцов с В. Н. Песковым во главе. Оно представляло со
бой общественную организацию вначале при школе пла
вания Политического управления Балтийского флота, 
а затем при губернском Всевобуче. Деятельностью «Д .» 
руководило правление, ежегодно избираемое общим со
бранием членов об-ва. Обучение плаванию осуществля
лось на общественных началах. Всего членов об-ва в 1921 
было ок. 300 чел. Узкой спортивной специализации в те 
годы не существовало — одни и те же лица плавали, 
прыгали с вышки и с трамплина, играли в водное поло. 
2 раза в месяц, по воскресеньям, устраивались т. наз. 
праздники пловцов, в программу к-рых входили, по
мимо спортивных номеров, фигурное плавание, демон
страция спасания тонущего, комические прыжки с выш
ки и трамплина, ныряние в длину и глубину, плавание 
с препятствиями, плавание в одежде, вечером прыжки 
с вышки и плавание с факелами и т. д. Об-во организо
вывало в течение лета 2 массовых проплыва на 1 и 3 км. 
Члены об-ва «Д .» выезжали в Москву и с успехом уча
ствовали там в соревнов. по плаванию. Об-во «Д .» 
имело бассейн длиной 50 м, представлявший собой за
топленную деревянную баржу, вышку для прыжков 
в воду вначале высотой 10 м, а затем надстроенную до 
13 м и, наконец, в 1923,—до 16 м, небольшие трибуны 
на берегу, несколько комнат. «Д .» оказал значительное 
влияние на развитие плавания, прыжков в воду и вод
ного поло не только в Ленинграде, но и во всей стране. 
В «Д .» выросли и сформировались известные спортсмены
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и тренеры в области плавания, прыжков в воду и вод
ного поло: В. М. Беляев, Н. А. Бутович, В. Ф. Китаев, 
Г. Г. Мазуров, А. А. Матавкин, В. П. Поджукевич, 
С. Д. и А. Д. Смирновы, А. Ч. Скржинский, Г. П. Чер
нов и др. В 1926 на базе об-ва «Д .» была организована 
школа плавания Ленинградского областного совета 
профессиональных союзов (ЛОСПС), и об-во «Д .» пре
кратило существование.

ДЕМЕНИ Ж о р ж  (1850— 1917) о ф и з и ч е с к о м  
в о с п и т а н и и  . Д .— французский физиолог и педа
гог, автор гимнастической системы физич. воспитания.

Д. при создании своей си
стемы использовал многие 
достижения физиологии и 
анатомии. В трудах Д. осве
щен механизм движений 
(современная биомеханика) 
и физиологические процес
сы, происходящие в нервно
мышечной системе чело
века во время выполнения 
физич. упражнений. В ча
стности, он доказывал, что 
упражнения, производимые 
в полную амплитуду, без 

резких рывков и продолжительных статических уси
лий, гораздо, полезнее скованных движений шведской, 
немецкой и др. гимнастических систем. Он доказывал 
целесообразность упражнений на растягивание и рас
слабление мышц и т. п. Д. разработал много новых хо
роших упражнений, к-рые применяются на уроках гим
настики и сейчас. В системе Д. установлена последо
вательность постепенного перехода от общего физич. 

развития к  овладению прикладными движ ениями для  
мужчин и сложными танцевальными движениями для 
женщин. Система Д. была рассчитана на несколько лет 
непрерывных занятий (на время учебы в средней школе). 
Важнейшими целями физич. воспитания Д. считал ук
репление здоровья и физич. сил, достижение красоты 
тела и движений, выработку способности работать с наи
меньшей тратой энергии и воспитание мужества. Гим
настика Д. для своего времени была одной из наиболее 
обоснованных, с научной точки зрения, но на практике 
применялась мало. Правительство Франции, как и др. 
империалистических стран, было заинтересовано в под
готовке молодежи к военной службе в кратчайший срок.
С помощью же гимнастики Д. этого можно было достичь 
лишь в результате многолетних занятий.

ДЕМЕНТЬЕ В Е в с т а ф и й  М и х а й л о в и ч  
(1850— 1918)— санитарный врач, прогрессивный об
щественный деятель. В своих трудах Д. раскрыл ужа
сающую картину пагубного влияния капиталистической 
эксплуатации на физич. развитие и состояние здоровья 
фабричных рабочих и их семей в царской России. Д. 
работал по вопросам физич. воспитания, сотрудничая

с Покровским Е. А. в журнале «Вестник восл. 
Решительно выступал в пользу игр, как важн:- 
ства физич. воспитания. Много сделал для поп> 
ции в России нек-рых спортивных игр и тав! 
упражнений в гимнастике для женщин.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА В1 
(ДРВ ) — государство на юго-востоке Азии. П 
дикцией ДРВ находится площ. 165 тыс. к м 2.
13 млн. чел.

До августовской революции 1945 Вьетнам б;, 
не отсталой аграрной страной, в к-рой спорт не : 
большого распространения. Имелось лишь не: 
профессиональных футбольных команд. Тру: 
массы Вьетнама жестоко эксплуатировались : 
скими и местными капиталистами и помещпг 
лонизаторы держали вьетнамский народ в шпп-- 
правии.Многие национальные виды спорта зап 
В авг. 1945 во Вьетнаме революционным 
ликвидирован режим колониального господе-1- 
нена феодальная монархия и 2 сент. 1945 
шена Демократическая Республика Вьетнам ]  
тате захватнических действий французе!; 
риканским империалистам удалось закрепг- 
страны и сохранить там колониальный 
маркой марионеточного «Государства Вь - ■

С первых же дней существования ДРВ П« 
щихся и демократическое правительство с 
шое значение организации массового сп 
жения. Задачей первостепенной важности 
лено восстановление здоровья вьетнамских 
подорванного тяжелыми условиями жизни 
лониализма. Был создан Комитет по делам 

I и спорта. Массовое спортивное движение - 
(  под лозунгом: «Сильным быть, чтобы служите 

Даже в напряженные дни войны за независ 
ловых районах продолжалось развитие | 
ного движения. Было проведено несколько 
по волейболу и бадминтону, организовывали:. 
по футболу и регби. Вопросам спорта было 
несколько решений партии и правительства • 
годы восстановления народного хозяйства п: 
не: в городах, деревнях, на промышленных 
тиях, в сельскохозяйственных кооперациях I  1 
создавались многочисленные спортивны? 
тивы.

Физич. культура в стране приобрела « 
рактер и стала достоянием народа. Свыше 
постоянно занимаются спортом, произволе" 
настикой или гимнастикой по радио. В * ( 
было ок. 80 тыс. легкоатлетов, 83 тыс. во 
45 тыс. футболистов, свыше 15 тыс. игрок« 
ный теннис, свыше 5500 пловцов и т. д.

В стране популярны массовые проплывы I 
летические эстафеты. Развиты также б 
нис, бокс, гребля и др. виды спорта.
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1959 Комитет физкультуры и спорта опубликовал 
гкую программу развития спорта на 1959— 1960. 
: гключен спортивный комплекс «Будь готов к тру- 
гбороне», цель к-рого — улучшение здоровья на- 

-т = . фпзич. подготовка трудящихся к участию в со- 
■ гшческом строительстве и обороне страны. Пре- 

—пвается также введение производственной гим- 
т на всех фабриках и заводах, в школах, учреж- 
я сельскохозяйственных кооперативах. Занятия 

;»турой включены в обязательную программу 
школьников. Первые успехи одержаны в раз- 

лзкультурного движения в деревне.
освобождения в стране имелось лишь два ста- 

Благодаря инициативе молодежи сейчас во мно- 
т дах построены спортивные площадки. В 1958 

был сооружен стадион «Ханг Дей» с трибунами 
: мест. Новой программой развития спорта пре- 
:но большое строительство спортивных соору- 
В пригороде Ханоя на площади 50 га создается 

и городок с несколькими бассейнами для 
тиром, парашютной вышкой, гимнастиче- 

-■лощадками и спортзалом на 8 тыс. зрителей, 
-не, Нам-Диме и Вине будут построены круп- 
юны, вмещающие по 10 тыс. и более зрителей, 
ловка тренеров и преподавателей осуществ- 

за шестимесячных курсах в Ханое. Слушатели 
пучают основы анатомии, физиологии, гигие- 

-. еже теорию и практику гимнастики, легкой ат- 
плавания и спортивных игр. Тренеры и спорт- 

■ :пользуют опыт физкультурной работы стран 
? гческого лагеря. ДРВ расширяет спортивные 

г братскими странами. В 1959 в Ханое был от- 
■ихнпкум физкультуры.

: Н О ТАЦ И О Н Н АЯ ДОСКА в ш а х м а т а х ,  
щ  — вертикально расположенная шахматная 

I) доска размером 1 м2 и более, на к-рой, пе- 
увелпченные фигуры (в их условном изобра- 
лемонстрируют шахматную или шашечную

К П К Е Р» — еженедельный иллюстрирован
ии по футболу в ФРГ.
Ш ПЕ В БОКСЕ — запрещенное действие в 

тенге, состоящее в захвате перчаток, рук, ту- 
«. ■ головы противника.
! Ш ПЕ КЛЮ Ш КИ (х в а т к а ).  Имеет большое 
грн выполнении технич. приемов игры в том 
інде хоккея. В хоккее с шайбой и с мячом 

гак правило, держат двумя руками. Наибо- 
I рукой держат клюшку за конец ручки хва- 
1 ладонь сверху), др. рукой несколько ниже, 

седине, хватом снизу (ладонь снизу). В хок- 
ьш где клюшку не разрешается поднимать 

н играть можно только левой стороной крю- 
клюшку левой рукой за конец ручки хватом 
ион несколько ниже хватом снизу. Бывают

случаи, когда хоккеистам приходится действовать в 
игре, держа клюшку только одной, наиболее сильной, 
рукой.

ДЕРЖ АНИЕ ИГРОКА в с п о р т и в н ы х  и г 
р а х  — прием индивидуальных защитных действий 
в нек-рых спортивных играх (футболе, хоккее, баскет
боле и др.), применяемый с целью помешать определен
ному противнику в игре. При плотном Д. и. основная 
задача защитника состоит в том, чтобы не допустить 
мяча (шайбы) к тому игроку, к-рого он держит. В этом 
случае защитник старается быть возможно ближе к про
тивнику или располагаться между ним и игроком с мя
чом и при первой возможности перехватить мяч. Когда, 
нападающий владеет мячом ' (шайбой), то опекающий 
его защитник стремится остановить его продвижение, 
а при возможности — овладеть мячом (шайбой) или вы
бить мяч у противника. Д. и. приносит обороняющимся; 
успех лишь при одновременном проведении этого прие
ма против всех нападающих противника. В этом случае, 
противник, владеющий мячом, встречает затруднения; 
в его передаче, т. к. все партнеры закрыты.

ДЕРЖ АТЬ в г и м н а с т и к е  — термин, к-рым, 
называется остановка гимнаста в том или ином полог 
жении при выполнении упражнений не менее чем на, 
3 сек. В большинстве случаев указанием Д. сопровож-. 
дается выполнение Седов, висов, упоров, стоек, равног 
весий.

ДЕРНОРЕЗКА — приспособление для нарезки дер
на на лугу. Состоит из циркульной пилы диаметром, 
500 мм, зажатой с люфтом между двумя посаженными 
на общую ось барабанами диаметром 200 мм. К оси 
прикрепляется рама с ручками и дышлом, за к-рые 
тянут дернорезку по лугу (вручную или автомашиной), 
и режут дерн прямыми линиями вдоль (через 40 см), а заг 
тем поперек (через 25 см). В итоге получаются дернины 
40x25 см, толщиною 6—8 см.

ДЕСЯТИБОРЬЕ — см. Многоборья.
ДЕТОНАЦИЯ — ненормально быстрое сгорание ра?. 

бочей смеси в двигателях (скорость горения — д о  3000, 
м/сек) с резким кратковременным повышением дав
ления до 100 кг/см2. Д. сопровождается появлением, 
резкого металлического стука в цилиндрах, падением, 
мощности и перегревом двигателя, появлением черного, 
дыма из глушителя. Д. недопустима, т. к. она разру
шающе действует на многие детали шатунно-кривошип
ного механизма и клапаны. Д. возникает при несоот
ветствии октанового числа топлива (см.Топливо) степени, 
сжатия двигателя. Борются с Д. повышением октано
вого числа топлива и усовершенствованием формы ка
меры сгорания.

ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ Ш КОЛА (ДСШ) -  
внешкольное учреждение, призванное оказывать помощь 
школе, комсомольской и пионерской организациям 
в воспитании всесторонне развитых детей; готовить 
квалифицированных юных спортсменов, волевых, сме
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лых, дисциплинированных, готовых к труду и обороне 
Родины; готовить общественный актив, организаторов 
спортивно-массовой работы, инструкторов и судей по ви
дам спорта для коллективов физической культуры школ 
и учебных заведений. Занятия в ДСШ проводятся 
в свободное от учебы время. Учащиеся принимаются 
в ДСШ по рекомендации школьных преподавателей 
физич. культуры в соответствии с разработанными воз
растными требованиями. ДСШ организуются в систе
ме министерств просвещения союзных республик, 
Министерства путей сообщения, спортивных об-в проф
союзов, об-ва «Динамо» и др. Они проводят работу 
в соответствии с типовым положением, утвержденным 
ЦС Союза спортивных обществ и организаций СССР 
по программам и пособиям для ДСШ по видам спорта.

В 1934— 1935 начали создаваться ДСШ в Москве, 
Тбилиси, Киеве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Харь
кове, Краснодаре, Московской обл., Горьком, Ташкен
те и др. городах. В 1936 по инициативе заслуженного 
мастера спорта В. И. Алексеева в Ленинграде была соз
дана ныне широко известная спортивная школа по лег
кой атлетике, а несколько позже в Горьком — спортив
ная школа юных конькобежцев, к-рой руководил за
служенный мастер спорта Е. И. Летчфорд. В 1935— 
1938 появились детские спортивные организации «Юный 
динамовец», «Юный спартаковец», «Юный локомотивец», 
«Юный медик». |

В послевоенные годы происходило дальнейшее со
вершенствование форм и методов детского и юношеского 
спортивного движения. Большое значение в становле
нии и развитии сети ДСШ имело постановление ЦК 
ВКП(б) от 27 дек. 1948 «О ходе выполнения Комитетом 
по делам физической культуры и спорта директивных 
указаний Партии и Правительства о развитии мас
сового физкультурного движения в стране и повышении 
мастерства советских спортсменов». В этом поста
новлении ЦК предложил широко развернуть внекласс
ную физкультурную работу с учащейся молодежью.

Совместным постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 9 янв. 1959 «О руководстве физиче
ской культурой и спортом в стране» перед министерст
вами просвещения была поставлена задача улучшить 
работу ДСШ, а ВЦСПС и Всесоюзный совет ДСО проф
союзов в 1959 приняли решение о расширении сети ДСШ 
в ближайшем семилетии в 2— 3 раза.

Юные спортсмены, подготовленные в ДСШ на уров
не старших разрядов, успешно пополняют спортивные 
резервы Страны, входят в составы сборных команд СССР 
и защищают честь страны на междунар. соревнов. Вос
питанники ДСШ являются помощниками учителя фи
зич. культуры в школе, пропагандируют спорт в быту, 
школе и семье, способствуют развитию отдельных видов 
спорта. В 1949 в ДСШ культивировалось только 10— 
12 видов спорта, в 1958— 25. На 1 янв. 1960 в СССР 
работало 1184 ДСШ (в том числе в системе министерств

просвещения союзных республик — 951, Мини
путей сообщения — 34, ДСО профсоюзов 
к-рых занимались 350 тыс. детей. Только за 1Ç 
подготовили: 54 мастера спорта, 2761 спортсмеЕ 
ряда, 19 015— II, 43 765— II I  и 44 769 — юн 
разрядов. В ДСШ в 1959 работало 10 905 т:- 
из них 5768 с высшим физкультурным обра. 
ок. 300 мастеров и заслуженных мастеров спс

ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТСКИ! 
ЦИИ (ДЭТС) — инструктивно-методические 
детского туризма, создаваемые при министерств 
свещения, областных и краевых отделах народ, 
разования. Станции собирают и распространяют 
опыт туристской, экскурсионной и краеведчест 
ты со школьниками, готовят кадры руководнт- 
ристских путешествий, консультируют учит* 
нервожатых, родителей, комсомольский и ш 
актив, рекомендуют маршруты путешествий, и* 
теводители и справочники, проводят слеты и 
юных туристов. Станции открывают для i c - s w  

шественников экскурсионные базы, лагеря и пт- 
пункты снаряжения.

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ — путешествия и пот 
щихся школ с целью изучения родного края, 
ния знаний, полученных в школе, физич. р. 
оздоровления, участия в общественно полезв ' 
Путешествия воспитывают советский патрпоп.« 
гают познавать Родину, прививают коллект» 
и трудовые навыки, развивают любознате.и 
тей, удовлетворяют их интерес к романтике I 
жизни. Д. т. занимает большое место в раб'т 
пионерской организации. Ежегодно в ближнк • 
них путешествиях участвуют свыше 4 млн. пн. 
Юные туристы совершают путешествия, орг» 
на основе широкой самодеятельности участим 
но в пределах района, области. Под руководи
телей и пионервожатых они посещают месть 
ные с жизнью и деятельностью выдающих: е 
историко-революционными событиями, перед 
приятия, стройки, колхозы,совхозы, интереса.■ 
природы, памятники культуры и истории. , 
водятся походы для фенологических наблкд-* 
встречу весне», «Золотая осень», «День 
В Д. т. большое значение придается краеве 
дое путешествие включает сбор краеведческм 
и материалов (описания и фотоснимки объект- ■ 
воспоминаний, образцы для коллекций и т д 
нове к-рых в школах, Домах пионеров, на '  
курсионно-туристских станциях создаются 
краеведческие уголки и музеи.

Туристские отряды — участники Всесог 
диции пионеров и школьников, объявлена:! 
«Пионерская правда» и детскими экскурсии - 
скими станциями,— выполняют задания пп 
и хозяйственных организаций: собирают
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музеев, исследуют водоемы, ведут поиски полез-
■ жопаемых, изготовляют коллекции и учебные йо

для школьных кабинетов.
! про к о распространены массовые формы вовлече- 
мколышков в туризм: звездные и эстафетные по

следы, соревнов. Звездные походы совершаются 
мланию школьного или районного штаба; турист- 

группы идут к месту общего сбора по нескольким 
г.«утам различной протяженности (т. наз. «лучи»); 

походы посвящены одной теме и заканчиваются 
всех групп. В эстафетных походах туристские 

I передают от школы к школе «Альбом-путешест- 
I (эстафету), в к-рый заносят сведения о своем рай- 

■ллюстрируемые фотографиями и рисунками юных 
-гственников. Слеты юных туристов (от школьных 
гпубликанских) проводятся ежегодно и отличают- 

совостью. Они длятся от 2 (школьные) до 10— 
£аей (областные, республиканские) и включают 
л  к месту слета и туристские соревнов., в том числе 
г» рсы на лучшие дневник похода и схему маршрута, 
осы  следопытов, кашеваров и др., соревнов. в 

ер ной съемке, соревнов. санитарных постов и 
На слетах организуются развлечения, встречи, 

■ ■ дружбы».
■ лыное распространение получили туристские 

старшеклассников, оборудуемые самими
никами и работающие на принципе полного само- 
■ - вания. В лагерях юные туристы живут в па- 

совершают путешествия и экскурсии, заннма- 
:портом, работают в ближайших лесничествах, 
-и. участвуют в играх и соревнов. 
т. имеет ряд особенностей, отличающих его от ту- 
взрослых: учитывается уровень образовательной 
овкн детей при комплектовании туристских групп 
■ от, как правило, учеников одного класса либо 

■влельных или смежных классов), походный режим 
«атривает значительное время на экскурсии,

■ ■ -векую работу, купание, сбор ягод и грибов, 
беседы у костра; переходы занимают, в зависи- 
от возраста участников путешествия, только 4— 
в день.

1 ил, Дома пионеров, детские экскурсионно-ту- 
•и станции создают туристские и краеведческие 

кружки, об-ва и клубы. Развитию Д. т. спо- 
>»'Т пионерские ступеньки, введенные ЦК ВЛКСМ 
каждый пионер I I I — IV  классов должен сделать 

» -  двух однодневных походов; V— VI классов— 
трех походов с ночевкой, а V I I— V III  клас- 

I— ве менее трех походов продолжительностью каж- 
-5 дней; кроме того, нужно овладеть туристскими 
► и знать достопримечательные места своего 

города. Пионеры, выполнившие соответствую- 
г хювания, получают значок «Юный турист».

Л и т е р а т у р а
4 к о в И Ч В.,  К р а в ц о в  В. Юный турист. М ., 1959.

Х р ш а н о в с к и й  А. У  походного ностра. М., 1955.
Изучай свой край. М., 1951.
Туристский .минимум, м., 1957.
Книга вожатого. М., 1958.

ДЖ ИГИТОВКА (джигит — наездник) — упражне
ния на лошади, требующие большой сноровки. Д. рас
пространена у народов Кавказа, Средней Азии, на Дону. 
Наездники-джигиты на праздниках демонстрируют сме
лость, ловкость и отличное владение конем, доставая 
на полном скаку с земли платок, выполняя различные 
упражнения и т. и. Для Д. лошадь оседлывается каза
чьим или строевым седлом и идет галопом по прямому 
направлению. Соревнов. по Д. содержат обязательные 
(три степени трудности) и произвольные упражнения. 
Д. может быть индивидуальная или групповая.

ДЖ ИУ-ДЖИТСУ (дзюу-дзюцу) — японская система 
подготовки к самозащите без оружия. Была заимст
вована в X I I  в. из Китая. В Японии получила боль
шое распространение как система физич. и боевой 
подготовки самураев. В конце X IX  в. была замене
на системой дзюу-до. Лучшие элементы многих школ 
Д.-д. были положены в основу дзюу-до.

ДЖОМОЛУНГМА — высочайшая вершина мира 
(8882 м). Расположена в Больших Гималаях, в хребте 
Ланчи, на границе между королевством Непал и Тибет
ским автономным районом Китайской Народной Рес
публики. В X V I I I— X IX  вв. высочайшими точками 
земного шара считали сначала потухший вулкан Чим
борасо (6310 м) в Кордильерах Эквадора, затем Дхау
лагири, а вплоть до середины X IX  в.— Канченджангу. 
В 1852 индус-вычислитель Радханатх Сикхадар уста
новил, что «пик X V » выше всех известных вершин. 
В 1856, не считаясь с тем, что гора имеет исконное мест
ное название, топографы присвоили ей имя Джона 
Эвереста, руководившего до этого топографической съем* 
кой И ндии  (1823— 1843). Название же Джомолунгма 
(тибетское «Мать богов Земли») можно найти на картах, 
составленных еще в 1717 в Пекине французскими иезуи
тами. Правительство К Н Р упразднило в 1952 название 
Эверест, восстановив исконное — Д. Др. название 
вершины — Чомо-Канкар (тибетское «Мать — царица 
снежной белизны»). Еще в 1893 английские альпинисты 
пытались организовать экспедицию на Д., но она со
стоялась лишь в 1921. С 1921 по 1938 7 раз предприни
мались попытки штурма Д. с севера, со стороны Тибе
та. Альпинистам удавалось подниматься даже выше 
8500 м, но вершина оставалась невзятой. В годы после 
второй мировой войны все попытки восхождения (раз
ведки 1949, 1950, 1951) предпринимались с противопо
ложной, южной, стороны, с территории Непала. Упор
ные двукратные попытки швейцарцев в 1952 привели 
к тому, что Р. Ламбер и шерпа Тенсинг Норкей подня
лись выше 8500 м. А в следующем году английские аль
пинисты, руководимые Д. Хантом, в тяжелой борьбе 
с негостеприимной природой гор добились успеха. Впер
вые на высочайшую вершину мира поднялись люди.

.м 1525
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То были Э. Хиллари и Тенсинг Норкей. Спустя 3 года 
их восхождение повторили швейцарцы Э. Шмидт, 
Ю. Мармет, А. Рейсс, Г. Гунтен. В мае 1960 на верши
ну с севера совершили восхождение китайские альпи
нисты Ван Фу-Чжоу, Гоньпо и Цюй Инь-хуа.

Л и т е р а т у р а
Х а н т  Д. Восхождение на Эверест. М., 1956.
Д и р е н ф у р т .  К третьему полюсу. М., 1957.
Д ЗЮ У-Д О — японский национальный вид борьбы 

и система физич. развития. Создана в конце X IX  в. 
на основе многочисленных систем джиу-джитсу. Сис
тема Д.-Д. получила широкое распространение в Япо
нии, а с начала X X  в. стала быстро распростра
няться в др. странах. В 1952 в 18 странах были 
организованы федерации Д.-д. В 1954 организована 
Международная федерация дзюу-до. В 1956 впервые 
был проведен чемпионат мира. Разыгрывается чем
пионат Европы. Включена в программу олимпийских 
игр.

Соревнов. по Д.-д. проводятся в виде схваток на 
ковре из циновок или матов. Форма дзюудиста: 
кимоно, пояс н брюки. В Д.-д. в стойке проводятся 
броски, в борьбе лежа удержания, удушения и бо
левые приемы. Запрещаются в Д.-д. болевые приемы 
на ноги, захваты за пояс, а также ноги без прове
дения приемов. Д.-д. имеет прикладную направлен
ность— подготавливает занимающихся к самозащите 
без оружия. Занимающиеся, совершенствуя спортивные 
приемы и тренируясь, изучают также приемы самозащи
ты. В Д.-д. разработана сложная система определения 
квалификации мастерства спортсменов. Дзюудисгы 
определенного разряда имеют одинаковый по цвету 
пояс (новички— белый, спортсмены высшего разряда — 
мастера— черный).

В Советском Союзе Д.-д. не культивируется. Д.-д. 
имеет в технике много общего с борьбой самбо, но 
значительно расходится с ней в правилах.

«Д И  НЕЙЕ ФУСБАЛЬВОХЕ» — футбольный еже
недельник ГДР.

ДИАГОНАЛЬНАЯ ЗАЩ ИТА в ф у т б о л е  и 
х о к к е е  с м я ч о м  — такое расположение в игре 
3 защитников, при к-ром они, страхуя друг друга во 
время атаки с фланга, выстраиваются по диагонали 
(обычно на своей половине поля). В случае атаки пра
вым краем атакует противника левый защитник, а пра
вый отходит назад, ближе к своим воротам, и, соблюдая 
диагональ, страхует центрального защитника. При 
атаке, проводимой противником левым флангом, рас
положение игроков соответственно изменяется.

ДИАМЕТРЫ а н т р о п о м е т р и ч е с к и е  — рас
стояния между двумя определенными симметрично рас
положенными точками тела человека. Измерение Д. дает 
возможность судить о степени развития скелета. Наи
большее значение имеют: Д. плечевой — расстояние 
между акромиальными отростками лопаток, характери
зует ширину плеч; Д. поперечный (боковой) — расстоя

ние между наиболее выдающимися боковыми ч- 
ребер на уровне IV  ребра, характеризует развин 
ной клетки в ширину; Д. передне-задний — рас.:- 
между грудиной на уровне сочленения с TV per 
остистым отростком позвонка, находящегося на 
же уровне, дает представление о развитии г: 
клетки в передне-заднем направлении. Д. таз:-’ 
расстояние между гребешками подвздошных 
характеризует ширину таза. При улучшении 
развития под воздействием занятий спортом Д. 
но первые три) значительно увеличиваются.

ДИАПАЗОН РАДИОВОЛН — участок рал 
выделенный для работы тех или др.групп радиостс 
пли область радиоволн, ограниченная определи 
длинами волн (длинные, средние, короткие и 
Радиолюбители пользуются несколькими узкпмг 
коротковолновыми— 3500—3650 кгц, 7000— г  •
14 000— 14 350 кгц, 21 100—21 450 кгц; ультраь 
волновыми — 28,0—29,7 мгц, 144— 146 мгп. 
435 мгц.

ДИКИЙ СПОРТ — термин, применявшийся ■ 
ской России по отношению к спортивным круг-.. 
входившим в официальные лиги и союзы. Обы- ш 
кружки создавались рабочими, служащими, уч 
Кружки не имели никаких юридических прав 
ствовали в официальных соревнов. Создавал 
как правило, в крупных городах страны. Нек-ры- 
рели большую известность, как сильные сп. 
коллективы, напр. кружки «Екатерингофскпе- 
«Лесновский» в Петербурге. Бывало, что крупе 
водили революционную пропаганду среди 
Известна революционная деятельность кружка і 
тиловском заводе в Петербурге, кружка при 
ском заводе (ныне Ростовской обл.) и др.

ДИНАМ ИКА а в т о м о б и л я ,  м о т о ш  
совокупность его тяговых качеств, опрел? 
максимально возможную среднюю технич. 
движения. Основными показателями Д. 
максимальная скорость на высшей передаче 
зонтальном ровном участке дороги, способно 
одолевать подъемы и приемистость.

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАїі 
один из основных разделов биомеханики фх 
ражнений, в к-ром изучаются закономерное- 
ний отдельных частей тела и всего тела челоь 
странстве и во времени. При движениях челе 
действующие динамически на его тело, вызш 
рения. В результате тело из статического н- 
переходит в состояние движения, изменяют« я 
и направления скоростей движения частей 
кращается движение. Д. ф. у. основывается 
нпи кинематики физич. упражнений — харе- 
движений тела в пространстве и во времепи н . 
шений (скорости и ускорения). Основная за.
у .— определение приложенных сил по двия
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уление движении но приложенным силам, иначе 
установление закономерных связей между дви- 

вми и приложенными силами. Изучение их взаимо
позволяет решить основную задачу биомеханики 

упражнений — установить эффективность дви- 
степень использования приложенных сил, усло- 

наплучшего их использования, рациональность 
'■кп физич. упражнений. При изучении закономер- 
| движений в физич. упражнениях объединяют дви- 

в группы, сходные по тем или иным признакам 
стителъные, вращательные, метательные, удар- 

ш др. движения); это облегчает как выявление об- 
закономерностей групп движений, так и сравне- 

ензич. упражнений внутри каждой группы. 
Ш НАМ ИЧЕСКАЯ РАБОТА — понятие, введенное 

противопоставление статическому усилию и 
ггвенное работе, измеряемой произведением силы 

^ т ь  (£ —/•'.6). Общая величина Д. р., выполняемой 
ком, зависит от силы мышечных сокращений, 

-туды совершаемого движения, частоты движений, 
участвующих в работе мышц и общей продолжи- 
ти работы. Измерение величины Д. р. произво- 

с помощью ареометрии в лабораторных условиях, 
подсчитывается работа при подъеме на лестницу 

зроизведение веса тела на высоту без учета переме- 
в горизонтальной плоскости или работа по подъ- 

гганги как произведение веса тела (штанги) на 
.. В большинстве же движений и физич. упражне- 

точный подсчет величины выполняемой Д. р. за- 
и возможен лишь при знании усилий, направ- 

движений и величин сокращений всех работаю- 
мышечных групп. Приблизительную величину 
определяют, устанавливая методом газообмена рас- 

■»ергпи и считая, что коэффициент полезного дей- 
при весьма привычной и несложной работе может 
•ть 25%. Таким способом, напр., определено, что 

5». по горизонтали на 16 м приблизительно равна 
- при подъеме по вертикали на 1 м. 

ИНАМИЧЕСКИЙ СТАРТ — см. Старт тяжело- 
тпческий.
ЯНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП — см. Высшая

деятельность.
Ш Н АМ О » — Всесоюзное физкультурно-спортивное 

Ленина общество. Старейшее спортивное об-во 
не. Организовано в 1923 по инициативе выдаю- 

деятеля Коммунистической партии и Совет
государства Ф. Э. Дзержинского. Опыт органи
кой и спортивно-массовой работы, накопленный 
ним об-вом «Д .», широко использовался впо- 
*п при создании ДСО профессиональных союзов, 
ых ведомств и сельской молодежи.

«Д .» является добровольной организацией 
иков и военнослужащих министерств внут- 

1 дел и Комитета государственной безопасности 
•авете Министров СССР.

Вся физкультурпая п спортивная работа в об-ве про
водится на основе самой широкой инициативы, творче
ской активности и самодеятельности всех его членов. 
Об-во «Д .» строится по территориально-производствен
ному признаку. Об-во «Д .» имеет первичные организа
ции — коллективы физической культуры и спортивные 
клубы; в них работает значительное колич. высоко
квалифицированных тренерских и инструкторских кад
ров. Об-ву принадлежит значительное число различных 
спортивных сооружений, многие из к-рых являются 
крупнейшими в нашей стране. В различных городах на 
организуемых об-вом курсах и семинарах подготавли
ваются тысячи общественных инструкторов, тренеров, 
судей и организаторов физкультурной и спортивной 
работы.

Спортивное об-во «Д .» проводит большую работу 
среди детей, юношей и девушек, к-рые занимаются фи
зич. культурой и спортом в специальных детских спор
тивных группах, школах и коллективах «Юного ди
намовца». Многие воспитанники об-ва «Д .» завоевали 
звание чемпиона мира. Футбольные команды «Д .» — 
Москвы, Киева и Тбилиси — неоднократно с успехом 
встречались с сильнейшими зарубежными командами. 
Московская команда футболистов «Д .» с 1936 по 1959 
9 раз становилась победительницей первенства СССР 
и дважды выигрывала Кубок СССР. Спортсмены «Д.» 
успешно выступили на II Спартакиаде народов СССР 
в 1959, где они заняли общее 2-е место среди предста
вителей др. добровольных спортивных об-в.

Ежегодно об-во «Д .» подготавливает в спортивных 
секциях, учебных группах и командах коллективов 
физич. культуры многие тысячи спортсменов-разряд- 
пиков и физкультурников, выполнивших нормативы 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Напр., 
в 1959 об-вом подготовлено 275 мастеров спорта, 3912 
спортсменов I разряда, 13 855 — II разряда и свыше 
75 тыс. спортсменов I I I  и юношеского разрядов. За 
большие успехи в развитии и укреплении физич. куль
туры в стране и за выдающиеся успехи в спорте Совет
ское правительство в 1937 наградило об-во «Д .» орденом 
Ленина. Основным звеном об-ва, центром всей физкуль
турной, учебно-спортивной и оздоровительной работы 
является коллектив физич. культуры. Коллективы 
физич. культуры создаются в учреждениях, частях и 
на предприятиях министерств внутренних дел, в органах 
и частях Комитета государственной безопасности, в уч
реждениях и на предприятиях об-ва «Д .», где имеется 
не менее 100 членов об-ва. При меньшем колич. 
членов об-ва создаются группы физич. культуры, к-рые 
могут входить в состав коллектива или быть самостоя
тельной организацией и подчиняться вышестоящему 
совету. Высшим органом коллектива (группы) является 
общее собрание (конференция), на к-ром избирается 
для повседневного руководства совет коллектива сроком 
на 2 года. В тех группах физич. культуры, где насчи-
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тывается 50 и более членов об-ва (но меньше 100), из
бирается бюро сроком на 2 года, а в меньших группах 
избирается физкультурный организатор сроком также 
на 2 года. Иногда создаются объединенные коллективы 
физической культуры об-ва. Средства об-ва состав
ляются из вступительных и членских взносов, доходов 
от эксплуатации спортивных сооружений, от проводи
мых соревнов., начислений от производственных и др. 
предприятий об-ва.

ДИНАМОГРАФ — см. Регистрация движений.
ДИНАМОМЕТР — см. Регистрация движений-
ДИНАМОМЕТРИЯ — измерение мышечной силы. 

Применяется в антропометрии и при изучении воздей
ствия занятий физич. упражнениями на организм. Для 
Д. пользуются пружинными (чаще) и ртутными дина
мометрами. Обычно измеряют силу мышц кисти и ста
новую силу (мышц-разгибателей позвоночника). При Д. 
кисти обследуемый сжимает пружинный динамометр 
до предела в вытянутой в сторону руке. Становую силу 
измеряют динамометром, укрепленным на подставке; 
обследуемый, не сгибая ног, выпрямляет спину, растя
гивая динамометр за ручку прибора (она должна на
ходиться на уровне коленей). Показатели Д. зависят 
от возраста, пола, роста, веса и т. п. Для спортсменов 
среднего роста 21— 35 лет средняя величина силы кисти 
равна 55— 56 кг, становая — 165— 170 кг; у спортсменок 
соответственно 35 и 120 кг. Под влиянием система
тических занятий физич. упражнениями и при повы
шении уровня тренированности показатели Д. увели
чиваются; непосредственно после занятий чаще отме
чается их уменьшение (в зависимости от степени утом
ления).

ДИНГН — маленькое парусное судно, чаще всего 
этот термин применяется к беспалубным швертботам.

ДИОПТРИЧЕСКИЙ п р и ц е л  -  см. Прицел.
Д И С К — снаряд для легкоатлетического метания. 

Имеет чечевицеобразную форму. Диаметр мужского

диска — 221 мм, юношеского— 201 мм, женскс 
182 мм. Вес соответственно 2, 1,5 и 1 кг. 1 -
из деревянной основы, неподвижного, СКреПЛ'-М 
с ней, металлического обода и боковых металлн-**я 
пластинок (рис. 1). Д. бывают также цельномег 
ские и резиновые (рис. 2).

ДИСПАНСЕР ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНК.1 
лечебно-профилактическое учреждение, важнейш- і  
но в системе организации работы по врачебному ац 
ролю II лечебной физич. культуре. Д. в.-ф. 1--МІ 
создаваться у нас с 1950. Осуществляют органп; . «  
но-методическое руководство работой лечебно 
лактических учреждений в области лечебной мч 
культуры и врачебного контроля за физич. восп 
населения на территории деятельности Д. в.-ф. г -«ч 
области, края, республики). Проводят также п --* 
серизацию ведущих спортсменов и учащихся - ч 
спортивных школ, организуют медицинское обс^о ■ 
ние спортивных соревнов., проведение врачей' 4« 
тивной консультации. Важными задачами Д «ч 
является повышение квалификации медицинскп І  
ров по физич. культуре, организация научно-п: 
ской работы. Свою деятельность Д . в.-ф. проводе- 
ном контакте с местными организациями физич 
ры и спорта. Они участвуют в разработке п.т. ч 
вития этой работы, содействуют (совместно с  7 я  
санитарного просвещения) широкой пропаганді ч м  
культуры, помогают коллективам физич. 
в борьбе со спортивным травматизмом, веду- ч 
травм.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ -
медицинских мероприятий, направленных на 
ние здоровья спортсменов, на помощь в их с — 
совершенствовании. Осуществляется путем 
веского наблюдения за физич. состоянием с п с :-^ м  
влиянием на них занятий спортом; активног ■ 
выявления вредных последствий неправильв -■ і  
ровки; своевременного лечения заболеваний і 
Д. с. является своего рода высшей ступень! 
по врачебному контролю в физическом •
Д. с. включает следующие мероприятия: 
повторные и дополнительные комплексные 
обследования спортсменов, врачебно-педагогы'^ш^Ш 
людение на занятиях, изучение условий ж» а  < 
быта и спортивной деятельности и лечебн - г 
тические мероприятия. Д. с. проводится вр- — 
культурными диспансерами, кабинетами п лі 
скими учреждениями.

ДИСТАНЦИОМЕТР — прибор, предві 
для измерения дистанции лыжных гонок. 5. —  < 
водится с помощью катящегося впереди 
лыжне колеса, соединенного с велосипеде « і  
типа механическим счетчиком.Направляется .; 
ной или металлической палкой. Колесо 
с оолыпои тщательностью, с точно определи «
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: азыер к-рого вычисляется с таким расчетом, что- 
*стчпк давал показания в метрах или в величинах, 
I > 1  метрам.

■  П Л Н Щ Ш . 1. Р а с с т о я н и е  о т  с т а р т а  
я а н и ш а.

•» « в т о м о б и л ь н о м  с п о р т е  дистанции 
г-тся на 4 категории: а) Д. шоссейных линейных 

— 50, 100, 200, 500 и 1000 км; б) Д. шоссейных 
I->11 гонок могут быть любой длины, но не менее 
Д. состоит из одного или нескольких кругов, 
.1 «ости от условий соровнов.; в) Д. кросса со- 

Г I одного или нескольких кругов и составляет 
**■ 80 км; г) Д. рекордных заездов: 1, 5, 10,50, 

I- 500, с 1000 до 2000 км, с 5000 до 30 000 км 
щитами 5000 км и более 30 000 км с интервалами 
от
» к а д е  м и  ч е с к о й  г р е б л е  соревнов. 

гл на дистанции: до 2000 м — для мужчин и 
старшего возраста; до 1000 м — для всех ос- 
групп участников гонок. Обычно Д. гонок 
«ет собой прямую линию.

|,;1де на байдарках и каноэ гонки проводятся на 
«: — для девушек младшего возраста; 500 п 

— для женщин, девушек старшего возраста и 
младшего возраста; 500, 1000 и 5000 м — для 
гтаршего возраста; 500, 1000, 10 000 м и ма- 

м-шпе 100 км) — для мужчин. Д. гонок могут 
■шин и с поворотом, а Д. 500 и 1000 м — толь

: ( 6  л  е н а  м о р с к и х  я л а х  соровнов. 
* на Д. равную 10 кабельтов (1852 м). С 1960 
месификационная Д. равная 2000 м.
-1 «  термином Д. принято также обозначать 

акватории, место соревнов. (см. Гребная

т е Д. разделяются на 4 категории: а) корот- 
»  300 м для женщин и до 400 м включительно 
к : б) средние Д .— до 1000 м для женщин и 

< включительно для мужчин; в) длинные Д .— 
'И. м для женщин, 3000— 10 000 м для муж- 
»ге  хдлпнные Д .— от 20 км до 42 км 195 м (мара- 

•г — только для мужчин. В Д. бега до НО м

старт и финиш разделены прямой, а на 200 м — пово
ротом и прямой (встречаются, гл. обр. в США, прямые 
дорожки длиной до 220 ярдов=201,17 м). На стадионах 
стандартного типа Д. 400 м состоит из двух поворотов 
и двух прямых, представляющих собой замкнутый круг, 
где старт и финиш находятся в одном месте. Остальные 
Д. на беговой дорожке стандартного стадиона состоят 
из нескольких кругов. Наир., Д. 800 м составляют два 
круга; 1500 м — 3’ /4 круга, 5000 м — І2 '!г и т. д. 
Д. бега по шоссе и дорогам (от 15 км до 42 км 195 м) 
обычно состоит из двух равных по длине отрезков с по
воротом посредине Д. После первой половины Д. бе
гуны поворачивают и возвращаются обратно по той же 
трассе. Д. кросса (от 500 м до 15 км) состоит из одного, 
двух или нескольких кругов (петель), в зависимости 
от длины Д. и условий местности.

Соревнов. в с п о р т и в н о й  х о д ь б е  прово
дятся на Д. от 3 до 50 км по беговой дорожке и на 15— 
50 км по шоссейным и проселочным дорогам.

В б у е р н о м  с п о р т е  правилами соревнов. 
обусловлена лишь одна Д .— 500 м,— на к-рой регист
рируются рекорды. Эта Д. представляет собой конеч
ную прямую, направленную по ветру. Д. в остальных 
гонках определяются положением о соревнов. и зависят 
от размеров водоема и др. местных условий. Обычно 
Д. гонок представляет собой вытянутую по ветру петлю 
длиной не менее 1 км; по этому отрезку участники го
нок проходят несколько раз.

В в е л о с и п е д н ы х  г о н к а х  на треке Д. 
разделяются на 4 категории: а) Д. спринтерских гонок 
до 1 км используются в состязаниях всех групп спорт
сменов; б) Д. индивидуальных гонок на время— от 200 м 
до 100 км; в) Д. командных гонок преследования — до 
3 км для женщин и девушек и до 4 км для мужчин и 
юношей; г) Д. групповых гонок — от 2 до 50 км для всех 
групп спортсменов; д) Д. гонок с лидерами-мотоцнк- 
листами — от 25 до 100 км только для мужчин. Каждая 
Д. состоит из нескольких кругов, число к-рых зависит 
от длины трека (333,33 или 400 м).

Велосипедные гонки по шоссе проводятся на Д.: 
до 10 км — для девушек; до 20 км — для юношей, до 
50 км — для женщин, до 200 км — для мужчин в одно
дневных гонках. В многодневных гонках Д. этапов 
может превышать 200 км в день.

Велосипедные кроссы проводятся на Д .: до 15 км — 
для юношей и до 30 км — для мужчин.

Д. велосипедных гонок и кроссов бывают кольцевы
ми и могут состоять из одного или нескольких кругов. 
Иногда используют Д., состоящие из нескольких пря
мых отрезков на одной н той же трассе с несколькими 
поворотами.

В в о д н о - м о т о р н о м  спорте соревнов. про
водятся на различные Д. длиной более 1 км. Наи
более популярны Д.: 1 и 10 км — для скутеров и мо
толодок, 1 и 50 км — для катеров, глиссеров и судов
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неограниченного класса. На указанных Д. регистри
руются рекорды СССР. Д. представляет собой прямую 
линию длиной не менее 1 км или кольцо (многоуголь
ное) длиной не менее 2 км и не более 5 км по периметру, 
т. обр., Д. 10 км составляют 2 круга, а 50 к м — 10 
кругов. Многоугольник должен быть выпуклым, с 
углами не менее 60° и сторонами длиной не менее 50 м. 
Допускаются Д. в виде конечных прямых длиной от 
1250 до 5000 м, проходимых в обе стороны четное 
число раз.

В к о н ь к о б е ж н о м  с п о р т е  соревнов. на 
беговых коньках проводятся на Д.: 500 и 1000 м — для 
девочек и мальчиков; от 500 до 1500 м — для девушек 
среднего возраста; от 500 до 3000 м — для женщин и 
девушек старшего возраста; от 500 до 5000 м — для юно
шей старшего возраста п от 500 до 10 000 м — для муж
чин. Соревнов. на простых коньках проводятся на Д.: 
100 м — для девочек и мальчиков; от 500 до 1500 м — 
для мужчин и от 100 до 500 м — для всех остальных 
групп спортсменов. Состязания на отдельных Д. про
водятся по 400-метровому кругу стадиона и состоят 
из одного или нескольких кругов (Д. 100 м— 1 прямая).

В к о н н о м  с п о р т е  Д. разделяются на: а) Д. 
барьерных скачек — 2 и 3 км; б) Д. скачек с препят
ствиями (стипль-чез) — от 3 до 6 км; в) Д. кроссов — от 
3 до 8 км; г) Д. скоростных пробегов на резвость— 25, 
50 и 100 км; д) Д. полевых испытаний, входящих в трое
борье,— 29 450, 32 400 и 34 850 м; е) Д. соревнов. по 
преодолению препятствий определяется числом препят
ствий, обусловленных положением о соревнов. Д. барь
ерных скачек, а также и стипль-чеза представляет собой 
прямую или круг.

Л ы ж н ы е  г о н к и  проводятся на Д: до 2 км — 
для девочек; до 3 км — для мальчиков и девушек сред
него возраста; до 5 км — для девушек старшего возра
ста и юношей среднего возраста; до 10 км — для женщин 
и юношей старшего возраста; до 50 км — для мужчин. 
Д. гонок состоит из одного, двух или нескольких кругов 
(петель). В эстафетных гонках с длиной этапов 500 или 
1000 м Д. может представлять собой конечную прямую, 
разделяющую старт и финиш.

В м о т о ц и к л е т н о м  с п о р т е  дистанции 
разделяются на 5 категорий: а) Д. шоссейных линейных 
гонок: 50, 100, 200, 500 и 1000 км; б) Д. шоссейных 
кольцевых гонок могут быть любой длины, но не менее 
50 км, и состоят из одного или нескольких кругов; 
в) Д . кросса — от 30 до 60 км для мужчин и от 20 до 40 км 
для женщин; г) Д. трековой гонки определяется пол
ным числом кругов трека и бывает от 5 до 50 км; 
д) Д. рекордных заездов: 1, 5, 10, 50, 100, 200,500, 1000 
и 2000 км.

В п а р у с н о м  с п о р т е  размеры Д. не обуслов
лены правилами соревнов. Д. определяется программой 
каждого соревнов., но чаще всего применяется олимпий
ская Д ., в к-рой 8 поворотных знаков расставлены по

кругу диаметром 2 мили (3,218 км) для килевыв 
и 1,3 мили (2,092 км) для швертботов.

С о р е в н о в .  п о  п л а в а н и ю  для всех 
спортсменов проводятся на Д .: от 50 до 1500 м — - 
ваиии вольным стилем; на 50, 100 и 200 м — сп [■ 
брасс, баттерфляй и на спине. Каждая Д. сс«^ 
одного или нескольких длин бассейна, число к-: 
висит от размера бассейна (25 или 50 м).

В с а м о л е т н о м  с п о р т е  проводятся і 
ные полеты на Д.: 100, 500, 1000 и 2000 км.

В с л а л о м е  и с к о р о с т н о м  с п у с і  
л ы ж а х  длина Д. точно не оговорена правилі« 
ревнов., но должна быть в следующих, обусловь 
правилами, пределах.

Д. слалома: до 250 м — для девочек, до 300 и — 
мальчиков; до 350 и 450 м — для девушек и юноше і 
него возраста; до 500 м — для девушек старпегс 
ста; до 550 м — для женщин; до 600 м — для к 
старшего возраста и до 700 м — для мужчин.

Д. слалома-гиганта: от 500 до 800 м — для 
от 800 до 1200 м — для юношей среднего во 
от 800 до 1500 м — для девушек старшего возр*.-. 
1000 до 2000 м — для юношей старшего возраста і 
щин; от 1000 до 2500 м — для мужчин.

Д. скоростного спуска: от 1000 до 1500 м — 
вушек старшего возраста; от 1200 до 2000 м — дхх 
щин; от 1200 до 2500 м — для юношей старшего 
ста и от 2000 до 4000 м — для мужчин. Точная с 
во всех видах горнолыжного спорта определяете* 
ми на месте соревнов.

2. Д .— р а с с т о я н и е  о т  м е с т о н а х с  
н и  я с п о р т с м е н а  д о  ц е л и ,  к-рую он 
поразить.

В с т р е л к о в о м  п у л е в о м  с п о р т е  
ни располагаются от линии огня на Д .: 25, 50 и ! 
для стрельбы из малокалиберных винтовок; в 
и 300 м — для стрельбы из армейских п круп/ 
берных винтовок; на 25 и 50 м — для стрельбы 
Столетов и револьверов.

В с т р е л ь б е  из л у к а  используют—j 
20, 30, 50, 60 и 70 м — для женщин и 20, 30, . . 
90 м — для мужчин.

В с т р е л к о в о - о х о т н и ч ь е м  с п о ї *  
стрельбы — то расстояние, на к-ром находится f  
во время стрельбы от линии расположения мета
машинок. Т. к. при стрельбе по движущимся пе 
стояние между стрелком И целью все время ИЗ!! 
то при желании подчеркнуть удаление мишени 
ка говорят о дистанции данного выстрела. На 
вых площадках траншейного типа таких Д. 
несколько (см. Стрелковая площадка).

3. Д. — р а с с т о я н и е  м е ж д у  п  
с м е н а м и  в о  в р е м я  б о я .

В б о к с е  Д. между боксерами бывает 
средней и ближней. Зависит она от роста, длив-
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и боксера. Дальняя дистанция определяется 
нием, с к-рого боксер может достать против- 

ударом с шагом вперед. Эта дистанция является 
основной. Занимая ее, боксер действует преиму- 
яно атакующими ударами. Находясь на этой 
пи, боксер маневрирует, передвигаясь перед 

жпком, для изыскания возможностей атаки и 
таки. Средняя дистанция определяется расстоя- 

до противника, при к-ром можно, не делая шага 
наносить длинные удары (прямые, боковые 

удары снизу). На этой дистанции можно, не 
дя к противнику вплотную, инициативно вести 
а вменяя одиночные и двойные удары и сочетая 
ернях. Защищаться на этой дистанции труднее, 

і дальней или ближней. Поэтому постоянно дей- 
на средней дистанции выгодно только боксеру, 

тему ловко сочетать свои удары с точной защитой, 
ценные и обманные движения (финты) на средней 
■ яп производят только перемещениями и дви- 

туловища. Ближняя дистанция — положение 
, в к-ром они, находясь в собранной боевой 
имеют возможность наносить лишь короткие 

■прямые, снизу и сбоку). При этом боксеры мо- 
гопрнкасаться к.-л. частями тела. В бою на ближ- 

»гтанции боксер в связи с краткостью расстояния 
«пстпвникэ должен быть особенно внимательным 

іе. Защитой на этой дистанции служат подстав- 
■тановки, уклоны и нырки.

■ ф е х т о в а н и и  Д. между противниками бы- 
тж ней, средней и дальней. При ближней (на 

-■ Д. фехтующий может поразить противника, дей- 
только рукой; при средней (б) Д .— только делая 

при дальней (в) Д .— делая выпад с предвари- 
шагом вперед или выполняя бросок.

4 .2 .— р а с с т о я н и е  (в г л у б и н  у) м е ж д у  
>і к  и м и в с т р о ю .  Обычно равна 1 шагу пли 

«ытянутой руки.
'Щ ІП Л ІІН А — подчинение определенному поряд- 

- - 1  вселенному правилами, уставом, программой. Д. 
.̂гма в любой области человеческой деятельности, 
іется непременным условием организованности, 

действий. Высочайший образец Д .— партий

ная Д.: сознательная, железная, единая, нерушимая, 
неразрывно связанная с соблюдением государственной, 
трудовой Д., основанная на идейной сплоченности, 
сознательности широких партийных масс.

В труде Д .— основное условие организации общест
венного труда, дружной и успешной работы. При капи
тализме Д. направлена на эксплуатацию трудящихся, 
носит принудительный, подневольный характер. В со
циалистическом обществе Д. является сознательной, 
добровольной, основанной на товарищеском сотрудни
честве и социалистической взаимопомощи свободных 
от эксплуатации работников, на инициативном, твор
ческом отношении к труду.

«Коммунистическая организация общественного тру
да, к которой первым шагом является социализм, дер
жится и чем дальше, тем больше будет держаться на 
свободной и сознательной дисциплине самих трудя
щихся, свергнувших иго как помещиков, так и капи
талистов» (В. И. Л е н и  н).

Социалистическая Д. требует от каждого трудяще
гося сознательного и точного выполнения трудовых 
обязанностей. Сознательная Д .— основа единства тру
дящихся.

В воспитании трудовой Д. велика роль партийных 
профсоюзных, комсомольских организаций, ленин
ского принципа единоначалия, сочетающегося с актив
ным участием масс в управлении производством, с конт
ролем снизу.

«Надо научиться соединять вместе бурный, бью
щий весенним половодьем, выходящий из всех берегов, 
митинговый демократизм трудящихся масс с железной 
дисциплиной во время труда, с беспрекословным пови
новением — воле одного лица, советского руководи
теля, во время труда» (В. И. Л е н и н ) .

В период постепенного перехода от социализма 
к коммунизму воспитание сознательной Д. имеет пер
востепенное значение, способствует повышению произ
водительности труда, развитию технического прогресса.

Организованный процесс физич. воспитания в школе, 
вузе, занятия спортом в коллективе физич. культуры 
дисциплинируют людей, воспитывают организован
ность, развивают инициативу, укрепляют дух един
ства.

В воспитании Д. большое значение имеет точное 
соблюдение спортивных правил. Необходимо созна
тельное и прочное усвоение занимающимися правил 
соревнов. и неуклонное их выполнение. В любом виде 
спорта соблюдение правил тренировок и соревнов., 
равно как и строжайшее выполнение всех др. требо
ваний Д. и организованности, имеет очень большое 
значение.

Важно, чтобы каждое спортивное занятие с самого 
начала и до конца являлось примером Д. и организо
ванности. Недопустимы переносы занятий без причины, 
неявки на занятия, неопрятность костюма, небрежное
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обращение с инвентарем, грубость в обращении с това
рищами, нерадивое отношение к делу. Факты нару
шения Д. не должны оставаться без обсуждения в кол
лективе. Задача преподавателя — организовать об
щественное мнение в нужном направлении, вызвать 
наиболее сильное воздействие коллектива на наруши
телей Д., сделать это воздействие воспитывающим, и 
не только по отношению к нарушителям, но и по отно
шению ко всем членам коллектива. Перед каждым за
нятием необходимо ставить определенную цель, раз
решать конкретную педагогическую задачу. Необхо
димо знакомить с ней занимающихся перед началом 
занятий и ставить перед ними определенные требования 
Д., вытекающие из задач урока, из его содержания. 
Четкое выполнение команд и распоряжений руководи
теля, четкость построений и перестроений, старатель
ное выполнение физич. упражнений, сознательное, 
прочное усвоение материала занятий — все это служит 
условием воспитания сознательной Д. Интерес к за
нятию — очень важное условие воспитания Д. Необ
ходимо как можно интереснее строить занятия, счи
таться с запросами занимающихся, разрешать в то же 
время необходимые педагогические задачи. Воспитание 
Д. и организованности связано со всем процессом спор
тивных занятий, их содержанием и целиком зависит от 
преподавателя, от его культуры и образованности, уме
ния заинтересовать своих учеников, вызвать созна
тельное отношение к занятиям, убедить их в пользе 
этих занятий, показать им рост их способностей, их 
культуры. Советский спортсмен всюду должен быть 
образцом высокой, сознательной Д. и организованности, 
вежливости, чуткости и отзывчивости — как в трудовом 
и спортивном коллективе, так и в семье. Особенно важ
ное значение имеет воспитание Д. в школе, приучение 
к сознательному выполнению учащимися правил пове
дения, воспитание любовного отношения к учебе, к уча
стию в общественно полезном труде,создание сплочен
ного школьного коллектива, развитие самостоятельно
сти и инициативности. В этом большое значение имеет 
хорошо поставленное физич. воспитание, коллективные, 
организованные занятия гимнастикой, туризмом, 
командные спортивные соревнов., широкое привлечение 
к этой работе актива учащихся, поощрение за безупреч
ную Д., в необходимых случаях — наказание за нару
шение требуемой Д.

Л и т е р а т у р а
Л е н и н  В. И. Соч, 4-е над., т. 27 («Очередные задачи Со

ветской власти»), т. 29 /«Великий почин» (О героизме рабочих 
в тылу. П о поводу «коммунистических субботников»} ], т. 3 ( 
(«Детская болезнь «левизны» в коммунизме»),

С т а л и н  И. В. Соч., т. Т [«Класс пролетариев и партия 
пролетариев» (По поводу первого пункта устава партии), «От
вет «Социал-демократу»].

М а р к с  К. Капитал, т. I. М., 1951 (гл. 13, 24).

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ — подчинение сво
их действий, поступков установленным правилам 
и требованиям долга. В основе Д. лежит осознание

человеком его обязанностей по отношению к 
коллективу, в к-рых он живет и действует. 1 
с тем Д. требует выработки соответствующих н- 
дисциплинировапного поведения. Средствами во
пия Д. спортсменов являются: идейно-политическ 
питание спортсменов, формирование у них кош 
стического мировоззрения, понимания идейной ■ 
тической стороны их спортивной деятельности: 
в спортивной организации строгого режима, п 
спортивной работы, содействующих воспитанв» 
нутости, собранности и др. положительных 
спортсмена; неуклонное соблюдение в спортивг 
лективе правил и норм поведения его членов.

ДИФФЕРЕНТ — разница в осадке судна но: 
кормой, угол продольного наклона сзщна. Ра 
Д. на корму и Д. на нос. В соревнов. при ра: 
условиях гонок судну для достижения наиболып-1  
рости может быть придан тот или иной Д.

ДИФФЕРЕНТОВКА — придание судну на«' 
нейшего дифферента для обеспечения на гонки 
в плавании оптимальных мореходных качеств.

ДНЕВКА. 1. Остановка на сутки и больше в 
ском путешествии для отдыха, починки снаря 
экскурсий, проведения общественно полезной к 
разведки пути. Как правило, Д. планируются ■ 
симости от протяженности маршрута путешесп лл 
рактера местности и степени физич. подготовл 
группы, но не реже чем через 5 дней. Непред 
дневки (напр., из-за непогоды, заболевания) 
вают за счет резервных дней, предусматриваемых I 
фике путешествия.

2. Место, где зверь или птица проводят дневнг
ДНЕВНИК ТУРИСТСКИЙ — ежедневные е» 

записи,к-рые служат основным материалом для 
о путешествии (устного или письменного). С 
описание пути (местности, ориентиров, еСТ' 
препятствий и т. д.), экскурсионных объектов 
о выполняемой в пути общественно полезной 
встречах с местным населением и полученных 
интересных сведениях, о походной жизни ту [ 
группы. В Д. т. ведут также учет движения 
о длительности и скорости его, о времени пржх 
привалы и ухода с них и т. п.) и зарисовывагт 
сложных участков пути. Если туристская гругза 
к.-л. наблюдения по заданию научного учреж. 
результаты обычно заносит в особый журнал.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЕ 
(ДСО). Созданы на началах самодеятельных о : ' 
ций, объединяют граждан, желающих органнг 
заниматься физич. культурой и спортом. ДСО осуш« 
ляют свою деятельность на основе устава, к-рый 
деляет цели и задачи данного об-ва, его органнз. 
ную структуру, содержание и порядок работы.

Каждое из существующих в СССР ДСО имеет 
устав. Общими для всех ДСО целями их деятель!
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: массовое вовлечение трудящихся, учащейся 
молодежи в регулярные занятия различными 
шч. культуры, спорта и туризма, укрепле- 

ровья, подготовка квалифицированных спорт
широкое развитие отдельных видов спорта и 
ге в своих рядах активных, физически креп

е »ленных строителей коммунистического обще- 
-вным организационным звеном об-ва является 

.• физической культуры.
1 янв. 1961 в СССР насчитывалось 36 ДСО: 
профсоюзов, организованных преимущественно 

я зводственному и территориальному призна- 
Ё сельских спортивных об-в и спортивные об-ва 

«Трудовые резервы», 
спортивных об-в профсоюзов 4 являются все- 

«Буревестник», «Локомотив, «Водник»,
: все остальные— республиканскими. Каждое 
зных республиканских спортивных об-в нме- 

вазвание: в Российской Федерации — «Труд», 
коп ССР — «Авангард», в Белорусской ССР — 
знамя», в Узбекской ССР — «Мехнат», в Ка- 

ССР — «Енбек», в Грузинской ССР — «Ган
* Азербайджанской ССР — «Нефтяник», в Ли- 
ССР — «Жальгирис», в Молдавской ССР — 

в Латвийской ССР — «Даугава», в Киргиз- 
Р — «Алга», в Таджикской ССР — «Таджикис- 
•.[■мянской ССР — «Ашхатанк», в Туркменской 

-  ‘ Захмет», в Эстонской ССР — «Калев».
ее спортивные об-ва объединяют физкультур- 

«».дхозов, совхозов и РТС и созданы во всех 
г-еспубликах. Они имеют следующие названия: 
коп Федерации — «Урож ай»*, в Украинской 

• Нэлгоспник», в Белорусской ССР — «Урожай», 
мп ССР — чПахтакор», в Казахской ССР — 

в Грузинской ССР — «Колмеурне», в Азер- 
юй ССР — «Мэхсул», в Литовской ССР —
. в Молдавской ССР — «Колхозникул», в Лат- 

ССР — «Варпа», в Киргизской ССР — чКол- 
' Таджикской ССР — чХосилот», в Армянской 
яКьлтнтесакат, в Туркменской ССР — чКол- 
| Эстонской ССР — чЙыуд».

всех ДСО предусматривают широкую демок- 
трность руководящих органов и самодеятель- 

»ыкультурников. Устав ДСО принимается 
■шых (республиканских) конференциях об-в. 

ДСО строит свою работу на основе широкой 
и самодеятельности членов об-ва, выбор- 

суководящих органов снизу доверху и отчет- 
*ред членами об-ва. ДСО ведут большую вос- 

. работу среди своих членов, привлекают их 
участию в общественно-политической жи- 

Онп вовлекают трудящихся в систематиче- 
< физич. культурой и спортом, организуют

:?61 «Урожай» (РСФСР) реорганизован в проф- 
1вное об-во.

физкультурно-оздоровительные мероприятия в виде 
утренней зарядки, физкультурных пауз и вводной гим
настики на производстве, загородных прогулок, турист
ских походов и т. п. ДСО создают спортивные секции 
и команды по различным видам спорта и организуют тре
нировочные занятия, ведут подготовку значкистов ком
плекса «Готов к труду и обороне СССР», готовят спорт- 
сменов-разрядников и мастеров спорта. ДСО проводят 
спартакиады, соревнов. по отдельным видам спорта, 
физкультурные праздники, эстафеты, кроссы и др. мас
совые спортивные мероприятия, а также ведут широкую 
пропаганду физич. культуры и спорта, используя для 
этого печать, радио, культурно-просветительные уч
реждения профсоюзов.

ДСО занимаются подготовкой физкультурных кад
ров и актива, в первую очередь для коллективов физпч. 
культуры, проводят физкультурно-массовую и спортив
ную работу среди детей рабочих и служащих, создают 
детские спортивные секции и команды, открывают дет
ские спортивные школы, оказывают шефскую помощь 
в организации физкультурной работы на селе, в шко
лах и пионерских лагерях. ДСО совместно с профсоюз
ными организациями предприятий и советами народ
ного хозяйства участвуют в планировании и строитель
стве спортивных сооружений, руководят работой спор
тивных баз, контролируют их эксплуатацию, приоб
ретают спортивный инвентарь, оборудование и др. 
имущество.

Совместно с органами здравоохранения ДСО ор
ганизуют медицинский контроль за занимающимися 
физич. культурой и спортом.

Работу спортивных об-в профсоюзов направляют 
местные, республиканские и центральные комитеты 
профсоюзов, ВЦСПС и Всесоюзный совет ДСО профсою
зов. Республиканскими сельскими спортивными об-вами 
руководят соответствующие советы Союза спортивных 
обществ и организаций союзных республик. Общее 
руководство деятельностью спортивных об-в в 
стране осуществляет Центральный совет Союза спортив
ных обществ и организаций СССР.

Членами ДСО могут быть каждый рабочий, служа
щий, колхозник, члены их семей и учащиеся, достиг
шие 14-летнего возраста. Прием в члены об-ва осуществ
ляют бюро спортивных секций или цеховые советы и со
веты коллективов физич. культуры по заявлению же
лающих вступить в об-во. Член ДСО имеет право: 
участвовать в собраниях и конференциях об-ва, выби
рать и быть избранным в руководящие органы об-ва, 
заниматься в спортивных секциях и командах, обучать
ся на специально организуемых курсах, семинарах и 
сборах, выступать за свое об-во в спортивных соревнов., 
пользоваться в установленном порядке спортивными 
сооружениями и инвентарем общего пользования, но
сить спортивную форму и значок об-ва. Член ДСО 
обязан: совершенствовать свою физич. подготовку и



266 Д О Б Р О В О Л Ь Н Ы Е  С П О Р Т И В Н Ы Е  О Б Щ Е С Т В А  П Р О Ф С О Ю З О В

спортивное мастерство, готовить себя к труду и защите 
Родины, показывать везде пример дисциплинирован
ности и организованности, участвовать в физкультурно
массовых и спортивных мероприятиях, беречь имуще
ство ДСО, регулярно проходить медицинский осмотр, 
соблюдать личную гигиену и требования врачебного 
контроля, своевременно платить членские взносы.

Высшим органом каждого ДСО является конферен
ция. Районные, городские, областные, краевые и цент
ральные советы спортивных об-в избираются на соот
ветствующих конференциях ДСО. Для повседневного 
руководства работой организаций об-ва районные, го
родские, областные, краевые и центральный советы 
ДСО избирают президиумы. В целях широкого прив
лечения физкультурного актива к работе об-ва краевые, 
областные и центральный советы создают общественные 
секции по видам спорта, коллегии спортивных судей и 
советы тренеров.

Финансирование ДСО профсоюзов и их первичных 
организаций осуществляется за счет бюджетов соот
ветствующих профессиональных союзов, за счет член
ских взносов членов об-ва, доходов от спортивных со- 
ревнов., а в отдельных случаях — за счет прибылей 
от производства спортивного инвентаря. Финансирова
ние сельских спортивных об-в — за счет взносов юри
дических членов, к-рыми являются правления колхо
зов, отчислений по культфонду от прибылей колхозов, 
за счет членских взносов членов об-ва, а также за счет 
средств профсоюза работников сельского хозяйства. 
Средства по бюджету спортивных об-в в значительной 
своей части расходуются на строительство, ремонт, обо
рудование и аренду спортивных сооружений, на орга
низацию физкультурно-массовой работы, соревнов., 
содержание инструкторов и тренеров по спорту и приоб
ретение спортивного инвентаря. Контроль за финансо
во-хозяйственной деятельностью советов ДСО ведут 
соответствующие ревизионные комиссии.

Каждое ДСО имеет свои флаг, вымпел, эмблему, 
спортивную форму и нагрудный значок.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА 
ПРОФСОЮЗОВ — массовые общественные организа
ции, объединяющие физкультурников того или иного 
профессионального союза или ряда профсоюзов. 
Членами ДСО профсоюзов могут быть все рабочие и 
служащие, члены их семей и учащиеся, достигшие 
14-летнего возраста.

Профессиональные союзы с первых дней установле
ний Советской власти стали активными проводниками 
политики Коммунистической партии и Советского пра
вительства в области развития и укрепления массового 
советского физкультурного движения. Это нашло от
ражение в решениях съездов профсоюзов, Президиума 
ВЦСПС и др. руководящих органов профсоюзов. В ус
таве советских профсоюзов записано, что «профсоюзы 
развивают среди рабочих и служащих физическую куль

туру, спорт и туризм» и что одной из задач п 
профсоюзной организации является удовлеп 
культурных запросов рабочих и служащих, 
развертывание на предприятиях и в учреждениях 
турно-массовой и физкультурной работы.

Начало самодеятельному физкультурному двю= 
в профсоюзах было положено в 1918— 1920 Всеt 
органы к-рого с помощью профсоюзных и комсомол 
организаций стали создавать на предприятиях, 
ках и заводах военно-спортивные клубы п уч> 
призывные пункты. После гражданской вопны 
союзные и комсомольские организации испол 
опыт военно-спортивных клубов и учебно-допри 
пунктов при создании самодеятельных кружков в 
физич. культуры и развертывании в них массомїі 
боты по физич. культуре и спорту.

В 1923 Всероссийское совещание профсох и 
культурно-просветительной работе в своих per 
отметило, что необходимо обратить внимание ■ . 
витие физич. культуры и что работа по физич. ку 
должна составлять неразрывную часть общей 
работы профсоюзов.

В 1924 V I съезд профсоюзов постановил со»/ 
кружки по физич. культуре в клубах и красных 
ках наравне с др. кружками. Съезд предложы 
вичным профсоюзным организациям шире испол, 
физич. культуру как метод сплочения рабочих і 
профсоюзов, а также как средство оздоровления = 
тариата, организуя для этого кружки физич. кт/ 
на производстве.

В 1924 при профсоюзных организациях Рос-- 
Федерации насчитывалось 2482 кружка физич 
туры и ок. 244 тыс. занимавшихся в них. Н; 
1926 в профсоюзах было уже 4000 кружков 
физкультурников).

В 1926— 1930 первичные кружки в профсою 
давались двумя путями: либо при клубах, либс : 
риках и заводах. В 1928 проводимая профсоюзв 
ганизациями физкультурная и спортивная раб 
более перемещалась непосредственно на прелг 
В 1928 в кружках физич. культуры насчитав 
клубных учреждениях 127 тыс. чел., а на фг' 
заводах — более 258 тыс. физкультурников.

В 1929 для укрепления руководства кру 
зич. культуры при культотделе ВЦСПС было 
Центральное бюро физкультуры, а при культої - 
профсоюзов — Бюро физкультуры.

I Всесоюзная конференция профсоюзов ( 193>ч 
ла решение о переходе на новые организационно 
работы по физич. культуре и спорту, т. е. о 
коллективов физической культуры. Так был 
переход от клубно-террпториального к проп 
ному принципу построения самодеятельного 
турного движения в профсоюзах СССР. Эта н~ 
низационная форма построения работы по фп
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I  спорту непосредственно на предприятии спо- 
вала дальнейшему развитию самодеятельного 

дьтурного движения в профсоюзах СССР, к-рым 
■1933 было охвачено уже ок. 2 млн. чел. 

-Сходимость в создании спортивных об-в профсою
за 1Кл а в начале 30-х гг., когда было создано зна- 

■ число коллективов физич. культуры на пред- 
i i , в учреждениях и учебных заведениях и когда 

широкий размах приобрела массовая физ- 
:ная и спортивная работа. Этому в большой 
■-гобствовали проведенные в 1932 и 1935 всесоюз- 

я^отакиады профсоюзов. Спартакиады показали, 
я»-сгпвная работа в коллективах физич. культуры 

ыьно активизировалась, что коллективы нуж- 
в квалифицированном руководстве учебной и 
вой работой, в организационном объединении.

цюнная перестройка физкультурной и спор- 
работы, проведенная в профсоюзах в 1936 в виде

■ вцпи ДСО, проходила под знаком укрепления 
ивов физич. культуры, развития инициативы и 
гельности физкультурников, дальнейшей де- 
■»эации физкультурных организаций. В течение

-1938 при отраслевых профсоюзах было создано 
Каждое из них объединило входящие в тот или 

«•эфсоюз коллективы физич. культуры предприя- 
IВ учреждений, физкультурные кадры, спортивные 

•пя.
ше ДСО положительно сказалось на дальней-

■ тптпи физич. культуры и спорта в профсоюзах. 
1940 вдвое увеличилось число физкультур-

■ софсоюзов.
■ елях дальнейшего развития физкультурной и 

и работы в профсоюзах, укрепления добро
спортивных об-в, повышения качества их ра-

■ '»единения физкультурных кадров, материально- 
базы, средств, более успешного участия в спор- 
'оревнов. спортивные об-ва профсоюзов, близ- 
5у собой по производственному признаку, объ- 
..ь. Укрупнение ДСО проходило в несколько 
с 1938 по 1957. К 1958 в профсоюзах стало 20

схему реорганизации ДСО профсоюзов 1938— 
стр. 268 и 269).
и с перестройкой руководства народным хозяй- 

| стране — созданием совнархозов — усилилась 
|тпгублнканских советов профсоюзов, расшири-
■ ива местных профсоюзных организаций. Это 

необходимость привести организационную
-г- ДСО профсоюзов в соответствие с новыми за
летавшими перед профсоюзными организациями 

массовой физкультурной и спортивной рабо
рабочих, служащих, учащихся и членов их

х улучшения руководства массовой физкуль- 
слортивной работой, лучшего использования 
.х сооружений, денежных средств, тренерских

и преподавательских кадров в 1957 была проведена 
дальнейшая реорганизация ДСО профсоюзов.

ДСО профсоюзов «Буревестник», «Пищевик», «Ме
таллург», «Красная звезда», «Строитель», «Авангард», 
«Красное знамя», «Нефтяник», «Химик», «Энергия», 
«Шахтер», «Торпедо», «Урожай», «Крылья Советов», 
«Зенит» были реорганизованы. В каждой союзной рес
публике было создано свое спортивное об-во, объединяю
щее физкультурников всех профсоюзов, за исключением 
работников железнодорожного транспорта (входящих 
во всесоюзное ДСО «Локомотив»), работников морского 
и речного транспорта (объединяемых всесоюзным ДСО 
«Водник») и студентов высших учебных заведений (вхо
дящих во всесоюзное ДСО «Буревестник»). Республи
канским ДСО профсоюзов были присвоены следующие 
наименования: в РСФСР — «Труд», в УССР — «Аван
гард», в БССР — «Красное знамя», в Узбекской ССР— 
«Мехнат», в Казахской ССР — «Енбек», в Грузинской 
ССР — «Гантиади», в Азербайджанской ССР — «Неф
тяник», в Литовской ССР — «Жальгирис», в Молдав
ской ССР — «Молдова», в Латвийской ССР — «Дау
гава», в Киргизской ССР — «Алга», в Таджикской 
ССР — «Таджикистан», в Армянской ССР — «Ашха- 
танк», в Туркменской ССР — «Захмст>,, в Эстонской 
ССР — «Калев».

Организованные по территориальному принципу, 
ДСО профсоюзов улучшили руководство массовой физ
культурной и спортивной работой в городах и районах, 
оживили деятельность коллективов физич. культуры. 
Создание территориальных ДСО дало возможность орга
низовать физкультурную и спортивную работу среди 
членов всех профсоюзных организаций, где она ранее 
не проводилась. В этих целях физкультурники пред
приятий и учреждений с небольшим числом работаю
щих объединялись в единый коллектив, к-рый созда
вался по территориальному или отраслевому прин
ципу.

Создание территориальных ДСО профсоюзов вы
звало необходимость образования при обкомах профсою
зов бюро физкультуры. Бюро разрабатывает и вносит 
на рассмотрение профсоюза или совета ДСО предложе
ния по развитию спорта и физич. культуры на пред
приятиях соответствующих отраслей промышленности. 
В тех случаях, когда отдельные учреждения или пред
приятия в силу специфических условий не могут при
нимать участие в спортивных соревнов. по календар
ному плану ДСО, бюро организует свои соревнов., 
походы, спартакиады.

За 1958— 1959 число физкультурников в профсою
зах возросло на 2200 тыс. чел. и насчитывало на 1 янв. 
1960 свыше 8 млн. чел. В 1959 в ДСО профсоюзов куль
тивировалось 40 видов спорта. Наиболее популярными 
из них были легкая атлетика (603 тыс. занимающихся), 
лыжный спорт (551 тыс.), футбол (514 тыс.), волейбол 
(760 тыс.), шахматы (755 тыс.).
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СХЕМА РЕОРГАНИЗАЦИИ ДСО ПРОФСОЮЗОВ (1938— 1957)

«Большевик» (поли гнросветучреждения)
«Правда» (полиграфическая пром. Центра и Юга)
«Полиграфист» (полиграфическая пром. Севера)
«Искусство» (работники искусства)
«Самолет» (работники гражданского воздушного флота)

«Учитель» (работники просвещения РСФСР)
«Знание» (работники просвещения УССР)
«Учитель Казахстана» (работники просвещения Каз. ССР) 
«Учитель Грузии» (работники просвещения Груз. ССР)
«Учитель Узбекистана» (работники просвещения Уз. ССР)

«Медик» (медико-санитарные учреждения РСФСР)
«Здоровье» (медико-санитарные учреждения УССР)
«Медик Грузии» (медико-санитарные учреждения Груз. ССР) 
«Медик Казахстана» (медико-санитарные учреждения Каз. ССР) 
«Медик Узбекистана» (медико-санитарные учреждения Уз. ССР)

«КИМ» (жилищное хозяйство)
«Мотор» (городские электростанции)
«Старт» (шоферы Москвы и Ленинграда)
«Автомотор» (шоферы Юга)
«Старт Востока» (шоферы Востока)
«Товарищ» (хозяйственные учреждения)
«Металлист» (предприятия металлических изделий)

«Буревестник» (работники госторговли)
«Молния» (работники связи)
«Наука» (работники высшей школы и научных учреждений)

«Больше
вик»

1 «Медик»

«Труд»

\ «Буревест
ник»

«Пищевик» (хлебопекарная пром., рыбная пром Юга, табачная.
пивоваренная пром.)

«Боец» (мясохолодильпая пром.)
«Консервщик» (консервная пром.)
«Красный кондитер» (кондитерская пром.)
«Сахарник» (сахарная пром.)
«Мукомол Центра» (мукомольная пром. и элеваторы Центра) 
«Мукомол Юга» (мукомольная пром и элеваторы Юга)
«Рыбник Севера» (рыбная пром. Севера)
«Прибой» (рыбная пром Дальнего Востока)

«Металлург Центра» (металлургическая пром. Центра)
«Сталь» (металлургическая пром. Юга)
«Металлург Востока» (металлургическая пром. Востока)
«Руда» (железорудная пром. Юга)
«Патриот» (коксохимическая пром.)

«Цветные металлы» (предприятия по добыче цветных металлов) 
«Искра» (предприятия по обработке цветных металлов)

«Красная звезда» (лесопильная и деревообрабатывающая пром. 
Центра)

«Лесопилыцит; Востока» (лесопильная и деревообрабатывающая 
пром Востока)

«Энтузиаст» (лесопильная и деревообрабатывающая пром. Севера) 
«Лесосплав»
«Бумажник» (бумажная пром.)

«Металлург»

> «Горняк»

«Искра»

«Бур*
као

«Пг

«Мег

♦Кр*1 
і зв е »



Д О Б Р О В О Л Ь Н Ы Е  С П О Р Т И В Н Ы Е  О Б Щ Е С Т В А  П Р О Ф С О Ю З О В 269

П р о д о л ж е н и е

■ель Центра» (строительство тяж. пром. Центра) 
ель Востока» (строительство тяж. пром. Урала и Западной Сибири) 

»-восточный строитель» (строительство тяж. пром. Дальнего Востока) 
(коммунальное и жилищное строительство) 
ель Юга» (строительство тяж. пром. Юга)

(цементная пром.)

»рд» (тяжелое машиностроение) 
йпнец» (транспортное машиностроение) 
гроитель» (судостроительная пром.)

знамя» (хлопчатобумажная пром. Москвы и Ленинграда) 
(хлопчатобумажная пром. Ивановской обл.) 

аник» (шерстяная пром.) 
гая роза» (шелковая пром.) 

гк» (швейная пром. Юга)
(швейная пром. Севера)

(трикотажная пром.)
-е-арская победа» (обувная пром.)
»яик» (нефтяная пром.) 
г» (нефтеперегонная пром.)
(азотно-туковая пром.) 

гит* (красочно-фармацевтическая пром.) 
к* (резино-каучуковая пром.) 

гн я *  (электростанции)
■гаец» (электромашиностроение) 
гик» (электрослаботочная пром.)
■апк» (торфяная пром.) 
аовец» (каменноугольная пром. Донбасса) 

ьщик» (каменноугольная пром. Востока)
(каменноугольная пром. Подмосковных районов) 

построитель» (быв. «Рот-Фронт») (среднее машиностроение) 
г* (быв. «Родина») (станкопнструментальная пром.) 
пер» (быв. «Объектив») (точное машиностроение) 
то» (автомобильная пром.)

тор» (тракторная пром.) 1
каш» (сельскохозяйственное машиностроение) I
ай» (работники земельных органов)

■ (рабочие совхозов и МТС Центра и Юга) 
рабочие совхозов и МТС Средней Азпп и Казахстана)

|;д* (рабочие совхозов и МТС Урала и Сибири)
«унар» (рабочие совхозов и МТС Кавказа) 
нотив Центра» (железные дороги Центра)
аотив Востока» (железные дороги Еостока и Дальнего Востока) 
чотив Юга» (железные дороги Юга) 
чотив Средней Азии» (железные дороги Средней Азии)

*ла» (строительство железных дорог) 
мютив заводов» (железнодорожные заводы)

. (морской транспорт) 
пел» (речной транспорт)
;ья Советов»

":т*
ьгирис» (профсоюзы Литовской ССР)

_ава» (профсоюзы Латвийской ССР) 
в ■ (профсоюзы Эстонской ССР)

«Трактор■

«Строитель»

«Авангард»

«Красное знамя»

| «Нефтяник»

 ̂ «Химик»

I
| «Энергии»I

I

«Шахтер»

1 «Торпедо»

3

«Урожай»

«Локомотив»

«Водник»

«Крылья Советов» 
«Зенит» 

«Жальгирис» 
«Даугава» 

«Калев»
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Значительное место в деятельности ДСО профсоюзов 
отводится физкультурно-оздоровительным мероприя
тиям. В 1959 производственной гимнастикой занима
лись ок. 6 млн. рабочих и служащих, в туристских по
ходах участвовали 1849 тыс. членов ДСО, к занятиям 
общей физич. подготовкой было привлечено 860 тыс. 
трудящихся, охотой и рыбной ловлей занимались поч
ти 500 тыс. чел.

В 1960 ЦК КПСС принял предложение ЦС Союза 
спортивных обществ и организаций СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ и Всесоюзного совета спортивного общества 
«Спартак» о реорганизации физкультурно-спортивного 
ордена Ленина об-ва промысловой кооперации 
«Спартак» в профсоюзно-кооперативное добровольное 
спортивное ордена Ленина об-во «Спартак». Руковод
ство работой об-ва «Спартак» было возложено на 
ВЦСПС, республиканские, краевые, областные и 
городские советы профсоюзов и соответствующие сове
ты промысловой кооперации. В 1961 ДССО «Урожай» 
(РСФСР) также было реорганизовано в профсоюзно
кооперативное ДСО.

ДСО профсоюзов ежегодно проводят значительное 
число крупных физкультурных и спортивных меро
приятий. В первенствах, спартакиадах, кроссах и др. 
соревнов. за один только 1959 участвовали 16 100 тыс. 
физкультурников профсоюзов.

ДСО профсоюзов проводят большую работу по вос
питанию квалифицированных спортсменов. Ежегодно 
на долю ДСО профсоюзов приходится ок. 40% всех 
подготовленных в стране мастеров спорта и спортсме- 
нов-разрядников. Лучшие спортсмены ДСО профсоюзов 
успешно выступают на всесоюзных соревнов. и на пер
венствах Европы, мира и олимпийских играх. Одна треть 
всех всесоюзных рекордов принадлежит члепам ДСО 
профсоюзов. Особенно успешно штурмуют рекорды конь
кобежцы, велосипедисты, пловцы и автолюбители. 
Ими установлено 50—65% всесоюзных рекордов по 
своим видам спорта. За 1959 спортивные об-ва профсою-

зов подготовили 1431 мастера спорта, 26 01. 
сменов I разряда, 115 033— 11.395 323— II I  и ■ 
юношеского разрядов.

ДСО профсоюзов действуют на основе у. 
своей работе руководствуются постановлениями 
советов профсоюзов и Союза спортивных 
организаций СССР. Работа ДСО строится на 
инициативы и самодеятельности физкульи 
Только в 1959 на курсах и семинарах в сп 
об-вах и коллективах физич. культуры было 
лено 418 тыс. общественных инструкторов, суди 
дам спорта, инструкторов производственной гну/ 
председателей советов коллективов физич. к у л  
физкультурных организаторов. Всю органп 
массовую и учебно-спортивную работу в ДСО п 
зов проводят 1200 тыс. физкультурных актг 
только 20 тыс. платных работников.

Ежегодно улучшается материально-техи > 
для проведения физкультурной и спортивной 
среди рабочих, служащих и членов пх семей 
целях профсоюзы ассигнуют для ДСО до . 
средств. Др. источниками доходной части бю- 
профсоюзов являются: взносы членов ДСО; 
спортивных мероприятий и отчисления из КТ 
предприятий. Средства ДСО используются длл 
дения массовых физкультурно-оздоровительЕ. 
приятий, учебной и спортивной работы, п 
общественных кадров, содержания и стр< 
спортивных сооружений. С 1937 по 1959 чпс.- 
нов ДСО профсоюзов увеличилось со 156 до 1с- 
залов — с 392 до 3200, лыжных станций — i 
1360, спортплощадок — с 580 до 66 000.

Советами профсоюзов республик, краев, 
н комитетами производственно-отраслевых 
зов из профсоюзного бюджета на 1960 было 
950 млн. руб. на работу по физич. культуре 
туризму.

Для направления и контроля работы 
культуре и спорту, проводимой советами щ 
и профсоюзными организациями, при ВЦСП ' 
отдел физкультуры. Руководящим органом 
об-в профсоюзов является созданный в 1958 • 
совет добровольных спортивных обществ прс̂ р

ДОБРОЛЮБОВ Н и к о л а й  А л е к с  
в и ч  (1836— 1861) о ф и з и ч е с к о м  вс  
н и и .  Д .— великий русский революционный 
совместно с Белинским В. Г. и Черныша • 
обосновал материалистическое учение о е.т 
веческого организма и необходимость га 
развития человека. «Под здоровьем,— писал г 
зя разуметь одно только наружное благосос. 
а нужно понимать вообще естественное гар 
развитие всего организма и правильное 
всех его отправлений». В статье «Органичен 
тие человека в связи с его умственной и н
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~тью» Д. показал необходимость воспитания 
е о  ума, но п тела человека. Он утверждал, что 

присуща естественная потребность упражнять 
рганы, работать. Удовлетворение же потребности 

а в физич. деятельности нужно проводить си- 
ески. Д. был твердо убежден, что воспитание, 

■еле и физич. воспи- 
1 0 Л Ж Н 0  быть общест- 
н осуществляться не 

ах отдельной лич
: в интересах общест- 
•» народа. Он поддер- 

■ародную игровую 
- 1  физич. воспита- 
к. последняя способ- 
та развитию творчес- 

, активности чело 
. лновременно с этим 
ко выступил против 
к немецкой гимна- 
того времени. «Ж аль,— писал он,— что никто из 

аков национальной германской гимнастики — 
сженнем живого примера в Греции — не съездит 
в Киргизские степи или в Башкирию. Там гим- 

процветает; своего рода олимпийские игры 
5 эй и лазанием на шесты и бегом взапуски повто- 

периодически». Д. полагал, что естественные 
~ия, умеренные (дозируемые) трудовые процессы, 
не игры и забавы являются лучшими средствами 
воспитания народа.

Ш  — вид конных скачек в Грузии (см. Грузин- 
»лционалъные виды спорта, физические упражнения

■ЕЗЖАЧИП — руководитель псовой охоты и охо- 
стаей гончих собак. Помимо обучения стаи гон- 
[уководства ими при проведении охот, на Д. воз- 
гся обязанности: разведка мест для охоты, розыск 

выводков, расстановка охотников и пр. Д. 
быть хорошим вабелыциком, т. е. уметь подра- 

волчьему вою, что необходимо при розыске вол- 
в  логовах.

ЖИМ в б о р ь б е  — действие борца, к-рым он 
■яет противника, находящегося в критическом 
енпи, коснуться ковра лопатками.

1ТНА — пониженная часть земной поверхно- 
|у'■ая в длину, ограниченная двумя склонами 

цая постоянный или временный водоток по дну.
и альпинисты учитывают размеры и особен- 

строения Д. при разработке маршрута п в ходе 
твня или восхождения. Элементы строения Д.: 
ложе реки; пойма — плоское, затопляемое 

~одье дно Д .; террасы — остатки днищ древних 
«нде уступов или ступеней с горизонтальной по- 

тью; коренные берега — склоны различной кру- 
ограничивающие Д. Разновидности Д.: висячая

Д. (боковая), дно к-рой расположено значительно выше 
дна основной Д ., а конец круто обрывается, образуя сту
пень; ущелье — глубокая Д. с более или менее крутыми 
склонами и узким дном (в Сибири и на Дальнем Востоке 
наз. падыо); основные тропы и дороги в горной мест
ности проходят по ущельям крупных рек; теснина — 
наиболее узкая часть ущелья с очень крутыми или от
весными склонами, дно в к-рой на всю ширину занято 
руслом; иногда теснина служит непреодолимым пре
пятствием для движения по маршруту; каньон — узкая 
Д. с отвесными пли ступенчатыми склонами, глубина 
к-рой во много раз больше ее ширины.

ДОМБАПСКАЯ ПОЛЯНА — горный район Кав
каза в верховьях реки Теберды, притока Кубани. 
На Д. п. стекают три горные реки: Домбай-Ульген, 
Аманауз и Алибек. Этот район включает участок Глав
ного Кавказского хребта от верховьев реки Аксаут до 
перевала Клухор. Здесь расположены альпинистские 
лагеря: Алибек, Домбай, Белалы-кая, Красная Звезда. 
Основные вершины района: Домбай-Ульген (4040 м), 
Белалы-кая (3852 м), Джугутурлючат (3922 м), Бууль- 
ген (3915 м). Оледенение района сравнительно неболь
шое. Наибольшие ледники — Джаловчатский, Али- 
бекский, Аманаузский. Советские альпинисты поло
жили начало развертыванию здесь альпинизма с 1925 
(восхождение группы под руководством Б. Н. Делоне 
на Суфруджу).

Климат района мягкий, растительность богатая, 
вершины скальные с крутыми склонами.

ДОМБАЙ-УЛЬГЕН — высшая точка Западного 
Кавказа (4040 м). Массив Д .-У . имеет три вершины: 
западную, главную и восточную. Последняя наиболее 
труднодоступна, восхождения на нее по любому мар
шруту оцениваются высшей категорией трудности. На 
вершины Д .-У . имеются маршруты от 3-й до 5Б кате
гории трудности, по ним совершено большое число вос
хождений.

ДОМИК ОХОТНИЧИЙ — дом, сооружаемый в лес
ной зоне. В доме охотники могут отдохнуть п приго
товить горячую пищу.

ДОНКА ( д о н н а я  у д о ч к а) — см. Ужение.
ДОПИНГ — лекарственные средства, даваемые ло

шадям для возбуждения перед скачками. Д. разрушаю
ще действует на организм лошади, поэтому допинги- 
рование в СССР запрещено (см. также Стимуляторы).

ДОРБОЗИ — канатоходство (см. Таджикские нацио
нальные виды спорта, физические упражнения и игры).

Д0РВ03 (д а р в а з) — канатоходец (см. Узбекские 
национальные виды спорта, физические упражнения 
и игры).

ДОРОЖКА АКРОБАТИЧЕСКАЯ — брезентовый 
чехол длиной 15, шириной 1,5 м с мягкой, упругой 
набивкой толщиной ок. 5 см, часто простеганный. 
Служит для выполнения акробатических прыжковых 
комбинаций.
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ДОРОЖКА Н Е Й ТРАЛЬН АЯ  на т р е к е  в е 
л о с и п е д н о м  — пространство на полотне трека 
слева от контрольной измерительной линии.

ДОРОЖКА р ы б о л о в н а я  — наименование сна
сти и способа ловли рыбы. Применяется для ловли 
хищных рыб с движущейся лодки. Снасть состоит из 
вращающегося мотовила с намотанным на него проч
ным шнуром (60— 70 м). На конце шнура крепится ме
таллический поводок, грузило и приманка — блесна или 
мертвая рыбка на снасточке. Приманка на шнуре тя
нется за плывущей лодкой на расстоянии 30—50 м 
и своей игрой привлекает внимание и вызывает поклев
ку хищной рыбы. Изменением скорости движения лод
ки, веса грузила и приманки или длины шнура регули
руется глубина проплыва и приманки. Часто вместо мо
товила используют одноручный или двуручный спин
нинг.

ДОРОЖКА ф е х т о в а л ь н а я  — латунная тка
ная сетка с мелкими ячейками. Размер — 2 X  16 м. 
Используется в качестве токопроводника при проведе
нии соревнов. с электрофицированным фехтовальным 
оружием. Для тренировок используются также стан
дартные резиновые дорожки. Металлическая сетка кре
пится к полу четырьмя тросовыми растяжками.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ а в т о м о б и л я  и м о 
т о ц и к л а  ( к л и р е н с )  — наименьшее расстояние 
от грунта до нижней части машины (исключая колеса). 
Чем меньше Д. п., тем меньше проходимость автомоби
ля, мотоцикла. На кроссовых машинах Д. п. делается 
больше, а на шоссейных, и особенно рекордно-гоноч
ных, как можно меньше.

ДОСААФ — Всесоюзное ордена Красного Знамени 
добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту, массовая оборонная организация трудящихся 
СССР.

Защита Отечества является почетной обязанностью 
и священным долгом советского гражданина. Этот долг 
может быть выполнен с честью лишь тогда, когда чело
век обладает необходимыми военными знаниями и на
выками. Дать советским патриотам такие знания и на
выки призвано ДОСААФ.

Оборонные об-ва сыграли большую роль в укрепле
нии обороноспособности страны. В 1920 было создано 
Военно-научное общество (ВНО), организаторами и 
руководителями его были М. В. Фрунзе, К. Е. Вороши
лов и С. М. Буденный. В дальнейшем оно было преоб
разовано в Общество содействия обороне (ОСО). В на
чале 20-х гг. возникли: Общество друзей воздушного 
флота (ОДВФ) и Добровольное общество друзей хими
ческой обороны и химической промышленности (Доб- 
рохим).

В 1927, по инициативе К. Е. Ворошилова, все 
три об-ва объединились в Союз обществ содействия 
обороне и авиационно-химической промышленности 
(Осоавиахим). В годы Великой Отечественной войны

организации Осоавиахима готовили сотни тыся1 
риотов к обороне Отечества. 273 воспитанника 
авиахима были удостоены звания Героя Советской 
за. За славные дела Осоавиахима Президиум В( 
ного Совета СССР в 1947 наградил об-во орденом 
ного Знамени. После войны, в 1948, на базе Оа 
хима были созданы 3 оборонных об-ва: ДОС 
ДОСАВ и ДОСФЛОТ. В 1951 было решено о( 
нить оборонные организации в единое Всесс 
добровольное общество содействия армии, авиа 
флоту (ДОСААФ). Эта массовая добровольная 
низация советских патриотов стала преемником 
должателем славных традиций предшествующи: 
добровольных оборонных об-в. Цели и задачи ДО 
состоят во всемерном содействии усилению могу! 
нашей Родины. Высшим органом ДОСААФ яв. 
Всесоюзный съезд ДОСААФ, на к-ром изби| 
Центральный комитет ДОСААФ и Центральная 
зионная комиссия сроком на 4 года. Высшим 0| 
ДОСААФ в республике, крае или области яа 
республиканская, краевая или областная конфер 
Основой Всесоюзного добровольного общества 
ствия армии, авиации и флоту является пер! 
организация ДОСААФ. Первичные организаци 
даются на предприятиях, в колхозах, совхозах, ; 
дениях, учебных заведениях, школах и домоув 
ниях при наличии не менее 3 членов об-ва. Выси 
ководящим органом первичной организации яв 
общее собрание (конференция) членов ДОСА.А < 
нежные средства ДОСААФ составляются из 1 
тельных и членских взносов, отчислений общесп 
организаций и учреждений, заинтересованных 
тельности ДОСААФ, доходов от издательской д| 
ности и пр. Отчисления в размере 70% от всей 
членских взносов используются в основном на 
тельство спортивных сооружений для нервичпы: 
низаций ДОСААФ и приобретение спортивной 
щества.

В организации ДОСААФ культивируются с 
щие военно-прикладные виды спорта: самоле! 
вертолетный, планерный, парашютный, автомобн 
мотоциклетный, стрелковый, водно-моторный, 
ный, гребной, парусный, радиоспорт, морское а 
ное многоборье, моделизм авиационный, морской 
мобильный. По основным прикладным видам 
в ДОСААФ созданы федерации (авиационная, ав 
спорта, стрелковая, подводного спорта и радио< 
Центральный аэроклуб СССР является членом 
народной авиационной федерации (ФАИ), Центр 
автомотоклуб СССР — членом Международно! 
циклетной федерации (ФИМ) и Международ 
томобильной федерации (ФИА). Сборные в 
ДОСААФ неоднократно принимали участие в 
нар. и всесоюзных соревнов. по прикладным 
спорта и не раз занимали первые и др. призовы
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I  "ГКА Д ЛЯ  ПЛАВАНИЯ — деревянная или из 
. и т а ;  держась за доску, пловец поддерживает 

себя на поверхности воды. 
Применяется для изучения 
и совершенствования дви
жений в различных спосо
бах плавания. Использует
ся также в тренировке 
пловца при плавании с по
мощью ног. Длина — 60— 
100 см; ширина —40— 50 см; 
толщина—4—6 см. Дере
вянные Д. для п. покры
вают масляной краской 
(обычно белой).

: « -К А  М АГНИТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ—
к  I или цельный ПЛОСКИЙ щит, применяемый 
■фшвных играх для занятий по тактике. Состоит 

■ч'х стальных листов, наложенных на фанерный 
Ш ■ ]брамленных по периметру деревянной рамкой.

ж  свой поверхности стального листа наносятся 
■ ■  ялп краской разметочные линии поля. Фишки, 
ф ч г ющие игроков, судей и инвентарь (мяч, шай- 
I шгзтовлены в виде плоских шайб из древесины,

■фа к-рых заложены постоянные магниты. При на- 
Ш^жнии фишек на поверхность стального листа под 
■ » х  магнитных сил они «прилипают» и прочно 

іаются на вертикально или наклонно поставлен
н і  а д. В нижней части Д. м. д. предусмотрена ого- 
» «  крышкой площадка для хранения фишек. 
|ф і. выпускаются размером 700Х 500 мм. На тыль- 
■ -  -а имеется упор, удерживающий Д. м. д. в нак- 
Ьфш положении. Для навешивания на стену преду- 
■рж и  специальные подвески.
» Н А  ПОДКИДНАЯ — гибкая и прочная дере

доска длиной 2,8—3,8 м и шириной 30—40 см,

применяемая в акробатике для подбрасывания спорт
смена перед прыжком. Шарнирно укрепляется в сере
дине на устойчивой опоре высотой 35— 40 см. Концы 
Д. п. обиты мягкой подушкой и покрыты сверху рези
новым слоем. Д. п. изготовляется из высококачествен
ной древесины твердых лиственных пород (ясень, бук, 
граб). Поверхность тщательно шлифуется и лакируется.

ДОСКА Ш АХМ АТНАЯ II Ш АШ ЕЧНАЯ — дере
вянный или картонный квадратный щит произвольного 
размера, лицевая сторона к-рого разделена прямыми 
линиями на 64 равных по размерам квадрата по 8 в ряд. 
Квадраты попеременно окрашены в темные и светлые 
цвета. Для стоклеточных шашек доска разбивается 
соответственно на 100 квадратов. При игре Д. ш. и 
ш. кладется ближним угловым темным полем налево 
от играющего. Д. ш. и ш. часто выполняются в виде

коробки, внутри к-рой укладываются шахматные или 
шашечные фигуры. Д. ш. и ш. имеет различные размеры 
в зависимости от назначения. Турнирные Д. ш. и ш. 
должны быть размером 500 X  500 мм с размером клеток 
60X60 мм. Выпускаются дорожные шахматы вместе 
с Д. ш. и ш. Последние имеют небольшой размер и от
верстия в середине каждой клетки для установки фигур. 
Размер дорожных Д. ш. и ш.— 170Х 170 мм.

ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫЕ — показатели 
спортивного мастерства и способностей спортсмена, 
выраженные в конкретных результатах (см. Результат 
спортивный). В СССР и нек-рых др. странах, имеющих 
спортивную классификацию, спортсмены в зависимости 
от уровня показанных ими Д. с. квалифицируются 
по спортивным разрядам. Высшие Д. с., если они вы
ражены в точных объективных мерах, наз. спортивны
ми рекордами. В тех видах спорта, где рекорды не ре
гистрируются, абсолютно высшим Д. с. является победа 
в первенстве высшего масштаба (первенстве мира или 
соответствующих ему состязаниях). Спортсмену в этом 
случае присваивается звание чемпиона.

Высокие Д. с.— результат большой напряженной 
подготовки. В связи с борьбой за Д. с. разрабатывают
ся и совершенствуются средства, методы и формы тре
нировки, что оказывает положительное влияние на 
развитие всей практики и теории физич. воспитания. 
Уровень Д. с., особенно рекордов, является в извест
ной мере показателем развития физич. культуры в стра-

ЛІ 1525
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не. Спортсмены, прославляющие свой народ выдающи
мися Д. с., удостоиваются высокого общественного 
признания.

За исторически небольшой срок советские спорт
смены сумели преодолеть крайнюю спортивную отста
лость дореволюционной России и выйти на 1-е место 
в мире по основным видам спорта. Если в 1914 Россия 
не обладала ни одним мировым рекордом, то в 1958 
СССР принадлежали 74 рекорда мира. На протяжении 
одного только десятилетия (1949— 1958) советские спорт
смены обновляли мировые рекорды 666 раз.

Подчеркивая большое значение Д. с., ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР указали в своем постановлении 
(1959), что одной из главных задач в области физкуль
турной работы является «воспитание новых тысяч вы
сококвалифицированных спортсменов, способных до
биться обновления существующих рекордов и повыше
ния в ближайшие годы результатов во всех видах спор
та до уровня лучших мировых достижений».

ДОСТОИНСТВО ВЫСТРЕЛА — оценка пробоины 
на мишени в очках в зависимости от расположения ее 
в той или иной зоне мишени.

ДРАГОМИРОВ М и х а и л  И в а н о в и ч  (1820— 
1905) о ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в к е .  Д .— ге
нерал русской армии, последователь А. В. Суворова, 
автор ряда работ по тактике и обучению войск. В своих 
трудах Д. уделял большое внимание вопросам физич. 
подготовки солдат. Им была разработана система 
физич. подготовки для всех родов войск. Особое зна
чение он придавал умению солдат действовать штыком, 
разработал систему штыкового боя, для подготовки 
к к-рому ввел чучела вместо применявшихся ранее 
ударов по воздуху, разработал систему штурмовой по
лосы и методику обучения на ней солдат. Д. требовал 
осмысленного преподавания физич. упражнений, раз
вития взаимопомощи и целенаправленности в дей
ствиях солдат.

«Д Р А К О Н » — килевая яхта-монотип междунар. 
класса, экипаж 3 чел. Конструктор — норвежец Анкер 
(1932). Длина — 8,9 м, ширина — 1,95 м, осадка — 
1,21 м, вес фальшкиля — 1000 кг, площадь парусно
сти — ок. 22 м2, высота парусности — 10 м. Имеет 
небольшую каюту (козырек). Олимпийский класс с 
1948. Наиболее распространен в Англии, Швеции, Да
нии, Франции. В СССР насчитывается более 300 шт. 
Отличительный знак — латинская буква Б.

ДРЕНАЖ НАЯ СЕТЬ — система канав, заполнен
ных щебенкой и расположенных под футбольными и др. 
спортивными полями и площадками. Служит для отвода 
поверхностных вод с этих полей и  площадок. На спорт
ядре сборная кольцевая дрена располагается под внут
ренней бровкой беговой дорожки, а осушительные дре
ны — под полем и секторами легкой атлетики. Началь
ная глубина дрен — 45— 50 см. Д. с. на полях и спорт
площадках делается только тогда, когда лежащий под

покровом грунт не впитывает поверхностные в:: 
чение 40— 50 мин.

ДУАТЭ в ф е х т о в а н и и  — нажимы г. 
на рукоятку фехтовального оружия для уп- 
им. Д. способствует тонкости владения оружие.

ДУБЛЕТ в с т р е л к о в о - о х о т н !  
с п о р т е  — 2 мишени, выпущенные одно»; 
что практикуется при стрельбе по парным 
Д. наз. также 2 выстрела, производимые в очге, 
кий отрезок времени, а также два охотничьих 
пораженные двумя выстрелами в очень корс:-- 
зок времени. Встречающаяся иногда транскр 
го слова «дуплет» — неправильна.

ДУБЛИРУЮ Щ ИЙ СОСТАВ — второй, р* 
состав игроков, объединенных в команду.

«Д У Б Л Ь -В Е »— название одной из си.--»«, 
в футболе, при к-рой расстановка игроков е - 
напоминает букву латинского алфавита \У

ДУЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление у пруп : 
вых газов в дульной части канала ствола ог ■ 
выстреле. Д. д. оказывает большое влияние на 
дробового выстрела. Чем больше Д. д., тем 
неравномернее разбрасывается дробовой 
стороны и возрастает сила отдачи. Д. ;  
от типа пороха и качества снаряжения патт 
напр., слабый капсюль дает затяжной вы:—, 
чительное повышение Д. д.; отсутствие п: 
роха в определенных пределах (6— 8 кг), I 
рутка дульца бумажной гильзы, очень мягкв 
жесткие пыжи и плохое их сочетание с  

гильзы по диаметру (очень свободно в х о д я т » 
по высоте основные пыжи (они должны с 
либра) — все это дает смещение максимадз 
ния дальше от патронника к дульному ср-п- 
увеличивает Д. д. При стрельбе пулей уве 
в определенных пределах увеличивает на- 
рость полета пули, а при стрельбе дробью — 
только вред. Допустимое Д. д. для дро'.ч» 
находится в пределах 40—45 кг/см2.

ДУЛЬН Ы Й  ТОРМОЗ приспособлег 
ствола пистолета или винтовки для умея 
чи. Часть пороховых газов, выходящих в-с- — 
попадает на стенки Д. т. и изменяет хамзт 
оружия,

ДУНАЙСКИЙ КУБОК — одно из м - 
нов. футболистов. Его розыгрыш начался з 
16 клубных команд Венгрии, Югослахм. 
вакии (по 4 сильнейших клуба), Румын« ■ ■
(по 2 клуба). Турнир проводится по олдс 
стене, каждая команда должна встретит, 
соперником 2 раза: 1 раз — на своем, др 
жом поле. Первым обладателем Д. к. была ». 
команда «Црвена звезда».

ДУХОВОЕ РУЖ ЬЕ — см. Пневматиче-г
ДУШ ЕВАЯ КОМНАТА — помещение, 1
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;я душевые кабинки размером 0,8Х 1,0 м. Д. к. 
ается обычно при раздевальнях любого спор- 
сооружения, а в бассейнах для плавания —

; помещением ванны бассейна. Через Д. к. обя- 
ройти все занимающиеся. Д. к. отделывается 
:кой плиткой или др. гидроупорными материа-

>ЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА — командное упражнение 
эжкой и стрельбой из винтовок. Сущность Д. с. 
1ется в следующем: две команды по 5 стрелков 
гаются (старт лежа) в 25 м от огневого рубежа, 
ии мишеней выставляют 2 группы мишеней, по

каждой группе. По сигналу судьи спортсмены 
а :гневой рубеж, заряжают оружие и стреляют 
> моим мишеням. Побеждает команда, к-рая 
з:аазит свои 5 мишеней. При попадании пули 

■ • последняя немедленно убирается. Каждая 
вно изображает стрелка команды против- 

- 1 ж мишень поражена, то стрелок, к-рого изоб- 
шпенъ, считается убитым и лишается права 

к т ь  стрельбу. За соблюдением этого правила

следят специальные судьи-контролеры. Стрелок имеет 
право стрелять в любую мишень своей команды. Обычно 
стрелок старается сначала поразить свою мишень, а 
потом продолжает вести огонь по другим, помогая то
варищам по команде. Если в течение 30 сек. ни одна 
команда не поразит свои 5 мишеней, то обеим командам 
засчитывается поражение. Разовая встреча двух команд 
наз. забегом. Д. с. — увлекательное национальное 
русское упражнение. Включается в программы всех 
крупных соревнов. по стрельбе. Команды обычно встре
чаются в забегах по круговой системе, т. е. каждая 
с каждой. Победитель упражнения определяется по ко- 
лич. побед, а в случае равенства побед — по наимень
шему времени, затраченному на забеги, в к-рых одер
жаны победы. Д. с. проводится в мужской группе из 
армейских винтовок на расстояние 300 м по грудной ми
шени; в юношеской группе — из малокалиберных вин
товок на расстояние 100 м по головной мишени.

ДЫМНЫЙ ПОРОХ — см. Порох.
ДЫХАНИЕ — обмен газов между организмом и 

внешней средой. Жизнь возможна только при постоян
ном поступлении в организм кислорода и выделении 
углекислого газа, образующегося в процессе обмена 
веществ. Процесс Д. состоит из трех основных звеньев: 
1) внешнего, или легочного, Д., 2) переноса газов 
кровью и 3) внутреннего, или тканевого, Д.

Внешнее Д. осуществляется благодаря дыхатель
ным движениям грудной клетки. Расширение грудной 
клетки сопровождается увеличением объема легких, 
в них поступает воздух из атмосферы — происходит 
вдох. При спадении грудной клетки, уменьшении ее 
объема, часть воздуха из легких удаляется наружу — 
происходит выдох. Все мышцы, принимающие уча
стие в дыхательных движениях грудной клетки, делят 
на мышцы вдоха и выдоха. Основными мышцами вдоха 
являются диафрагма, межреберные мышцы, поднима- 
тели ребер, задние зубчатые мышцы, квадратная 
мышца поясницы и подвздошнореберная. К вспомога
тельным мышцам вдоха относятся большая и малая 
грудные, передняя зубчатая, лестничные и др. При 
фиксированных верхних конечностях и позвоночном 
столбе они поднимают ребра. Основными мышцами 
выдоха являются все мышцы брюшного пресса, меж
реберные, подреберные и поперечная мышца груди. 
Мышцы живота, сокращаясь, сжимают брюшную по
лость и поднимают расслабленную диафрагму вверх, 
тогда как остальные мышцы способствуют опусканию 
ребер. В зависимости от преобладания при дыхатель
ных движениях движений ребер или диафрагмы раз
личают грудной и брюшной типы Д. Обычно оба они 
используются одновременно, но можно произвольно 
пользоваться преимущественно И Л И  грудным Д. ИЛИ: 

брюшным.
Благодаря вдоху и выдоху обновляется состав 

воздуха, находящегося в легочных альвеолах (мель-
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чайших пузырьках, из к-рых состоит ткань легкого). 
Альвеолярный воздух непосредственно участвует в об
мене газов между легкими и кровью.

Общий объем воздуха, находящегося в легких, 
складывается из дыхательного воздуха (0,3—0,8 л), 
поступающего при спокойном вдохе, из дополнитель
ного воздуха (1,0— 2,0 л), вдыхаемого сверх этого 
колич. при вдохе максимальной глубины, из резерв
ного воздуха (1— 2 л), к-рый можно выдохнуть, если 
после спокойного сделать еще максимально глубокий 
выдох, и, наконец, из остаточного воздуха, остающе
гося в легких после самого глубокого выдоха 
(0,8— 1,7 л). Дыхательный, дополнительный и резерв
ный воздух в сумме составляют жизненную емкость 
легких (см. Спирометрия), являющуюся важным 
показателем функционального состояния дыхатель
ного аппарата.

Важным показателем деятельности дыхательного 
аппарата является вентиляция легких, определяемая 
минутным объемом дыхания, т. е. колич. воздуха, 
проходящим через легкие в течение 1 мин. Часть вды
хаемого воздуха (ок. 150 см3) остается в т. наз. 
мертвом пространстве (в дыхательных путях — поло
стях рта, носа, трахее и бронхах) и не принимает уча
стия в газообмене. Под влиянием тренировки дыхатель
ные движения становятся реже и глубже. Это делает 
более эффективной легочную вентиляцию.

Регуляция Д. осуществляется благодаря деятель
ности дыхательного центра в головном мозгу, изменяю
щего Д. в зависимости от разнообразных рефлекторных 
влияний, а также в соответствии с изменениями содер
жания в крови углекислого газа и кислорода. При 
учащении и углублении Д. (т. наз. гипервентиляции) 
из крови удаляется большое колич. углекислого газа 
и наступает состояние гипокапнии. Если в крови 
недостаточно углекислого газа, то Д. замедляется 
и может наступить даже временная задержка дыхатель
ных движений — апноэ. Апноэ может быть достигнуто 
также произвольно.

Характер и объем дыхательных движений изме
няются в соответствии с самыми разнообразными раз
дражениями, действующими на человека. Среди таких 
раздражений важное место занимают словесные сиг
налы и их следы в центральной нервной системе. Реак
ции на словесные сигналы являются физиологической 
основой т. наз. произвольной регуляции Д. Совершен
ствование этих реакций в процессе специальных дыха
тельных упражнений и вообще в процессе физич. воспи
тания имеет большое значение для укрепления здо
ровья человека.

Во время любой деятельности организма важно 
сохранять равномерное Д. При нарушениях ритма и 
глубины дыхательных движений — одышке (дисп
ноэ) — нарушается также и газообмен в легких. Ле
гочная вентиляция становится менее эффективной и мо-

гут наступить даже признаки кислородного га. 
У  тренированного человека совершенствуется 
ция Д., и поэтому при одной и той же работе і 
ция может быть меньше.

В покое частота Д. обычно равна 10— 18 раз ] 
а объем легочной вентиляции — 5—8 л в 1 и 
физич. упражнениях и вообще при интенсив і 
шечной работе частота Д. и легочная вентилям 
тельно возрастают. У  хорошо тренированны: 
глубина Д. может увеличиться до 2,0— 2,5 л, 
дыхательных движений — до 20—30 раз в 
а легочная вентиляция — до 100— 150 л/мпн, 
чивается также и газообмен в легких. Максі 
потребление кислорода, вместо 0,25— 0,3 л/м 
кое, может достигать при физич. упра
4— 5 л/мин. У нетренированных и тем более у 
людей по сравнению с тренированными предел 
ного увеличения потребления кислорода меі 
более 2— 3 л/мин). Максимальное увеличение і 
ния кислорода, или т. наз. кислородный потол 
ничивается обычно возможностями аппараті 
обращения обеспечить доставку необходимое 
рода из легких к тканям. Потребление кислорі 
ряют по колич. и составу проходящего чер* 
воздуха, напр. с помощью метода Дуглас-Хои

Для суждения о затратах энергии на работ 
ляют кислородный запрос. При всякой сколы 
тяжелой физич. работе часть нужного о 
кислорода (кислородный запрос) удовлетвор 
время самой работы, а др. часть (кислородны! 
в восстановительном периоде. Кислородны! 
и кислородный долг выражаются не только в 
ных цифрах, но и в пересчете на минуту ра 
суждения об ее мощности, а также на килог| 
тела исследуемого лица — для сопоставления 
тов наблюдений у разных лиц. Чем короче и і 
нее работа, тем относительно большую долю 
го кислородного запроса занимает кислороді 
Напр., после бега на 100 м на кислородный і 
ходится ок 95% всего запроса кислорода, і  
вся энергия расходуется за счет анаэробных 
обмена веществ. При рекордной скорости бе 
родный долг может достигать в этих случая 
кислорода. После же бега на длинные дистанв 
марафонского бега, кислородный долг не о
5—  10 л. Наибольшие величины кислород» 
(до 15— 20 л) наблюдаются после бега на с| 
станции. Потребление кислорода в легких и 
углекислого газа из крови происходит п« 
диффузии газов (в результате разности пар 
давления между напряжением газов в л« 
крови). Большая часть кислорода и углекж 
находится в крови в химически связанном ■ 
реносе газов кровью основная роль принадлі 
роцитам и находящемуся в них гемоглобину.
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большого круга кровообращения происходит 
пзов между кровью и тканями также вследствие 

парциальных давлений.
I. хобенно усиливается и развивается у спортсме- 

г л  длительных упражнениях циклического ха
— беге, спортивной ходьбе, беге на лыжах, 
плавании и т. д. (см. также Дыхательные 
шия).
Ш ИЕ В ПЛАВАНИИ. При плавании на 

-ело человека находится в горизонтальном поло- 
гацо обычно погружено в воду. Это затрудняет 

Пловец вынужден координировать дыхание 
пями, выполняя вдох и выдох в наиболее 
моменты. Так, напр., вдох в кроле и в дель- 

гзоизводится в конце гребка и в первой половине 
рук над водой вперед, в брассе — при раз- 

:ук. Ритм движений обусловливает ритм дыха
? «давании на спине дыхание облегчается тем, 

плывущего все время находится над водой. 
■ иполняет вдох через рот; выдох производится 

>гг или через нос, причем вдох совершается 
чем выдох. Непродолжительная задержка на 

зет более благоприятные условия для пла- 
• б . наполненные воздухом легкие увеличивают 

тело пловца лежит выше у поверхности, 
енпе воды уменьшается. Вода давит на груд- 

пловца с силой 12— 15 кг. Дыхательным 
находится преодолевать это давление при 

грудной клетки для вдоха, что способст- 
ению силы дыхательных мышц и увеличе- 

легких. У  пловцов наблюдается высокая 
грудной клетки. Разница в ее окружности 

а выдохе достигает 15— 16 см. По емкости 
впы занимают одно из первых мест среди 
. Емкость легких у пловцов-мужчин в сред- 

до 5000 см3. Нельзя овладеть техникой 
к  научившись правильно дышать. Сущест- 

ряд упражнений, облегчающих усвоение 
I  I п. Они входят в группу упражнений по 

I злой. Совершенствование дыхания пловца 
в процессе его спортивной тренировки 

з ггочения внимания на этом важном эле
. а также путем применения специальных

ЛЬНЫ Е УПРАЖ НЕНИЯ — вид спе- 
■'«мнастичсских упражнений, направленных 

органов дыхания.
различать статические и динамические 
из них проводятся стоя, сидя или лежа 

- без движения конечностей и туловища, 
ются в процессе занятий др. физич. 
При Д. у., в зависимости от постав- 
следует вырабатывать ровное и рит

. добиваться уменьшения частоты ды- 
жений, удлинения, усиления выдоха
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или уменьшения амплитуды дыхательных движений. 
В качестве специального упражнения иногда включают 
также кратковременные ритмичные паузы на вдохе 
или выдохе. «Динамические» Д. у. в зависимости от 
их особенностей могут облегчить или затруднить мы
шечную деятельность. При соответствующих исходных 
положениях или движениях занимающегося можно 
также усилить или ослабить вентиляцию различных 
отделов легких.

В результате Д. у. улучшается деятельность дыха
тельных мышц и, благодаря выработке условных дыха
тельных рефлексов, совершенствуется управление ды
ханием. Ровные и ритмичные, несколько углубленные 
дыхательные движения облегчают работу сердца. 
Упражнения в диафрагмальном дыхании улучшают 
состояние брюшного пресса. Многократное стереотип
ное повторение Д. у., особенно тех, к-рые связаны 
с ритмичными задержками дыхания на вдохе или 
выдохе, может оказать общий тормозной эффект на 
центральную нервную систему, способствуя устранению 
утомления.

На уроках физич. воспитания, в спортивной трени
ровке Д. у. применяются в качестве вспомогательных 
упражнений для обучения правильному дыханию, 
а также для отдыха после др. упражнений.

В лечебной физической культуре Д. у. используются 
при многих заболеваниях. Они имеют большое значение 
в лечении ряда болезней органов дыхания, т. к. поз
воляют до нек-рой степени компенсировать имеющи
еся нарушения за счет произвольной регуляции дыха
тельных движений. При заболеваниях органов крово
обращения ритмические дыхательные движения могут 
несколько упорядочить работу сердца. Успокаивающий 
эффект Д. у. используется при нарушении нервной 
регуляции различных функций организма, при пере
утомлении и т. п. Для этого Д. у. используются не 
только в комплексе занятий лечебной или гигиениче
ской гимнастикой, но и как самостоятельные упражне
ния больных.

ДЫ ХАТЕЛЬНЫ Й КОЭФФИЦИЕНТ — см. Обмен
веществ. .

ДЫХ-СУ — река, впадающая в Черек Балкарский, 
одноименные ледник и ущелье. Интересный для аль
пинистов район Центрального Кавказа. Из ущелья 
Д.-С. могут быть совершены восхождения различной 
трудности на вершины Айлама, Цурунгал, Крумкол, 
Коштан-Тау и др. Перевал Дыхни-ауш ве-ет из Д.-С. 
в Безенгийское ущелье.

ДЮЗ-ДЮМ — туркменская настольная игра. Доска 
для игры представляет собой 3 квадрата, вписанные 
один в др. и соединенные четырьмя прямыми линиями. 
У  каждого игрока — по 8 шашек. Цель игрока — поста
вить 3 свои шашки в одну линию, что дает ему право 
снять любую шашку противника с доски. Если на доске 
Д.-д. квадраты соединены еще диагональной линией
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и у каждого игрока по 12 шашек, то игра наз. он-ике- 
дюзюм. В старину, вместо доски, поле для игры рисо
валось острой палочкой на земле.

ДЮПЕРРОН Г е о р г и й  А л е к с а н д р о в и ч  
(1877— 1934)— известный публицист и один из органи
заторов спорта в дореволюционной России. Работать в 
этой области начал с 1895. С 1900 по 1905 Д. издавал и 
редактировал журнал «Спорт». Работая с 1906 по 1930 в 
публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, составил 
первый библиографический справочник по физич. куль
туре и спорту на русском языке. Д. принимал участие в 
работе Общества содействия физическому развитию уча
щейся молодежи (ОСФРУМ), футбольных лигах и др. 
спортивных организациях Петербурга и России, в том

числе в работе Российского Олимпийского 
Д. является автором более 200 работ по фиги, 
туре и спорту. Наиболее известной из них 
«Теория физической культуры» (1925). Д. '  
ведено на русский язык много иностранной я  
по физич. воспитанию. В своих трудах Д. иге 
русскую народную практику физич. в 
высмеивал заботу Лесгафта о воспитании « 
детей (трудящихся). Он пропагандировал 
системы физич. воспитания, поддерживал 
идею аполитичности спорта.

После Октябрьской революции он, г  [ 
лист спорта, использовался в органах 1 
институте им. Герцена.



Е
ПЕЙСКАЯ Л И ГА  П ЛАВАН ИЯ — см. Л Е Н . 

.»ПЕ ИСКИЙ СОЮЗ Ф УТБОЛЬНЫ Х АССОЦИ-
-  см. УЕ Ф А .

- №  — специалист в области охотничьего хо
На Е.— работников охотничьих организаций— 
г: я подготовка и проведение различных видов 

охрана дичи, проведение мероприятий по ее
• истреблению вредных хищников и обуче- 

-аичьих собак. Различают Е. волчатников,
ггников (специалистов по розыску и проведе- 
• - на этих зверей) и Е. по натаске, нагонке, 

еню и притравке охотничьих собак.
• В А л е к с е й  П а в л о в и ч  (1889—

-  трупный советский гематолог, профессор. В 
ячил Военно-медицинскую академию. В тече

лет заведовал гематологическими лаборато-
I Центральном институте физической культуры, 

научно-исследовательском институте 
культуры и др. Е. принимал большое уча- 

.учном развитии врачебного контроля в физич.
-. Ему принадлежит свыше 50 научных работ 
ь'кой и экспериментальной гематологии. Осо- 
среди них занимают работы, положившие 

:-счественным исследованиям влияния физич.
ем на кроветворение. Описанные им мио- 

:звнгп формулы белой крови при физич. на- 
жмели первостепенное значение для даль

*: следований в области гематологии. Предло- 
I  тесты для оценки утомления, приспособлен- 

■ — -нпрованности организма по данным исследо- 
:жж имеют огромное практическое значение.
ЧЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИ- 
Я — система присвоения разрядов и званий в 
7 ■ от показанных спортсменами результатов, 
•создана в 1935 на базе существовавших само
. I классификаций по нек-рым видам спорта, 
на содействовать развитию массового спорта, 

здоровья и повышению достижений совет- 
~енов. Велико педагогическое значение спор- 

.1 .: сификации: она ставит перед спортсменами, 
золями и тренерами конкретные цели, опре-
• :спективы их действий на ряд лет, намечает

путь спортсменов от новичка до мастера спорта, стиму
лирует систематические занятия спортом, способствует 
активной деятельности спортсменов и тренеров.

В СССР по 53 видам спорта введена следующая клас
сификация спортсменов: спортсмен юношеского разряда 
(II юношеского и I юношеского разрядов), спортсмен 
I I I  разряда, спортсмен II  разряда, спортсмен I разряда, 
мастер спорта СССР. Дополнительно по шашкам — 
спортсмен IV  разряда, по шахматам— спортсмен IV и 
V  разрядов, по шахматам и шашкам— кандидат в 
мастера спорта и гроссмейстер СССР.

Звание мастера спорта является почетным, пожиз
ненным и присваивается спортсменам — гражданам 
СССР, показавшим спортивные результаты не ниже 
установленных Е. в. с. к. для данного звания по к.-л. 
виду спорта или добившимся крупных успехов в между- 
нар. соревнов., ведущим общественную работу в ка
честве инструкторов или тренеров и передающим свой 
опыт и знания молодежи. Звание мастера спорта при
сваивается с 18 лет. По плаванию, прыжкам в воду 
и фигурному катанию на коньках может быть при
своено с 16 лет.

I спортивный разряд присваивается спортсменам, 
выполнившим установленные нормы и требования, ве
дущим общественную работу в коллективах физич. 
культуры. I I  и I I I  спортивные разряды присваиваются 
спортсменам, выполнившим установленные для данных 
разрядов нормы и требования и сдавшим полностью 
нормы I или II  ступеней (в зависимости от возраста) 
комплекса ГТО (по плаванию III, II и I спортивные 
разряды могут быть присвоены юношам с 12 лет).

Юношеские спортивные разряды (I I  и I) присваи
ваются спортсменам 15— 18 лет, выполнившим уста
новленные разрядные нормы и требования и сдавшим 
полностью нормы комплекса БГТО или комплекса 
ГТО, в соответствии со своим возрастом. По плаванию, 
фигурному катанию на коньках, прыжкам в воду, спор
тивной и художественной гимнастике, акробатике 
и авиамодельному спорту допускается присвоение 
юношеских спортивных разрядов спортсменам 12— 14 
лет. От юных спортсменов 12— 14 лет сдачи норм БГТО 
не требуется.
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При достижении 15-летнего возраста они должны 
сдать нормы комплекса БГТО.

Спортивные разряды устанавливаются по тем ви
дам спорта, для к-рых действуют всесоюзные правила 
соревнов., утвержденные Центральным советом Союза 
спортивных обществ и организаций СССР.

Установлена классификация спортсменов (не выше 
I разряда) по национальным видам спорта, для к-рых 
имеются правила соревнов. утвержденные соответствую
щими республиканскими советами Союза спортивных 
обществ и организаций. Разрядные нормы и требования 
по национальным видам спорта разрабатываются соот
ветствующим советом Союза спортивных обществ и орга
низаций союзной республики и действуют только в пре
делах данной союзной республики.

Положение о спортивной классификации, разрядные 
нормы и требования по всем видам спорта, культиви
руемым в СССР, утверждает Центральный совет Союза 
спортивных обществ и организаций СССР на каждые 
4 года. Спортивные разряды присваиваются только на 
основании результатов, показанных в официальных 
соревнов. Предусматривается обязательное минималь
ное колич. соревнов., в к-рых в течение года должны 
участвовать спортсмены. По спортивным играм (футбол, 
баскетбол, волейбол, водное поло, хоккей с шайбой, 
хоккей с мячом), боксу и спортивной борьбе (классиче
ской, вольной и самбо) наряду с разрядными требова
ниями спортсмены должны выполнить технич. норма
тивы.

Для мастеров спорта и спортсменов I разряда уста
новлены зачетные требования по теоретической подго
товке в соответствии с программой, утвержденной Цент
ральным советом Союза спортивных обществ и орга
низаций СССР.

Спортсмены I юношеского разряда (по тем видам 
спорта, где этот разряд установлен) после перехода 
в категорию взрослых переводятся из I юношеского 
разряда в I I I  разряд взрослых, и им предоставляется 
право участия в соревнов. со взрослыми.

Спортсмены, не подтвердившие в течение 2 кален
дарных лет нормы и требования своей разрядной клас
сификации, переводятся в следующий, низший, разряд. 
Мастера спорта сохраняют свое звание независимо 
от показанных результатов, но выступают в соревнов. 
в разрядных группах, соответствующих фактическому 
уровню их спортивной подготовки ко времени участия 
в соревнов. Спортсмены I I  юношеского разряда и I I I  
разряда взрослых, не подтвердившие в течение 2 ка
лендарных лет своего разряда, выбывают из разрядной 
классификации.

Порядок присвоения спортсменам спортивных раз
рядов определяется специальным положением, ут
вержденным Центральным советом Союза спортивных 
обществ и организаций СССР.

Спортсменам, к-рым присваивается звание мастера

спорта, І, II, I I I  или юношеские спортивные : 
выдаются нагрудные значки и класспф. • 
зачетные книжки единого образца, утвер 
Центральным советом Союза спортивных "ч 
организаций СССР.

Новые разрядные нормы и требования • 
в Е. в. с. к. в 1937, 1941, 1943, 1947, 194; 
1957. В 1960 утверждена очередная новая і 
классификация на 1961— 1964. Она нацелил - 
ских спортсменов на дальнейшее повышение *_ 
и на должную подготовку к I I I  Спартакиад г 
СССР 1963 и X V II I  Олимпийским играм 196- 
звана сыграть важную роль в выполнении о о 
принятых на учредительных конференции 
спортивных обществ и ‘организаций СССР в ' Т I  
чтобы к 1965 общее колич. физкультурники ■ 
достигло 50 млн. чел., значительно п ов ы си в » 
ство широкой массы спортсменов; было пс_д 
в течение семилетия не менее 17 млн. спог- 
рядников, в том числе 400 тыс. спортсмен, а 
и 30 тыс. мастеров спорта.

В спортивную классификацию 1961— 17— - 
новые виды спорта: бадминтон, морское 
многоборье, подводный спорт, стрельба ж- 
вершенствована юношеская спортивная 
ция. Повышен возраст, с которого юным 
могут присваиваться юношеские разрядь. 
способствовать улучшению всесторонне 
технич. подготовки подростков И  Ю Н С 1 > 3  

зи с улучшением учебно-спортивной рабе—> 
коллективах физич. культуры, наличв- 
рованных физкультурных кадров, а так> - 
деятельности общественного актива в 
организациях значительно расширены п: • 
турных организаций, особенно коллекти- 
туры, в присвоении спортсменам разряди

Введены новые зачетные книжки тдг 
разрядников и новые разрядные значке 
мастера спорта).

Развитие Е. в. с. к. за 25-летний ср<в 
вания шло в следующих основных 
включение в классификацию новых і 
повышение разрядных норм и требовани. 
удельного веса юношеских разрядов і 
классификации; совершенствование с п х »  
ния спортсменам разрядов; повытп- - г 
к физич. и технич. подготовке спорі 
ние большей идентичности уровня ТІ 
ний в одноименных разрядах разных 
расширение прав физкультурных орга 
своению спортсменам разрядов.

Повышение разрядных норм и 
важнейшее значение в развитии спо:: 
кации. Если раньше спортивная кла 
жала существовавший уровень спс-, г
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tv! с 1949 она отражает перспективу их развития, 
хмческое повышение разрядных норм и требова- 
-зывает необходимость непрерывного совершен
ия методики тренировки и спортивной техники, 
ых поисков более совершенных форм и мето- 

ходготовки квалифицированных спортсменов. 
: с этим, несмотря на повышение разрядных норм 
■ аний, число спортсменов-разрядников с каж- 

' д:м увеличивалось, росли и рекордные дости- 
: -ветских спортсменов. Каждое изменение раз- 

I  норм и требований спортивной классификации 
-т собой новый этап в деятельности физкуль- 
■рганизаций нашей страны, переход коллек- 

■изпч. культуры и педагогических кадров на 
7олее совершенные, формы п методы организа- 

о-спортивной работы, способствующие росту 
тш спорта и спортивного мастерства советских
ВОВ.

ЕК» — добровольное спортивное об-во 
вальпых союзов Казахской ССР. Создано 

. но объединило деятельность всех ранее суще- 
IX на территории Казахской ССР отраслевых 

аьо«оюзов. О задачах, структуре и содержании 
о-ва см. в статье Добровольные спортивные 
На 1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 869 кол

ы выческой культуры. В спортивных секциях, 
»гуппах, командах об-ва активно занимались 

•чхьтурой и спортом 180,3 тыс. чел. Только 
в ДСО «Е .» были подготовлены 21 мастер 

56 спортсменов I разряда, 2151 спортсмен 
7860 — I I I  разряда. На 1 янв. 1960 в ДСО 

*ло 72 мастера спорта, 927 спортсменов 
6260 — II разряда, 15 549— I I I  разряда, 

тыс. значкистов ГТО I и II  ступеней. 
I  ВЕННО-ПРИКЛАДНАЯ ГИМНАСТИКА — 

национальный метод физич. подготов- 
■ Основные элементы ее сложились 

: гимнастических батальонах, созданных 
азной революции и наполеоновских войн. 

1ия Наполеона (1814) реставрированная 
Бурбонов распустила все общественные 

созданные буржуазией, в том числе и 
гимнастические батальоны. После вывода 

войск (1818) правительство Бурбонов 
мероприятий, направленных на укреп- 

• «нных сил Франции. В частности, ввело 
I армию и создало Нормальную гимнасти- 

аскую и военную школу (1819), готовив
шей физич. подготовкой армии, пожар- 

I  частных гражданских учебных заведе- 
го педагога физич. воспитания требо- 

анатомии, физиологии, психологии, 
«ум ки , пения и умение пользоваться гим- 

и  рядами. Педагог должен был развивать 
»физические, моральные и нравствен

ные качества» и подбирать средства физич. воспитания, 
исходя из особенностей коллектива занимающихся. 
По частным задачам и средствам физич. воспитания 
Е.-п. г. делилась на гражданскую, военную, лечебную 
п сценическую (артистическую). Все наиболее ценные 
физич. упражнения Е.-п. г. были разбиты на 15 групп. 
Из каждой группы педагог выбирал те упражнения, 
к-рые наиболее соответствовали особенностям данного 
коллектива занимающихся. Для изучения индивидуаль
ных особенностей занимающихся был введен физиоло
гический листок. Спортивные же достижения занимаю
щихся отмечались в специальном журнале. Повыше
нию заинтересованности занимающихся способствовал 
соревновательный метод освоения физич. упражнений. 
Каждая группа гимнастов являлась самоуправляю
щейся общиной. На собраниях обсуждались поведение 
и достижения каждого занимающегося. Нерадивые и 
недисциплинированные осуждались, а совершившие 
серьезные проступки изгонялись. Широко практико
валось коллективное пение, обеспечивающее едино
образный ритм выполнения массовых упражнений, 
развивающее дыхание. Содержание песен должно было 
пробуждать стремление к подвигам на благо государст
ва. В Е.-п. г. использовались положительные элементы 
педагогических мыслей Локка,. Руссо, Суворова, Песта- 
лоцци, Тутс-Мутса и педагогических идей француз
ской буржуазной революции. Е.-п. г. способствовала 
развитию физич. качеств, самодеятельности и творче
ской активности педагогов и занимающихся. Работой 
нормальной гимнастической школы и разработкой 
Е.-п. г. руководил полковник Аморос.

Участие гимнастов в революции 1830 подорвало до
верие к ним правительства. Последнее прекратило 
ассигнования на содержание Нормальной гимнастиче
ской гражданской и военной школы (1831), ограничило 
физич. подготовку в армии и распустило гражданские 
группы гимнастов. Впоследствии гражданскую часть 
Е.-п. г. возродил приверженец фурьеризма Триа, а ее 
военную часть модернизировал Эбер в естественный 
метод физического воспитания.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ — элементы 
природной обстановки, осложняющие движение в ту
ристском путешествии. К Е. п. в путешествиях относят
ся: в п е ш е х о д  н о м— сильнопересеченная местность, 
пески, заросли кустарника, бурелом, заболоченная 
местность, лесная чаща, реки, требующие устройства 
переправ-, в г о р н о п е ш е х о д н о м  — ледники, 
снежники, склоны горные, «живые» осыпи, или морены, 
крупнокаменистые завалы и скальные участки, пере
валы выше снеговой линии; в в о д н о м  — пороги, 
перекаты, завалы, волоки, густые заросли водных ра
стений, течение больше 3 км/час при движении против 
него и больше 6 км/час при движении по течению, 
в л ы ж н о м  — сильнопересеченная местность, лес
ные массивы при движении вне дорог и троп, торосы,
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наледи; в в е л о с и п е д н о м  — сильнопересечен
ная местность, пески, болота.

Преодоление большинства Е. п. требует особых 
навыков владения приемами туристской техники и 
тактики и в нек-рых случаях применения специаль
ного снаряжения. Участки с Е. п. включены в показа
тели оценки сложности путешествий с целью привить 
туристам навыки передвижения в трудных природных 
условиях. Такие участки обязательны в путешествиях 
повышенной трудности.

Л и т е р а т у р а
Спутник туриста. М., 1940, 1941 и 1959.
Справочник путешественника и краеведа, т. I. М., 1949.
А б а л а к о в  В. Основы альпинизма. М., 1958.
Д о б к о в и ч  В. Лыжный туризм. М., 1958.
М а л е и н о в  А.  и Т у ш и н с к и й  Г. Путешествия в 

горах. М., 1956.
Р о м а ш к о в  Е. Водный туризм. М., 1957.
Ф и л а т о в  В. Туризм на байдарках. М., 1959.
Б о л д ы р е в  С., Ж м у  р о в  В.,  К о с а р е в  Е. Слож

ные туристские походы. М., 1959.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ ЭВЕРА. Накануне и особенно в годы 
первой мировой войны усиливалась военизация бур
жуазных систем физич. воспитания. Французский офи
цер Эбер предложил т. наз. естественный метод физич. 
воспитания, состоящий из упражнений военно-приклад
ного характера. По сути дела, его метод являлся модер
низацией военной части естественно-прикладной гим
настики Амороса. Эбер заявлял, что гимнастикой он 
хочет устранить дефекты физич. развития современ
ного культурного человека, вызванные нездоровым 
образом жизни и недостатком движений. Он создал 
систему физич. воспитания для мужчин, подготав
ливающую их к военной службе. Основным содержа
нием системы были упражнения в овладении военно
прикладными навыками. Эти упражнения Эбер назы
вал естественными и наиболее полезными для физич. 
развития. Он выделял 8 групп таких упражнений: 
1) ходьба, 2) бег, 3) прыжки, 4) лазания, 5) поднимание 
тяжестей, 6) метания, 7) плавание и 8) защита и напа
дение. Каждая группа включала много различных уп
ражнений. Особенность системы Эбера — требование

от ученика достижения определенных технич. 
татов по наиболее распространенным видам д* 
атлетики, по плаванию, а также в поднимании тяя 
и лазанию по канату. Он установил семибалг: 
шкалу оценки результатов по этим видам. Кр: 
групп основных упражнений, Эбер применял 
нения подготовительные и дополнительные. К да 
относились обычные элементарные гимнастически 
ражнения, несколько напоминающие шведски- 
вторым — игры и ручной труд. Эбер был против 
занятий к.-л. одним видом физич. упражнений 
тивных соревнов., но широко применял соревнсьг 
ный метод при освоении физических упражь 

«Е Р Ш » — швертбот-монотип советского 
нального класса (см. Классификация парусных 
экипаж— 2 чел. Конструктор— Н. В. Гр в. 
(1946). Длина — 5 м, ширина — 1,525 м, вхс 
парусности — 12 м2, высота парусности — 6 ■ 
готового к гонке судна — не менее 210 кг. О"

корпуса — угловатые (шарпи). С 1951 — к «  
класс. В спортивном флоте СССР насчитыва — • 
400 шт. Отличительный знак — буква «Е » (на 
силуэт ерша).
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■ Ж АЛЬГИ РИ С»— добровольное спортивное об-во 

■■>-2*сснональных союзов Литовской ССР. Создано 
? «4 . О задачах, структуре и содержании работы 

си. в статье Добровольные спортивные общества. 
I янв. 1960 в об-ве насчитывалось 267 коллективов 

ской культуры. В спортивных секциях, учебных 
х, командах об-ва активно занимались физич. 

турой и спортом 51,1 тыс. чел. Только за 1959 
I  ~Х> «Ж .» было подготовлено 37 мастеров спорта, 

шортсмен I разряда, 2371 — II  разряда, 4963 — 
разряда. На 1 янв. 1960 в ДСО «Ж .» состояло 
мастеров спорта, 1623 спортсмена I разряда, 
— II  разряда, 10 574 — I I I  разряда. 

.ГАНДАРМ — крутой скальный выступ, значи- 
(условно более 3 м) возвышающийся над линией

и затрудняющий путь по гребню (отсюда и на- 
жандарм). Ряд стоящих друг за другом Ж. наз.

ЗЕГУТ — резиновая или матерчатая лента, накла
л  на конечность (обхватывает ее) для времен- 

• -  I новки кровотечения при повреждении крупных 
При отсутствии специального Ж. можно ис

пользовать носовой платок, шарф и т. п. и сделать 
простую закрутку (палочкой). Ж. накладывают на 
конечность выше раны (на верхней конечности — на 
плече, на нижней — на бедре), под Ж. кладут неболь
шой слой мягкой материи. Перед наложением Ж. ко
нечность приподнимают. Ж. затягивают с такой си
лой, чтобы только остановить кровотечение. Ж накла
дывают максимально на 2 час., обязательно указывая 
время наложения. До отправки пострадавшего в мед
пункт Ж. следует каждый час, а зимой каждые пол
часа временно расслаблять (см. также Первая медицин
ская помощь.)

«Ж Е В Е Л О » — одна из разновидностей капсюлей — 
воспламенителей пороха в охотничьих патронах. По 
своему виду напоминает металлическую гильзочку

Капсюль «Жевело»

малокалиберного патрона. Имеет цилиндрический кор
пус, с одной стороны образующий шляпку (головку 
с закраинкой, а с др. — дульце с завальцовкой. Внутри 
капсюля вставлен колпачок с ударным воспламеняю
щим составом, прикрываемый вставной наковальней. 
Наковальня удерживается на месте (а с ней и колпа
чок с ударным составом) завальцовкой дульца корпуса 
капсюля. Капсюль «Ж .» предназначен для воспламе
нения гл. обр. бездымного пороха в ружьях централь
ного боя (у к-рых удар бойка по капсюлю совпадает 
с осью канала ствола). Этот капсюль сильнее обычного 
открытого капсюля, т. к. в нем больше ударного 
(воспламеняющего) состава. В настоящее время про
мышленность изготавливает капсюли «Ж .» с неоржав- 
ляющим ударным составом. Такой состав наз. еще 
синоксидным.
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Ж ЕЛЕЗЫ  ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ, или эндо
кринные железы,— органы, не имеющие выводных про
токов и выделяющие непосредственно в кровь или 
лимфу активные вещества — гормоны. Действуя на 
органы я ткани в очень малых колич., гормоны играют 
важную роль в регуляции функций организма и при
способлении его к изменениям условий внутренней 
и внешней среды. Железы эндокринной системы (рис.)

Расположение желез внутренней секреции: 
1 — шишковидная (гпифиз); 2 — придаток 
мозга (гипофиз); 3—щитовидные; 4 — око
лощитовидные; 5 — зобная; 6 — надпочеч

ные; 7 — поджелудочная; 8 — половые

имеют различное строение, их гормоны могут 
влиять на рост и развитие организма, обмен ве
ществ и ряд специальных функций органов. Деятель
ность Ж. в. с. имеет большое значение, особенно в пе
риод формирования организма. Отклонения в функции 
желез в сторону ослабления или усиления вызывают 
в организме глубокие изменения.

К Ж. в. с. относятся: придаток мозга, щитовидная 
железа, околощитовидные железы, поджелудочная же
леза, надпочечники, половые железы.

П р и д а т о к  м о з г а  ( г и п о ф и з )  расположен 
на основании головного мозга, его вес около 0,5 г. 
Гипофиз выделяет много гормонов и влияет на деятель

ность др. Ж. в. с., поэтому его наз. «мотором энз 
ной функции». Гормоны придатка мозга по ха: 
их действия можно разделить на три группы, 
щие: а) на рост и развитие; б) на обмен вещест: 
обращение; в) на функции др. Ж. в. с. Пов 
деятельность гипофиза у детей вызывает чр е: 
рост тела в длину (гигантизм), у взрослых — : ■
в ширину и увеличение костей рук, стоп, лип; 
мегалия). Ослабление функции придатка мозга 1 
ве ведет к остановке роста (карликовость). Пр» е . 
нии деятельности придатка бывают также 
формы изменения обмена веществ (ожиренп 
похудание, несахарное мочеизнурение).

Щ и т о в и д н а я  ж е л е з а  весит 
расположена на шее впереди и несколько егж » 
тани, образует гормон тироксин. Гормон 
в регуляции роста и развития организма, в о кв 
ных реакциях и влияет на уровень возбудим: 
ной системы. При недостаточном выделенпв 
в детском возрасте задерживается физич. и у . 
развитие ребенка (кретинизм), у взрослых I 
вялость и отмечается отечность тканей (мг~ 
При усиленном образовании тироксина уве.~ 
обмен веществ, повышается возбудимость 
системы, появляется пучеглазие (базедова 
физич. работоспособность сильно снижаете -

О к о л о щ и т о в и д н ы е  (п а р а щ I  • *  
н ы е) ж е л е з ы ,  расположенные вместе 
видными железами, выделяют гормон, регуз 
обмен кальция в организме. При недостатка 
могут возникать судороги (тетания), при из-' 
усиливается выведение кальция из органпэ - 
скелета теряют свою прочность (остеомаляпж ■

П о д ж е л у д о ч н а я  ж е л е з а  оде 
с образованием пищеварительных фермента 
секреторной СВОеЙ ЧаСТЬЮ Выделяет В Кр[|
инсулин. Он регулирует углеводный обмев. 
в синтезе гликогена в печени. При недостатз-- 
углеводы не усваиваются и выделяются с 
бет). Физич. работоспособность при этом з 
резко снижается.

Н а д п о ч е ч н и к и  расположены е 
полюсах почек. Их вес — по 10— 15 г; с:-:- г 
мозгового и коркового вещества и выдел а  - 
монов. В мозговом веществе желез образ) -
лин, способный даже в малых ко-_ 
( 1 : 1  000 000) влиять подобно симпатпч- т: 
и оказывать многообразное, преимущесп-г 
лирующее, действие на органы и ткани. В 
налин быстро разрушается («гормон ко; -  -
вия»). Он усиливает работу сердца, сужж*»~- 
кровеносных сосудов, может восстанавлп - 
способность утомленных мышц, способсп 
чению содержания сахара в крови (г е  
Повышенное гыделение адреналина на
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' - 'ЯХ (гневе, страхе, боли), мышечной деятельности 
аже. Корковое вещество надпочечников образует 

с  гормонов (свыше 25), получивших общее название 
-] "икостеропов. Они регулируют обмен солей и угле- 
1 зв в организме и этим в значительной степени 

деляют уровень его физич. работоспособности. Вве- 
е экстракта из корковой части надпочечников спо- 
твует устранению утомления от работы. Подобную 

' ггановительную роль приписывают особому гор- 
—кортикалину («гормону отдыха»), энергично спо- 

твующему синтезу гликогена в мышцах. Особое
ч-ние гормоны корковой части надпочечников 
-'цетают в тех случаях, когда на организм воздей- 
ют неблагоприятные факторы (недостаток кисло
. охлаждение, перегревание, боль, утомление, 
аление). В ответ на это возникают приспособитель- 
реакции («общий адаптационный синдром», по 

елье), эффективность к-рых зависит от содержания 
рганизме гормонов корковой части надпочечников, 

систематической тренировке образование ряда 
костеронов повышается, что и обусловливает 
высокую сопротивляемость организма неблаго 

~ным факторам.
П о л о в ы е  ж е л е з ы  (яички у мужчин, 

ки у женщин) одновременно с образованием поло- 
клеток, служащих для продолжения рода, внутри- 

орной своей частью выделяют в кровь ряд поло- 
гормонов, неодинаковых у мужчин и женщин. Эти 
ны определяют еще в зародышевом периоде ха- 

е р  развития плода, свойственный тому или иному 
После рождения ребенка половые гормоны 
на дальнейшее развитие признаков пола. 

Деятельность каждой Ж. в. с. регулируется нерв- 
системой и гормонами др. Ж. в. с. Это обусловли- 
теснейшую функциональную связь желез, пра- 

ное развитие организма и высокую его физич. 
тоспособность. Мышечная работа человека тесно 
на с деятельностью Ж. в. с. С ослаблением функ- 
половых желез (старение), надпочечников, под- 
лочной и щитовидной желез понижается работо- 
'ность организма. Легкая утомляемость и мы- 
я вялость наблюдаются также, если нарушена 
ия гипофиза, роль к-рого особенно велика в разви- 

арнспособительных реакций при тяжелой физич.
в неблагоприятных условиях. Ж. в. с., в свою 

нь. влияют на течение процессов во всех отделах 
й системы, в том числе и в коре больших полу-

г.ЕНСКПИ ОРГАНИЗМ. Особенности строения 
в особенности функций главнейших органов и 

определяют существенные отличия в характере 
:овне работоспособности Ж. о. Это учитывается 
гвч. воспитании — в подборе средств, дозировании 
узок и т д. для женщины; предусматривается 

важное назначение женщины быть матерью.

У женщины по сравнению с мужчиной меньшая длина 
тела, верхних и нижних конечностей, более тяжелый 
таз (за счет больших поперечных размеров, глубины 
и ширины его), относительно большая длина позво
ночника, меньшее развитие плечевого пояса. При фи
зич упражнениях все это создает для женщины выгод
ные условия равновесия при опоре на нижние конеч
ности, но ограничивает быстроту ее передвижения, 
высоту прыжков, затрудняет выполнение упражне
ний с опорой на руки. Более слабое развитие у женщин 
мышечной системы (вес скелетной мускулатуры у них 
составляет 25— 30% веса тела, а у мужчин доходит 
до 45%; жировая ткань у женщин достигает 28%, 
у мужчин — 19% веса тела) обусловливает меньшие 
силовые показатели у них; в связи с относительно сла
бым развитием мышц плечевого пояса п верхних конеч
ностей затрудняется выполнение женщинами упраж
нений, связанных с удержанием тела на руках.

У женщин меньше размеры сердца и соответственно 
меньше величина ударного объема крови; более частый 
ритм дыхания и сердечных сокращений. Жизненная 
емкость легких в среднем равна 2500 см3. При физич. 
упражнениях у них отмечается более частый, чем у муж
чин, пульс, менее высокий подъем максимального кро
вяного давления и более продолжительный период 
восстановления их величин (к исходным данным). 
Предельное поглощение кислорода при значительных 
по интенсивности мышечных нагрузках даже у хорошо 
тренированных спортсменок не превышает обычно 3 л 
в 1 мин., тогда как у спортсменов эта величина дости
гает 4—5 л в 1 мин

Период полового созревания женщины — возраст 
15— 16 лет. К моменту наступления половой зрелости 
в организме девочки происходят сложные биологиче
ские процессы (овуляция и менструация), обусловлен
ные внутрисекреторной деятельностью придатка мозга 
и половых желез. Цикл менструальных изменений 
в организме женщины проявляется в ряде функцио
нальных сдвигов в деятельности главнейших систем 
организма и в общем самочувствии. В этом периоде 
у женщин иногда несколько ухудшается реакция на 
физич. нагрузки. Однако у здоровой яшнщины работо
способность в период менструации обычно существенно 
не изменяется, в связи с чем она может не прерывать 
занятий физич. упражнениями и спортом. Необходимо 
в менструальный период уменьшить общую нагрузку 
и выключить упражнения, связанные с большими или 
чрезмерно длительными мышечными усилиями. О ха
рактере занятий физич. упражнениями и спортивной 
тренировки в период менструаций, в связи с индивиду
альными особенностями его протекания, целесообраз 
но посоветоваться с врачом (см. Гинекологический 
контроль).

Уже с 14— 15-летнего возраста для девочек и маль
чиков в выборе физич. упражнений и их дозировке
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надо делать нек-рую разницу. В дальнейшем занятия 
физич. упражнениями юношей и девушек, мужчин 
и женщин проводятся, как правило, отдельно. Нек-рые 
физич. упражнения и определенные виды спорта вообще 
не культивируются среди женщин: борьба, бокс, фут
бол, водное поло, прыжки с шестом и на лыжах и др.; 
силовые упражнения (поднятие тяжестей) применяются 
лишь как вспомогательные в нек-рых видах спорта. 
В связи с особенностями физич. развития женщин для 
них в ряде видов спорта введены специальные упраж
нения (наир., в спортивной гимнастике— на разно
высоких брусьях, что облегчает упражнения в висе 
и упоре). Чем короче продолжительность максималь
ных мышечных усилий при физич. упражнениях, тем 
лучше они удаются женщине. Длительные упражнения 
на выносливость, предъявляющие значительные требо
вания к нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
системам и сопровождающиеся значительным расходо
ванием энергии, используются в физич. воспитании 
женщины со значительными ограничениями.

Физич. воспитание женщин, начиная с детского 
возраста, наряду с рациональным общим гигиениче
ским режимом предусматривает систематическое при
менение упражнений для укрепления таза и мышц 
брюшных стенок, спины, тазового дна, что способст
вует нормальному состоянию половой сферы и правиль
ному течению беременности и родов. С этой целью заня
тия физич. упражнениями должны продолжаться 
и в период беременности женщины.
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«Ж ЕНЬМ ИНЬТИЮ ЙЧУБАНЫ ИЕ» —  спортивное 
издательство Китайской Народной Республики.

Ж ЕРЕБЬЕВКА — определение порядка выступле
ния участников или команд в спортивном соревнов.; 
проводится в соответствии с правилами и положением 
о соревнов. При Ж. определяется: либо порядковый 
номер участника или команды (см. Номер участника 
соревнований), под к-рым он будет выступать в состя
заниях (напр., в лыжных гонках); либо место участника 
или команды (номер) в таблице соревнов., от к-рого 
зависит порядок встреч участников (команд) друг с дру
гом (см. Способы проведения соревнований)', либо место 
выступления в состязаниях (напр., стрелковое место, 
номер дорожки для бега, плавания и т. д.) и т. п. 
В спортивных играх перед началом встречи судья, 
проводящий игру, путем жребия решает, кто из участ
ников (команд) будет выбирать сторону спортивной пло
щадки или право начать игру. В матчах по шахматам 
и шашкам перед началом игры с помощью жребия 
определяют, кому играть белыми первую партию (или

кому играть белыми на первой доске в кома: 
матче). Ж. проводится перед началом состязанп 
судьей соревнов. в присутствии представителей 
танов команд, самих участников). Представптелх 
питаны команд, участники) тянут жребий — лист > 
(вложенные в конверты) с номерами, определяла 
порядок выступления в состязаниях.

Ж ЕРТВА в ш а х м а т а х ,  ш а ш к а х -  
Шахматы, Шашки.

Ж ИВЦЫ — см. Насадка.
ЖИВЫЕ Ш АХМ АТЫ  — игра в шахматы, і 

роль фигур выполняют одетые соответствующим 
зом люди. Ж. ш. устраиваются как агитационно* 
приятие для большого числа зрителей, обычно на 
том воздухе, иногда с участием в роли фигур арі 
исполняющих свои номера после «снятия с доек»» 
во время обдумывания ходов.

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕ ГК И Х  — см. . . 
ние, Спирометрия.

ЖИМ в т я ж е л о й  а т л е т и к е — ш : 
ние тяжести двумя или одной рукой вверх о т  

или плеч без помощи ног и туловища. Ж.— пр. 
ственно силовое упражнение, в нем гл. роль 
сила мышц плечевого пояса и рук. Ж. выполз 
без толчков ногами и отклонов туловища из раз 
исходных положений.

Ж. д в у м я  р у к а м и  — классическое 
атлетическое упражнение, выполнение к-рого

лено правилами с о  г* 
Выполняется в два 
Первым — штанга : 
ста поднимается на 
без подседа или с пс: 
Вторым — усилием 
одних рук атлет п :: 
штангу от груди 
полного выпрямленп 
Перед подъемом шт. 
груди должно быт, 
НЯТО исходное ПОЛ’и 
при к-ром туловнз- 
ги выпрямлены, ■ 

ставлены на одной линии параллельно грузу 
ний лежит на груди не ниже сосков. В нег :  
положении атлет должен простоять ок. 2 сек., с: 
старший судья дает сигнал (хлопок в ладошх 
шающий выполнение второго приема — подъев 
от груди. При этом движении не разрешается 
нять положение туловища, 2) сгибать ноги в і і 
суставах, 3) отделять носки и пятки от помоста 
навливать и опускать штангу в процессе вьшт 
рук, 5) неравномерно выпрямлять руки. Поел 
ления рук со штангой атлет должен простоят 
вижно 2 сек., после чего по сигналу суды 
«опустить») опустить штангу на помост. Бс-
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■ чордов мира в Ж. двумя руками принадлежит 
зетским тяжелоатлетам.

Ж. и з - з а  г о л о в ы  — поднимание штанги из-за 
■«лавы на прямые руки. Выполняется двумя руками 

в два приема. Первым движением штангу 
любым способом кладут за голову на пле
чи, вторым — силой одних рук поднимают 
вверх. Ж. из-за головы— специальное 
вспомогательное упражнение, развиваю
щее мышцы плечевого пояса и рук, в осо
бенности трапециевидные, дельтовидные и 
разгибатели локтевого сустава. Кроме’ 
того, это упражнение улучшает подвиж
ность в плечевых суставах.

Ж. л е ж а  — поднимание штанги (гирь, 
тяжелых гантелей) двумя руками на вы
тянутые руки лежа на гимнастической ска
мейке или наклонной доске. Ж. лежа 

извивает грудные мышцы и разгибатели рук, спо- 
гтвует повышению результатов в жиме и толчке 

жумя руками. Ж. лежа широко применяется тяжело- 
«тзетами, пловцами, гимнастами, легкоатлетами. Для

ышения нагрузки на грудные мышцы и мышцы рук 
■'ходимо увеличивать угол наклона доски или гимни
ческой скамьи.
Ж. с и д я  — поднимание штанги (гирь, тяжелых 
елей) с груди и из-за головы сидя на стуле, табу- 

скамейке. Применяется преи- 
ственно теми тяжелоатлетами, 
е, выжимая штангу, помогают 
ногами или отклоняют туло- 
назад (что запрещено прави- 

I. Ж. сидя помогает атлетам 
деть правильной техникой жи- 

ягганги и, кроме того, укре- 
мышцы рук и туловища.

Ж. ш т а н г и  с о  с т о е к  
пняется двумя руками. Штанга 

быть установлена на различ- 
высоте: ниже груди, на уровне

глаз, выше головы. Является полезным упраж- 
для повышения результатов в Ж. двумя руками.

Упражнения в Ж. одной рукой выполняются обычно 
с гирями или тяжелыми гантелями.

Ж И РГУ ЛЕНКТИНЕС — гонки рысаков в Литве 
(см. Литовские национальные виды спорта, физические 
упражнения и игры).

ЖИРОВКА — место кормежки дичи, преимущест
венно зайцев (русака — на полях, беляка — в лесу, 
в кустарниках, у вершинок срубленных деревьев).

ЖИРОВОЙ ОБМЕН — см. Обмен веществ.
Ж ИРЫ  — сложные эфиры глицерина и различных 

жирных кислот. Относятся к основным питательным 
веществам. При окислении в организме Ж. дают наи
большее, по сравнению с др. питательными вещест
вами, колич. энергии: 1 г — 9,3 б. кал. Ж. являются 
также источником нек-рых витаминов (А, Е, Д и К) 
и необходимых организму непредельных жирных кис
лот. Усваиваются Ж. организмом тем лучше, чем ниже 
их точка плавления (напр., сливочное масло — на 
97,5%, свиное сало — на 92%, баранье сало — на 80%, 
растительные масла — в среднем на 90%). Резервные 
Ж. организма при мышечной деятельности мобили
зуются очень медленно и в отличие от углеводов 
окисляются только при хорошем снабжении организма 
кислородом. Поскольку же при физич. упражнениях 
максимальной и субмаксимальной интенсивности по
требность организма в кислороде удовлетворяется не 
полностью, а снабжение работающих мышц источни
ками энергии должно быть быстрым, Ж. как источник 
энергии при выполнении спортивных упражнений 
используются более ограниченно, чем углеводы. Они 
служат источником энергии только при длительных 
физич. упражнениях средней и умеренной мощности, 
а при упражнениях максимальной и субмаксимальной 
мощности почти не используются. Однако при очень 
длительных упражнениях, связанных со значитель
ным утомлением, возможно нарушение расщепления 
и дальнейшего использования Ж. в печени, а также 
отложение их в печеночных клетках, что приводит 
к понижению функции печени. Это предупреждается 
употреблением в пище т. наз. липотропных веществ 
(метионина и холина), а также содержащихся в расти
тельных маслах непредельных жирных кислот (лино- 
левой и линоленовой). Метионином и холином богаты 
продукты: из мясных — печень и баранина, из мо
лочны х— творог и сыры, из растительных— овсянка. 
При длительных физич. нагрузках эти продукты нуж
но включать в пищу в достаточном колич.

В питании спортсмена Ж. должны обеспечивать 
25— 26% суточной калорийности. Среднее содержание 
их должно составлять от 1,5 до 2,3 г на 1 кг веса 
тела в сутки, причем на каждый грамм потребляе
мых белков должно приходиться 0,7—0,8 г Ж. 
Только при занятиях лыжным, конькобежным спор
том, плаванием и водным поло весовое соотношение 
белков и Ж. в пище может быть 1 : 1 в связи с боль-

I
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шими тепловыми потерями организма. Животные Ж. 
в питании спортсмена должны составлять 80— 85% 
всех Ж. пищи, а растительные масла— 15— 20%; 
в пище участников марафонского бега, лыжных гонок 
на 30— 50 км, велогонок по шоссе и др. колич. расти
тельных масел следует увеличивать до 25%. При 
этом в пищу могут употребляться майонезы, рыбные 
консервы в масле (шпроты, сардины, треска, тресковая 
и налимья печень), овощные консервы (кабачковые, 
баклажанные) и маслины (см. также Питание спорт
смена, Продукты питания, Обмен веществ).

ЖОКАРИ — игра с ракеткой и мячом. Мяч для 
Ж .— резиновый, весом 33 г и диаметром 50 мм, должен 
обладать хорошей прыгучестью. Мяч привязывается 
резиновой нитью толщиной 1 мм к деревянному ящику 
весом 500 г и размером 115 х  115 х  70 мм. Ящик служит

одновременно для хранения мяча и запасной резиновой 
нити. Играют ракетками типа лапты весом от 285 до 
310 г. Игра получила широкое распространение во 
многих странах, особенно во Франции, Испании, Порту
галии и странах Латинской Америки. Дешевый, простой 
инвентарь, возможность играть круглый год на любом 
открытом месте или в помещении делают игру удобной, 
доступной и полезной всем: детям, подросткам и взрос
лым обоего пола. В игре могут принимать участие два, 
три или четыре игрока (один против одного, двое против 
одного, двое против двоих). Партия играется до за
ранее намеченного числа очков: 10, 20, 30 и т. д. По 
жребию один из игроков начинает игру. Держа в одной 
руке мяч, в др. ракетку, он кричит «Жо!», сообщая 
этим, что игра начинается. Его противник отвечает 
«К ари !»— это значит, что он готов к игре. После этого 
начинающий бьет мячом по земле и делает первый удар 
по отскочившему мячу, направляя его в противополож
ную зону. Благодаря резиновой нити мяч, ударившись 
о поверхность площадки в этой, зоне, возвращается по 
воздуху в первую зону, где его отбивает второй игрок 
пли с лету или после первого отскока от земли. 
Удары следуют один за др., пока кто-нибудь пз 
игроков не совершит ошибки (ударит по мячу, к-рый

возвращается к противнику, или допустит два 
мяча от земли), В этом случае противник игрока 
шившего ошибку, получает очко и подает след; 
мяч. Игроки могут отбивать на лету мяч до тс: 
он пересечет линию, разделяющую зоны, одн« - 
этом нельзя переступать или наступать на л п

Ж ОНГЛЕРКА — чугунный литой или пол:-: 
с тонкой широкой ручкой, используется как ТС I 
для упражнений в метании, жонглировании п 
упражнениях для развития силы мышц.

ЖОНГЛИРОВАНИЕ в г и м н а с т и к е  — 
ние в определенном ритме подбрасывать и ловит* 
меты. Ж .— один из разделов метаний в гпмзь^ 
Упражнения в Ж. успешно развивают глазей-; 
шечное чувство и тончайшую координацию 
ний. Для Ж. чаще всего применяются плоски? 
обручи, мячи, булавы и т. п. Ж. нередко сое:: 
с балансированием — умением удерживать с:* 
в равновесии на различных частях тела.

В т я ж е л о й  а т л е т и к е  — подбра; 
с вращением и ловлей одной и двух пгрь-ж... 
различного веса (16— 32 кг). Выполняется

двумя руками индивидуально, а также с 
Является хорошим упражнением для разн»- 
и силовой выносливости.

Ж УАНВИЛЬСКАЯ Ш КОЛА — военн» 
физич. воспитания, открытая в 1852 во 
Фактически Ж. ш. ведет начало от Нормалсз 
стпческой гражданской и военной школы. 
Аморосом в 1819 и работавшей с перерывам. 1 
преподавались различные системы гимнастні:і 
виды спорта. Ж. ш. долгое время являлась * 
дением, готовящим специальные кадры по 
питанию, основным методическим пентр 
физич. воспитания во Франции. Деятелы ■ - 
крупных педагогов в этой области связан, г

Ж УРН АЛ ВАХТЕННЫ Я — книга х: і 
ухода и прихода яхт из гавани яхт-клуба - 
ции) и распоряжений начальника яхт-клу. 
относительно выхода и стоянки яхт.

Ж УРН А Л  СУДОВОЇ! — книга на яхт- 
щейся в дальнем плавании, в к-рой запа:
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[ и результаты навигационных расчетов и данных 
зений, связанных с определением места яхты 
денного пути. Д ля дальних спортивных плава- 
Секцией парусного спорта СССР установлена 
форма Ж. с. По окончании плавания Ж. с. сдает- 
ге с отчетом о плавании в комиссию по дальним 

яиям.
' РИАЛЫ  СПОРТИВНЫЕ В С С С Р  — периоди- 

•е издания, широко освещающие развитие физич. 
.гуры и спорта в стране, обобщающие опыт лучших 
::менов, тренеров, специалистов, а также кол

ов физич. культуры.
■•[■ВЬ1М советским Ж. с. был «Русский спорт» — 
сдельный иллюстрированный журнал, выходив- 
: 1917 по 1919. В нем освещались вопросы всеоб- 

п  военного обучения и допризывной подготовки на 
IX физич. развития и спорта. В 20— 30 гг. Ж. с. 

I ~Р выпускались Высшим советом физической 
—ры при СНК СССР («Известия физической куль

туры», «Красный спорт», «Теория и практика физкуль
туры» и др.), ДСО и ведомствами («Динамовец», 
«Спартаковец», «Красный воин», «Осоавиахнмовеп» и 
др.). Позднее стали издаваться Ж. с. в союзных респуб
ликах.

В 1960 в СССР издавались 12 спортивных научно- 
популярных, литературно-художественных и научно- 
методических журналов общим тиражом более 450 000 
экз. Журналы «Физкультура и спорт», « Теория и прак
тика физической культуры», «.Легкая атлетика», 
« Спортивные игры», «Шахматы в СССР», «Шахматный 
бюллетень», а также «Спорт за рубежом», «Футбол» — 
органы Центрального совета Союза спортивных обществ 
и организаций СССР (ССО и О). Журналы «Спортивная 
жизнь России» (РСФСР), «Физкультура и спорт»  (Укра
инская ССР) и « Кехакултуур»  (Эстонская ССР) — ор
ганы республиканских ССО и О, а журнал «Физическая 
культура в школе» — орган Министерства просвещения 
РСФСР.

каэ 1525
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ЗАБЕГ в л е г к о й  а т л е т и к е  — очеред

ность стартования в беге или группа бегунов, стартую
щих одновременно. Поскольку обычно все участники 
соревнов. по легкоатлетическому бегу не могут стар
товать одновременно, они разбиваются на группы — 3., 
стартующие поочередно. Число участников 3. не должно 
превышать максимума, установленного правилами со
ревнов. Так, при беге по раздельным дорожкам число 
участников 3. должно быть равно числу дорожек. При 
беге по одной (общей) дорожке число стартующих за
висит от дистанции: в беге на 800— 1000 м в 3. допу
скается максимум 10 чел.; на 1500— 2000 м — 15; на 
5000— 10 000 м — 25. В беге на сверхдлинные дистан
ции все участники обычно стартуют одновременно.

ЗАБЕГАНИЕ в б о р ь б е  — действие борца, вы
полняемое им путем захождения ногами вокруг своей 
головы или туловища, опирающихся о ковер или 
о противника. 3. применяется при выполнении приемов 
нападения в партере, а также с целью защиты от до
жима при уходе с моста. Движение 3. осуществляется 
быстрыми переставленнями ног по дуге с последующим 
поворотом грудью вниз.

ЗАБОИ — право городошной команды первой на
чать игру, произвести первый бросок биты (см. Го
родки).

ЗАБОЛОЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ ( б о л о т о )  — 
одно из естественных препятствий, встречающихся 
в путешествиях, на охоте; избыточно увлажненная тер
ритория со слоем неразложившихся остатков растений 
(торфа). Образуется при зарастании водоемов или 
в результате избыточного увлажнения прежде сухих 
мест.

Различают болота н и з и н н ы е  (грунтового пи
тания) и в е р х о в ы е  (атмосферного питания). На 
первых обычно разрастаются осока, камыш, трост
ник и др. высокие травы; на верховых, к-рые обра
зуются чаще всего на водоразделах и бедны минераль
ной пищей, селятся сфагновые мхи, багульник, морош
ка, клюква, голубика и т. и. низкорослые растения.

По строению болота делятся на с п л о ш н ы е ,  
однородной массой лежащие на плотном грунте, и 
т о п я н ы е ,  в к-рых между поверхностным слоем 
и грунтом находится жидкая или полужидкая масса.

К последним, преодоление к-рых связано с  

пиши трудностями и опасностями, относятся: Ї 
состоящая из полужидкой, похожей на грязі. 
содержащей пл и остатки органических 
б) з ы б у н н о е  б о л о т о  — топь, покрыть! 
ном, т. е. колеблющейся под ногами коркой г; 
ных между собой пестивших растительных 
и корневищ травянистых растений; зыбун ■ 
одинаков по толщине и имеет открытые окна — 
трясины, обычно плохо различимые; в) т р я  : ■ 

топь, покрытая несвязанным слоем плаваюпш 
ний (ряски, зеленого мха и т. д.), к-рый нер*д 
жится на водной прослойке; г) с п л а в и н Е Щ .  
л о т о  с растительным покровом таким же. 
буне, но плавающим на воде и наз. сплавг 
вина неоднородна по толщине и имеет слабі 
окна, плохо заметные для глаза.

В топографии и туристской практике бса:-я 
разделяют по степени проходимости на: п г * 
м ы е, имеющие плотный растительный пли т 
покров; т р у д н о п р о х о д и м ы е  с вк 
кровом или множеством окон, где движение 
лишь по кочкам и грядам; н е п р о х о : *  
с покровом, не выдерживающим тяжести ЧЄЛ |_ .. 

одоление 3. м. основано на максимальном 
нии элементов микрорельефа, способных 
для ноги (кочки, гряды, камни, подушки мх= 
вищах и т. и.), и на применении искусствен 
емов; последние построены на принципе рас а/ 
веса на большей поверхности при помощи же 
ступающих болотных лыж. Гл. при перехс. 
ляется умение выбирать по ряду признаков 
микрорельефа, цвета растительности и т. д 
и определять опасные места вроде окон, т: 
вины и пр.

ЗАБРОСКА в а л ь п и н и з м е  — ирг- 
ная доставка продуктов и снаряжения в н ■ 
ранее намеченные, пункты маршрута. 3. пр 
с целью уменьшения нагрузки на альпинист 
самого восхождения (особенно во время 
восхождений и длительных траверсов).

ЗАВАЛ. 1. Беспорядочное нагроможден!1 
деревьев, одно из естественных препятспи-- і
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путешествиях. Может образовываться на суше (из 
поваленных ветром или лесным пожаром) 

р-еке (из подмытых и упавших в воду деревьев, за- 
:«пшхся у к.-л. препятствия). На быстрых реках 

надставляет серьезную опасность: под него с боль- 
сялой затягивает все плывущее; обычно на таких

3. преодолевают обнося лодки по берегу. На 
со спокойным течением 3., в зависимости от его 
• преодолевают либо при помощи обноса, либо 

~гив путь по воде, для чего приходится прибегать 
щи пилы и топора. Для плотов непроходим любой 

1 = поддающийся разборке. 3. из бревен молевого 
я  наз. заломом.

I  Крутая сторона подводной мели, опускающаяся 
•*ину.
ВВЕДЕНИЕ в б о р ь б е  — темповый способ 

. и а  р а в н о в е с и я . Заключается в использовании 
:го сопротивления противника в ответ на рывок, 

•спользуют два рывка, направленных в противо- 
;е стороны. Второй рывок выполняют в мо- 

когда противник выставляет ногу в направлении 
рывка и переносит тяжесть тела в противопо- 
направлении.

СВЯЗЫВАНИЕ в ф е х т о в а н и и  — см. 
г . т е  н а  о р у ж и е .

|Г АР — пигментация (потемнение) кожи под поз
ем ультрафиолетовых и коротких световых 

1 результате повышенного отложения в клетках 
»са (верхний слой кожи) особого пигмента — 

?а. 3. является приспособительной реакцией 
<а, т. к. он в известной мере защищает более 

слои кожи от резкого действия солнечных 
Однако загорать нужно постепенно; стремление 

■я в короткое время сильного 3. обычно приводит 
м кожи и общим расстройствам организма.

. люди загорают плохо; им следует быть осо- 
зеторожными в дозировке солнечных ванн.

3 в о х о т е  — пространство между линией 
а и цепью загонщиков на охотничьей облаве. 

ГРЕБНОЙ ГРЕБЕЦ — см. Гребля спортивная.
°Ж КА (в с т р е л к о в о м  с п о р т е )  — не- 

ксть механизма оружия, осечка или др. при- 
•еледствие к-рой не произошло выстрела. На со- 

3 принимаются во внимание только в скорост- 
.льбах и при условии, что они произошли не 
—редка. 3. не по вине стрелка считаются такие 
когда: пуля осталась в стволе оружия; патрон 

рчку; гильза при открывании затвора осталась 
»нике; произошел перекос патрона; гильза за

твор ом ; поломалась деталь или механизм; 
■ю заклинение механизма оружия; не подан 

патрон после полуавтоматической переза- 
толета (при условии, что магазин был дослан 
ку1, курок оказался спущенным, а выстрела 
овало. 3. по вине стрелка не принимаются во

внимание и не дают права на перестрелку серии выст
релов. К 3. по вине стрелка относятся такие случаи, 
когда: не заряжено оружие; не взведен курок; магазин 
не дослан под защелку, вследствие чего очередной 
патрон не был подан в патронник, и т. п., а также все 
случаи, когда стрелок пытался устранить 3. или тро
гал оружие при 3. до передачи его судье.

ЗАДЕРЖ КА ДЫ ХАНИЯ используется в качестве 
функциональной пробы при исследовании дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем. Эта проба вызывает 
кратковременные, но значительные сдвиги в орга
низме человека, связанные с нарушением легочного 
газообмена,— гипоксемию (см. Гипоксия) и гиперкап
нию, а также изменение частоты пульса и величины 
кровяного давления и др. физиологических показателей. 
В зависимости от дыхательной фазы различают 3. д. 
на вдохе и на выдохе, по продолжительности различают 
дозированную и возможно максимальную 3. д. Во вра
чебно-спортивной практике 3. д. проводится как в по
кое, так и в сочетании с различными физич. нагруз
ками.

Здоровые спортсмены задерживают дыхание на 
вдохе в среднем 60 сек., спортсменки — 45 сек.; по 
мере роста тренированности время 3. д. значительно 
увеличивается.

ЗАЕЗД — очередность стартования в соревнов., 
или сам факт прохождения дистанции, или группа 
спортсменов (или команд), стартующих одновременно 
(в таких видах спорта, как автомобильный, мотоциклет
ный, велосипедный, конный, гребля).

ЗАЕЗД в а в т о м о т о с п о р т е  — прохожде
ние дистанции в одном или двух направлениях для 
установления рекорда или однократное прохождение 
дистанции в соревнов. по замкнутым трассам (гаревая 
дорожка, ипподром и др.). При установлении рекорда 
на короткие дистанции (1 км со стартом с места, 1 км 
со стартом с ходу, 5 км — с ходу, а для автомобилей— 
также на 10 км с ходу) дистанцию проходят в одном 
3. дважды (в двух направлениях), на более длинные — 
1 раз (в одном направлении). Соревнов. по гаревой 
дорожке и ипподрому состоят из нескольких 3. и за
вершаются полуфиналами и финалами.

ЗАЕЗД МАТЧЕВЫЙ — заезд, в к-ром встре
чаются два спортсмена или две команды. Победитель 
определяется по пересечению линии финиша.

ЗАЕЗД ЙАДЕЖДЫ — заезд в соревнов. по вело
сипедному спорту, в к-ром участвуют спортсмены, 
потерпевшие поражение в ранее проводимых заездах; 
победитель (или победители) 3. н. получает право 
на дальнейшее участие в борьбе за 1-е место.

ЗАЕЗД УТЕШ ИТЕЛЬНЫ Й — дополнительный 
заезд в соревнов. по гребле, велосипедному спорту, 
в к-ром участвуют спортсмены, выбывшие из борьбы 
за 1-е место; 3. у. проводится для распределения между 
его участниками мест в соревнов.
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ЗАКАЗНИК — отдельная территория охотничьих 
угодий, объявленная неприкосновенной на определен
ный срок с целью сбережения и увеличения числен
ности дичи или др. природных богатств путем проведе
ния на ней различных воспроизводственных меро
приятий.

ЗАКАЛИВАНИЕ — последовательное повышение 
устойчивости организма человека к действию неблаго
приятных факторов — холода, жары, повышенной сол
нечной радиации.

3.— важнейшая составная часть физич. воспита
ния. Основными средствами 3. являются планомерно 
используемые естественные факторы природы —воздух, 
вода и солнечные лучи.

В основе 3. лежит многократное воздействие па ор
ганизм, в частности на поверхность тела, определенных 
раздражителей и развитие по механизму условных реф
лексов приспособительных реакций и соответствующих 
изменений различных функций организма (кровообра
щения, обмена веществ и др ). Важнейшее значение 
при этом имеет совершенствование функции теплоре- 
гуляции, что обеспечивает повышение способности орга
низма сохранять тепловое равновесие в различных тем
пературных условиях внешней среды. Так, в резуль
тате 3. к холоду увеличивается возможность большего 
теплообразования в организме и лучшего кровоснабже
ния кожных покровов в условиях охлаждения. При 3. 
к высокой температуре, наоборот, возрастает отдача 
тепла организмом за счет усиления потоотделения, испа
рения пота с поверхности тела. Наравне с функцио
нальным приспособлением в процессе 3. в организме 
происходят такие изменения защитного характера, как 
утолщение кожи на нек-рых участках под действием 
холода, образование загара и др.

Универсального средства 3. ко всем неблагоприят
ным воздействиям внешней среды нет. 3. к холоду до
стигается только при систематическом воздействии на 
организм холодовых раздражителей (холодная вода, 
холодный воздух, занятия физич. упражнениями на 
холоде, особенно зимними видами спорта). 3. к высокой 
температуре, наоборот, помогают спортивные заня
тия лишь в жаркую погоду, а для повышения устой
чивости оргапизма к повышенной солнечной радиации 
необходимы пребывание и занятия спортом под солнеч
ными лучами. Поэтому 3. должно быть разносторонним, 
с использованием всех его средств, по-разному дейст
вующих на организм.

Наибольшее практическое значение в жизни людей 
имеет 3. к холоду. Здоровью незакаленного к холоду 
человека угрожает не только очень низкая темпера
тура (Ь0), но и резкие ее колебания и незначительные 
охлаждения тела, к-рые бывают даже летом.

3. к холоду должно начинаться в детском возрасте 
и продолжаться на протяжении всей жизни человека. 
3- не может носить сезонный характер, его нужно

проводить беспрерывно круглый год. Даже 
больших перерывах в 3. устойчивость оргяни- 
лаждению сильно снижается.

Любое средство 3. в той или иной мере ЯДТ 
организм в целом. Однако к холоду остаются м 
вычными части тела, к-рые обычно больше 
одеждой. Поэтому особое значение имеют обвэ> 
цедуры, воздействующие на всю поверхность

Ежедневная утренняя зарядка и др. ре: 
занятия физич. упражнениями, спортивная тр 
и туристские походы, проводимые нередко в у:, 
неблагоприятной погоды, сами по себе способ 
разностороннему 3. организма.

Важнейшее значение имеет также система? 
использование для 3. воды, воздуха и солнечные 
в виде различных специальных мероприятий, 
мых самостоятельно и особенно в связи с физич 
нениями; нужно помнить, что интенсивная 
работа усиливает закаливающее воздейства- 
мероприятий.

Наравне с этим в физич. воспитании больскг 
принадлежит повседневному 3. в быту. Сюда 
воспитание с детского возраста прочной п. 
к свежему воздуху и холодной воде, прове 
жилых и общественных помещений, борьба с  

личенной боязнью сквозняков, излишне теп? I 
дой, укутыванием шарфами шеи и т. п. 3. споег 
укреплению здоровья и повышению общей 
вости организма к неблагоприятным влияниям 
ней среды. 3. повышает сопротивляемость о 
заболеваниям, в частности 3. к холоду 
средство борьбы с т. наз. простудными забол 
Закаленный человек легче переносит заболе&лвш 
к холоду помогает также предупреждению 
жений, а 3. к высокой 1° — тепловых и солнечм; 
ров. Регулярные мероприятия по 3. улучша» - 
цию кожи; они являются важным элементем 
гигиены спортсмена.

При проведении 3. обязательно учитывал—з 
раст, состояние здоровья, индивидуальная г 
к данным климатическим условиям, степень 
каленности организма. Непременное условие 
ности 3. — последовательное усиление воздет: 
организм (Ь0 воды или воздуха, продолжнт- 
соответствующая погоде и интенсивности фг' 
ражнений одежда и т. д.). Только в этом случ*- 
обеспечено нужное тренировочное воздействг 
организм, повышающее его устойчивость к 
(теплу, солнечным лучам), а одновременно буду- 
чены возможное переохлаждение, перегревав# 
вредные последствия форсированно провс 
(см. также Водные процедуры, Воздушные ■ 
нечные ванны).

Л и т е р а т у р а
М а р ш а к  М. Е. Физиологические основы 

человека. М., 1957.
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* в п-Г о р и н е в с к а я  Е. Г. и Б ы к о в а  А. И. За- 
организма ребенка. М., 4956. 

с к и з о в-С е р а з и н и И. М. Основы закаливания.
:1&3.

АЛКАРПАТЬЕ (Закарпатская обл. УССР) — один 
г пулярных туристских районов СССР. 3. располо- 

аа южных склонах и предгорьях Восточных Кар- 
частично в Притиссенской низменности. Четыре 
территории 3. занимают две горные цепи: По- 

■кнй и Водораздельный хребты. Наиболее высо- 
■ 1сть Полонинского хребта находится на юго-во- 

3. Островерхие вершины поднимаются здесь 
юлпнами на 1400— 1500 м; высшая точка — гора 

аца (1883 м). На стыке Водораздельного, Поло
ню хребтов и Раховского массива находится 
шая точка — гора Говерла (2058 м). Основные 
-  Тисса, Латорнца и др. — типичные горные 
потоки с сильным течением, порогами и пере- 

Горы покрыты пышной растительностью: 
ются дуб, граб, клен. Высокие хребты, 
-ае и покрытые пышной растительностью горные 

конины, живописные долины, интереснейшие 
ки местного зодчества — все это привлекает 

и  в 3. В 3. имеется несколько туристских баз: 
-ороде, Ясинях, Рахове и др. По 3, проходят ту- 

е пешеходные и лыжные маршруты. Любителей 
Сильных путешествий ждут хорошие автодороги 

шсным местам. Зимой в Карпатах много снегу 
лгу  стоит безветренная солнечная погода, Гор

ина Восточного 3. — удобное место для занятий 
ам спортом.

К*КРУТКА — прибор, используемый при снаряже- 
I  -ничьих патронов с бумажной гильзой. Служит 

а в а льцовкп дульца гильзы с целью удержать на

Настольная закрутка для бумажных гильз

г- обовой'картонный пыж, а вместе с ним и дробо- 
іряд. Кроме того, хорошая завальцовка дульца 
создает необходимые условия для нормального 

порохового заряда в начальной стадии его 
гнения, чем способствует нормальному разви- 

інктрела.
: -стоит из корпуса в виде рамки с кронштейном 

'м винтом для прикрепления прибора к столу; 
с матрицей и воротом; супорта с поддоном

для упора головки гильзы; прижимного рычага с руко
яткой. Процесс закатки дульца гильзы осуществляется 
так: патрон вставляется головкой в поддон супорта, 
а дульце гильзы направляется в матрицу; прижимным 
рычагом супорт с патроном перемещается вперед, и 
дульце гильзы входит в матрицу; одновременно с этим 
вращают шпиндель, а с ним и матрицу, продолжая 
подачу супорта вперед; кулачки на дне матрицы подги
бают края гильзы и закатывают их внутрь.

ЗАКРЫВАНИЕ ПРОТИВНИКА в с п о р т и в н ы х  
и г р а х  —прием индивидуальных тактических действий 
игрока. Закрыть противника — значит, помешать ему 
свободно получить или передать мяч (шайбу), ударить 
или бросить мяч (шайбу) в ворота, в корзину. 3. п. 
носит временный характер в отличие от держания иг
рока, к-рое осуществляется на протяжении длитель
ного времени, а порой и всего соревпов. В спортивных 
играх любой из защищающихся игроков закрывает 
нападающего, к-рый создает угрозу воротам или кор
зине. 3. п. в этом случае происходит по сигналу парт
нера или по личной инициативе игрока.

ЗАКРЫТОЕ Н АЧАЛО  ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ — 
см. Начало шахматной партии.

ЗАКРЫ ТЫ Й ИСКУССТВЕННЫЙ КАТОК -  спе
циально построенное по типовому проекту здание, 
предназначенное для проведения соревнов. и занятий 
по фигурному катанию на коньках и хоккею с шайбой. 
Каток имеет размеры 61Х 30 м. Вокруг катка разме
щаются трибуна на 2 тыс. зрителей и различные вспо
могательные помещения для них. В цокольном этаже, 
кроме комнат для спортсменов, сооружены хозяйствен
ные подсобные помещения и специальное оборудование 
для получения искусственного льда (машинное отделе
ние, насосная, бойлерная, мастерские и пр.).

ЗАКРЫ ТЫ Й КОРТ — специальное помещение для 
игры в теннис в зимнее время. Покрытие площадки 
в основном глинопесчаное или деревянное.

ЗАКРЫ ТЫ Й МАРШ РУТ — вид туристских со
ревнований в ориентировании на местности, распростра
ненный в СССР. Проводятся на пересеченной мест
ности. Команда туристов должна в кратчайшее время 
пройти неизвестный заранее и немаркированный мар
шрут, посетив в заданном порядке ряд контрольных 
пунктов. Каждый член команды несет опечатанный 
судьями контрольный груз. Стартом считается вруче
ние команде в соответствии с жеребьевкой приказа 
и схемы местности с указанием мест старта, финиша, 
контрольных пунктов и последовательности их посе
щения. Финиш — по участнику, пришедшему послед
ним. Зачет — по времени; штрафы не применяются; 
за ошибки и нарушения команду снимают с соревнов. 
Соревнов. по 3. м. проводятся раздельно для мужских 
и женских команд, значкистов «Турист СССР», опытных 
туристов, соответственно чему определяются размеры 
дистанций и контрольного груза на одного человека
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В соревнов. по 3. м. проверяются топографическая 
подготовленность туристов, выносливость, тактическое 
умение правильно выбрать путь, оптимальный решим 
движения и т. д.

ЗАКРЫ ТЫ Й П АРК  — место, в к-ром остаются на 
хранение автомобили или мотоциклы до старта, после 
финиша и в перерыве между отдельными этапами со
ревнов. Система 3. п. применяется в многодневных 
автомобильных и мотоциклетных соревнов. После уста
новки машин в 3. п. доступ в него участникам сорев
нов. и посторонним лицам запрещается; за охраной 
парка наблюдают члены технич. комиссии. Перед 
стартом участников допускают в 3. п. за 10— 15 мин., 
в течение к-рых им предоставляется возможность осмот
реть машины.

За нарушение режима 3. п. участники получают 
штрафные очки, а за повторные нарушения могут 
быть исключены из соревнов.

ЗАКРЫ ТЬ ВЕТЕР — в парусном спорте подойти 
к др. яхте с наветренной стороны так, чтобы паруса 
подветренной яхты находились в завихренном потоке 
воздуха, стекающем с парусов наветренной.

ЗАМАХ в г и м н а с т и к е  — предварительный 
мах ногами назад перед выполнением опорного прыжка, 
после отскока гимнаста от мостика или трамплина.

ЗАМЕНА ИГРОКА. Правилами соревнов. по спор
тивным играм определяется, какое колич. участников 
можно заменить, и порядок замен. В таких играх, как 
хоккей с шайбой, баскетбол и ручной мяч 7 : 7, ко
лич. 3. и. не ограничено. Спортсменов заменяют для 
того, чтобы сохранить или усилить темп игры, пере
строиться и играть в ином тактич. плане. 3. и. не долж
на быть самоцелью, это тактич. средство, позволяющее 
наилучшим образом использовать силы и способности 
игроков в ходе соревнов. Бывают вынужденные 3. и. 
пз-за повреждений игроков или, как, напр., в баскет
боле, после удаления игрока с площадки за 5 персо
нальных ошибок и по др. причинам.

ЗАМЕРЗАНИЕ — общее охлаждение организма 
в результате длительного воздействия холода, с нару
шением функций организма вплоть до полного их пре
кращения. Опасность 3. может возникнуть в неблаго
приятных условиях высокогорного восхождения, лыж
ного похода и др. 3. способствуют резкое утомление, 
голод, заболевания в пути; прием алкоголя для согре
вания ускоряет наступление 3. Признаки 3.: озноб, 
общая слабость, страх и сменяющее его безразличие, I 
снижение двигательной активности, сонливость, замед
ление пульса. Первая помощь: скорейшая доставка 
в теплое помещение и согревание там пострадавшего 
энергичным общим растиранием и массажем конечно
стей, бутылками с горячей водой, укутыванием; при 
возможности — горячей ванной (37—40°) с продолже
нием растирания. При наличии сознания у пострадав
шего нужен прием горячей пищи и питья (крепкого

чая, кофе, только не алкоголя!), сердечных 
Следует срочно вызвать врача.

ЗАОЧНЫЕ Ш АХМАТНЫЕ СОРЕВНО 
такие соревнов., в к-рых участники и судья 
вают связь между собой только по почте. • 
радио или телефону. Наиболее распростран-чи 
п о  п е р е п и с к е  (по почте), для к-роп }  " 1- •

Цифровое обозначение полей шахмат
ной доски

специальные правила (в СССР и междунаї 
ских 3. ш. с. ходы посылаются обычной 
употребляемой при записи партии. В межд 
нирах и матчах пользуются цифровой н?т» 
обозначается числом поля, с к-рого идет 
пешка, и числом поля, на к-рое она по 
рокировке записывается ход короля). Для :

Код Удемана

хода предоставляется 3 дня (60 дней на 20 1 : : «  
считываемые по почтовым штемпелям. Игра I  
писке стала развиваться в начале X IX  в. В 
время основным организатором наших сори ■ ■ 
переписке является Центральный шахматный 
СССР, а междунар., включая личное и командны
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мира,— Международная федерация игры в шах- 
_ переписке, в к-рую входит и Шахматная феде- 
СССР.

.-р-внов. п о  т е л е г р а ф у ,  р а д и о  или т е- 
I . н у носят эпизодический характер и прово- 

бычно между коллективами. Напр., в РСФСР 
-хно проходит турнир городов по телеграфу, 

состоялось такое же всесоюзное соревнов. (пер- 
тпи по телеграфу были сыграны в 1844 между 

гными клубами Вашингтона и Балтиморы). 
иший радиоматч состоялся в сент. 1945 между 

„амп СССР и США (советские шахматисты побе- 
:о счетом 15% : 4%). В междунар. соревнов. по 

$у и радио пользуются т. наз. кодом Удемана.
-• •. 3. ш. с., посылая очередной ход, одновременно 

яют предыдущий ход противника, что позволяет 
установить, не была ли допущена ошибка. 3. ш. с. 
большое значение для любителей, у к-рых нет 

зля ветрея за доежой с ранними по силе иро- 
В связи с возможностью долго обдумывать 

г;оме радиоматчей, в к-рых игра ведется с конт- 
■ нменп, как в обычных соревнов.), передвигать 

фигуры и пешки, пользоваться справочной ли- 
I. а иногда и консультацией, играющие в 

с развивают свое умение анализировать, зна- 
повышают свою шахматную квалифика-

1ЫЕ ШАШ ЕЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ —
С-гВНОВ., в к-рых участники и судьи поддержи- 

. 1; = между собой только по почте, телеграфу или
'гажзтэдгге чдедумжчи- основные ътвды о. ш. с.

гиры, матчи и т. п. соревнов., отличающиеся 
пменных соревнов. за доской тем, что ходы 

-лаются по почте (телеграфу). Поэтому говорят 
прах (матчах) по переписке; б) конкурсы состав- 
шагиечной композиции; в) конкурсы решений ша- 

позиций.
-«аждое 3. ш. с. проводится по особому положению, 
]• м уточняются срок и порядок проведения сорев- 

>:тав участников и судейской коллегии, порядок 
-НИЯ победителей и др. подробности. Положение 

Ж и. с. разрабатывается той организацией, к-рая 
:^ит соревнов. Все виды 3. ш. с. проводит комитет 

при Центральном шахматном клубе СССР. Он 
а -т  всякого рода консультации по организации 

с. Соревнов. 1 и 2-го видов дают возможность 
»ть или подтвердить спортивный разряд в соот- 

с выполнением нормативов, указанных в Еди- 
и:«оюзной спортивной классификации, а 3. ш. с. 
ш а  является лучшей практикой для всех шаши- 
заннмающихся по программе подготовки шаши- 

1  первичных коллективах физич. культуры, 
ш. с. имеют почти столетнюю историю. Первый 

по переписке в России состоялся в 1878. Первый 
составления шашечных задач был проведен

журналом «Шахматный листок» в 1878— 1879. С тех 
пор проведено множество турниров и конкурсов жур
налами «Радуга», «Шашки», «Шахматное обозрение», 
«Шашечный листок», «Нива», «64», «Шахматы в СССР» 
и др.

Первенство страны по переписке в дореволюционное 
время проводилось в 1896— 1897. Его организатором был 
П. Н. Кодянский. 1-е место занял А. Оводов, 2-е —
В. Шошин. 60 лет спустя проводилось I первенство СССР 
по переписке (1956— 1957). Его организатором был 
комитет 3. ш. с. при Центральном шахматном клубе 
СССР. Победители первенства перворазрядники Л. Кро- 
потин (Харьков) и А. Агеенко (Сов. Армия) получили 
звание кандидатов в мастера по шашкам.

Л и т е р а т у р а
С л е з к и н  П. А. Шашки. М., 1958.

ЗАПИСЬ Н А УЧАСТИЕ В ПАРУСНОЙ ГОНКЕ —
документ, подаваемый в судейскую коллегию на каждую 
яхту, •заявяетшую для участия в гонке или соревнов., 
состоящем из нескольких гонок. В нем указываются ор
ганизация, класс яхты, пол и возраст участников, назва
ние соревнов. и сведения о яхте (швертботе) и экипаже. 
Подписывается тренером, руководителем организации 
и скрепляется печатью.

ЗАПИСЬ ТЕКСТА в р а д и о л ю б и т е л ь с к о м  
с п о р т е .  Применяется 3. т. от руки и на машинке. 
Прием радиограмм с 3. т. от руки — наиболее сложный 
вид упражнения в скоростном приеме радиограмм, т, к. 
время, необходимое для записи каждого принимаемого 

, знака, больше зиуиажгл чгеиъ'ь ■к&аха.. УХк>-а-
•. \ тому коротковолновик-спортсмен должен обладать 

хорошей памятью и умением записывать очень быстро. 
В приеме радиограмм с 3. т. от руки советские радисты- 
спортсмены добились высоких результатов. Напр., 
мастера радиолюбительского спорта 3. Кубик и С. Экс- 
лер установили всесоюзный рекорд по приему буквен
ных радиограмм, приняв и записав рукой текст радио
граммы, переданной со скоростью 270 знаков в минуту, 
а мастер радиолюбительского спорта Н. И. Бодня 
записал цифровую радиограмму, переданную со ско
ростью 380 знаков в минуту. Одним из первых инициа
торов приема радиограмм с 3. т. на пищущей машинке 
явился радист радиостанции «Главзолото» И. Заведеев, 
ныне мастер радиолюбительского спорта, неоднократ
ный чемпион ДОСААФ СССР по приему и передаче 
радиограмм. 3. т. на пишущих машинках позволила 
значительно увеличить скорость приема. Рядовые ради
сты стали вместо обычных (при записи от руки) 120— 
130 знаков в минуту записывать 250— 270, а лучшие 
из них — 360— 380 знаков в минуту. Первые соревнов. 
радистов по приему радиограмм с 3. т. на машинке 
были проведены в 1948 в Москве. Лучшего результата 
достиг мастер радиолюбительского спорта Ф. В. Росля
ков, записавший на машинке буквенную радиограмму, 
переданную со скоростью 320 знаков в минуту.
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ЗАПИСЬ УПРАЖ НЕНИЯ в г и м н а с т и к е — 
краткая терминологическая запись (по установленным 
правилам) движений, из к-рых состоит упражнение. 
Полностью соответствуя правилам орфографии, такая 
3. у. способствует точному обозначению упражнений. 
3. у. может быть сделана описательно, т. е. с употреб
лением слов разговорного языка, но в то же время крат
ко и ясно. Именно так передаются по радио упражнения 
утренней зарядки. Для преподавателей, тренеров и 
гимнастов-разрядников 3. у. производится полностью 
терминами и становится языком специалистов. Принято 
3. у. вольных и общеразвивающих делать по следую
щим правилам: а) указать исходное положение (обычно 
обозначается и. п.), назвать движение (наклон, поворот, 
мах и т. п.), уточнить направление (вправо, назад) и 
конечное положение, если само движение не дает ясного 
представления об этом;

б) если движения выполняются несколькими частями 
тела одновременно, то сначала указывается гл. (наклон, 
присед, поворот), затем остальное (руки к плечам, по
ворот головы направо);

в) если движения делаются неодновременно, то надо 
записать их в порядке очередности; это позволяет безо
шибочно восстанавливать движения в памяти и правиль
но воспроизводить их (наир., и. п. стойка ноги врозь, 
руки в стороны. Дугой правую книзу с поворотом 
налево, руки вперед, правая сзади на носке. Стать на 
правое колено, руки вверх)

Иногда на один счет предполагается выполнить 
2 движения, тогда при записи они соединяются союзом 
«и» (стойка ноги врозь, руки перед грудью. Наклон 
вправо и поворот налево, руки вперед). Поворот дол
жен быть выполнен к концу наклона, т. е. к концу счета, 
с последующим разгибанием рук вперед. Такое соедине
ние движений часто делается между счетами, тогда в 
3. у. между счетами тоже ставится союз «и». При сов
мещении 2 движений в одно целостное следует приме
нять предлог «с», означающий одновременность обоих 
движений.

Перед комбинацией вольных упражнений необхо
димо написать название (напр., упражнение для гим
насток II  спортивного разряда), указать темп (средний, 
быстрый). Если отдельные части комбинации выполня
ются в различном темпе, указать, в каком именно. За
тем — название музыкального произведения и и. и.

Для удобства подсчета, соответствия отдельных ча
стей комбинации упражнений музыкальной фразе целе
сообразно каждые 8 счетов (или каждые 4) объединять 
римской цифрой. В записи движения каждой частью те
ла отделяются одно от др. запятой, а поясняющие слова 
или подчеркивающие характер исполнения следуют 
за определяемым словом. Когда речь идет о положении 
руки (ноги), записывается, где она находится; если же 
надо показать движение, то указывается, в каком на
правлении оно совершается. Характер движения опре

деляется особенностью выполнения (наклон, п: 
расслабленно).

3. у. с предметами (палкой, булавами, ш аре.. 
делается по этим же правилам, но дополните,!: 
зывается после названия направление движем! 
диус его) и положение предмета по отношению ■ 
мающемуся (за рукой, за телом).

При 3. у. на гимнастических снарядах прини
зывать: и. п. (из виса, из стойки, из упора, 
выполнения (подъем, спад, перемах), направле 
жения (влево, назад, кругом) и конечное под 
(в вис, в упор), если само движение не дает ясн:г 
ставления о нем. Для краткости и более гладког 
жения отдельные слова опускаются (на кольцах ■ 
сзади вис прогнувшись — спереди вис согнув- 
сзади махом назад выкрут). Вначале опущены 
«махом вперед», в конце — указание о направл- 
крута, поскольку махом назад др. выкруты вып 
нельзя.

Если записывается несколько элементов нлг 
комбинация, то запись каждого элемента отдк 
последующем тире, означающим обычную п 
тельность.

Л и т е р а т у р а
Б р ы к и н А .  Т. Гимнастическая терминология •

ЗАПЛЫ В — очередность стартования или 
пловцов, стартующих одновременно.

ЗАПОВЕДНИК — охраняемая государств.: 
ритория, представляющая научную, культуре . . 
практическую ценность и исключенная из хозя 
го пользования. Посещение 3. нередко составля -  
из целей туристского путешествия. В СССР бол — ч 
(до революции — 2); это — научные центры. - .  
исследовательскую, учебную и просветительную 
Каждый 3. имеет свой профиль и решает спецп 
для него научные или хозяйственные задачи (Б»г - 
ский 3.— восстановление поголовья баргу.Ав 
соболя, Крымский — сохранение и разведение 
лесов и т. д.). В 3., наиболее доступных для м; 
посещения (Приокско-Террасный, Окский, К\ I 
ледяная пещера и др.), открыты музеи; по их 
рпи проложены туристские маршруты, оргавг 
экскурсии. Разрешение на посещение 3. вы  ̂
дирекция.

ЗАПОЛАСКИВАНИЕ ПАРУСА — полож 
руса, когда он становится по отношению к в ~щ 
что в какой-то части подвергается его действн . 
сторон.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БОКЧ I  -
ствия боксера на ринге, к-рые могут быть опас 
здоровья и придают бою грубый, неспортивны» 
тер. Запрещенные действия устанавливаются 
лами бокса и включают: захватывание пр-: 
всякого рода борьбу и толкание; удары в тылът 
головы и туловища; удары, наносимые к.-л
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П За п р е щ а ю щ и е  зна

11 14

II 16 II 17

II 20

I. Предупреждающие знаки: I. 1 . Железнодорожный переезд без шлагбаума; I. 2. Железнодорожный переезд г* 
умом; I. 3. Перекресток; I. 4. Пересечения со второстепенной дорогой; 1. 5 . ■ Пересечения с главной улицей
[. 6. Поворот направо; I. 7- Поворот налево; I. 8. Извилистая дорога; I. 9. Крутой спуск; I. 1 о . Неровная дорога: I 
зная дорога; I. 12. Сужение дороги; I. 13. Животные на дороге; I. 14. Пешеходы; I. 15. Дети; I. 16- Ремонт/.

I. 17. Двухстороннее движение; I. 18. Прочие опасности;
И. Запрещающие знаки: ц. 1 . Въезд запрещен; II .  2. Сквозной проезд запрещен; I I  3. Автомобильное двин -̂ т 
щено; I I .  4. Грузовое движение запрещено; I I .  5. Мотоциклетное движение запрещено; II. 6- Гужевое движение
II. 7. Велосипедное движете запрещено; II. 8, Поворот налево запрещен; II .  9. Поворот направо запрещен. II  
прещен; II 11. Обгон грузовым автомобилям запрещен; II. 12. Ограничение скорости; II. 13. Ограничение веса: II- 
чение нагрузки на ось; II. 15. Ограничение габаритной высоты: II. 16. Ограничение габаритной ширины; I I .  17. Пс р  
вого сигнала запрещена; I I  18 Проезд без остановки запрещен; I I .  19. Остановка запрещена;, II. 20. Стоянка ■

I I .  21. Конец ограничений;

П 13
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© О О О ® ©
Ш 1 m l a ш 2 И] 2 a ш 3 III 4 m 5

1У У к а з а т е л ь н ы е  з н а к и

О Н Я К И
Д Л Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я  Т Р А С С  
А В Т О М О Б И Л Ь Н О - М О Т О Ц И К Л Е Т Н Ы Х  

С О Р Е В Н О В А Н И Й

У к а з а т е л и
н а п р а в л е н и я

д в и ж е н и я

П р е д у п р е д и т е л ь н ы е  з н а к и

1 г  1 IФ  иниш I х

г 1 4 0 0 м  1 5 0  0 м 3 0 0 м

Предписывающие знаки: ш .  1 . Движение только направо; I I I .  1-а. Объезд препятствия справа; I I I .  2. Движение 
налево; I I I .  2-а. Объезд препятствия слева; I I I .  3. Движение только прямо; I I I .  4. Круговое движение; I I I .  5 Велоси-

педная дорожка;

канительные знаки IV . 1. Место стоянки; IV . 2. Место поворота для движения в обратном направлении- IV  3 Ла- 
■ птотуриетов; 1\. 4. Пункт медицинской помощи: IV. 5. Пункт технического обслуживания; IV . 6. Телефон- IV  7 Бензо

заправочная станция; IV . 8. Главная улица или дорога; IV. 9. Конец главной улицы или дороги; 
жение прямо; 2. Поворот налево; 3. Поворот направо; 4. До поворота 400 м; 5. До финиша 500 м; 6. До перекрестка 

- 7. Контрольный пункт. 8. Место стоянки; 9. Пункт технического обслуживания; 10. Пункт медицинской помощи
11. Пункт заправки; 12. Пункт питания; 13. Пункт контроля времени
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иные действия в боксе: 1 — удар головой: 2—  удар в спину; 3 — удар в затылок; 4 — просовывание рук под руки про
за боковую линию туловища; 5 — использование канатов; 6 — удар локтем; 7 — нырок ниже пояса; 8 — совершенно 

ведение боя; 9 — удар предплечьем (наотмашь); 1 о — захват головы противника и нанесение удара; 11 — удар 
;й перчаткой; 1 2  — захват перчатки противника; 13 —удар коленом; 14 — удар по противнику, находящемуся в нокда- 

. :  — нажим рукой на лицо противника; 16 — висение на противнике; 17 — удар ниже пояса; 18 — держание противника
с одновременным нанесением удара
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тела, кроме ударной части кулака; повороты к про
тивнику спиной и наклоны ниже пояса; разговоры во 
время боя и др. Контроль за соблюдением правил боя 
боксерами возложен на судью на ринге. Боксер, не вы
полняющий указаний судьи и нарушающий правила 
боя, в зависимости от проступка получает замечание, 
предупреждение или дисквалифицируется.

ЗАРЯДКА — одна из форм утренней гигиенической 
гимнастики, применяемой с целью повышения жизне
деятельности организма. 3., проводимая утром после 
сна, придает бодрость и сохраняет хорошую работо
способность. При этом повышается деятельность сердца, 
легких и других внутренних органов, укрепляется нерв
ная система человека. У  людей, систематически занима
ющихся 3., улучшается сон, аппетит, повышается обмен 
веществ. 3. особенно полезна и необходима для людей 
с ограниченной мышечной деятельностью, работа к-рых 
связана е однообразным положением тела продолжи
тельное время. 3. в новом комплексе ГТО — обязатель
ная норма. Упражнения 3. должны подбираться с уче
том пола, возраста, рода работы и состояния здоровья 
человека. В 3. включают 6— 8 упражнений с таким рас
четом, чтобы на все основные группы мышц (рук, ног, 
туловища) было оказано воздействие. Вначале выпол
няются упражнения в потягивании, способствующие 
улучшению кровообращения, углублению дыхания, 
выпрямлению позвоночника. Затем следуют упражне
ния для мышц ног, увеличивающие подвижность в су
ставах; упражнения для мышц туловища, укрепляющие 
мышцы брюшного пресса, тазового дна и спины, а также 
увеличивающие подвижность позвоночника. Затем сле
дуют упражнения для рук и плечевого пояса. В конце 
выполняются подскоки, прыжки, бег, к-рые улучшают 
деятельность органов дыхания и кровообращения и 
повышают общий обмен веществ в организме. Заканчи
вается 3. заключительными упражнениями, назначе
ние к-рых — успокоение деятельности органов дыха
ния и кровообращения. Они выполняются в замедлен
ном темпе с незначительной физич. нагрузкой, часто 
применяются упражнения на расслабление. Продолжи
тельность 3 .— 10— 15 мин. После 3. рекомендуется душ, 
обливание или обтирание. Спортсмены выполняют 3., 
состоящую из более трудных упражнений, проводят 
ее более интенсивно и с большей дозировкой.

Л и т е р а т у р а
Ж у р а в л е в  Е. Ежедневная гимнастика для мужчин. М., 

1960.
Я н а н и с С. Ежедневная гимнастика для женщин. М., 

1960.
С е р ы й  Н. Гимнастика для всех. М., 1953.
Ф е д я е в а Д ., С п е ш н е е  Ф. Гимнастика по радио. 

М., 1950.

ЗАСИДКА — охота преимущественно на зайца- 
русака в лунную ночь у стогов сена, скирд соломы. 
Бывают засидки у привады при охоте на волка, лису 
и др. зверей.

ЗАСЛОН в с п о р т е  — загораживание пргз 
ника или партнера. 3. используется в спортивны! 
рах, преимущественно в баскетболе и ручном 
Суть 3. заключается в том, что игрок располаг>-- 
между своим партнером и держащим его противни», 
рядом или сзади того с таким расчетом, чтобы о к а - 
на пути противника, когда тот начнет двигаться . 
нер, для к-рого ставится 3., может бросить мяч 
зину (или в ворота) или, начав ведение, отора 
от противника. Если же 3. поставлен партнеру бе 
то партнер отрывается с тем, чтобы получите 
когда окажется свободным. По положению 
ставящего 3., в отношении противника различал - 
лоны: наружный, внутренний, с сопровождением i

В волейболе 3.— название комбинации пре г~» 
в нападении (см. Комбинации в волейболе).

ЗАСЛОН в т у р и з м е  — ветронепронни-ч 
навес, применяемый иногда туристами при 
полевых ночлегах как отражатель тепла от кос- , 
изготовляют либо заранее (шьют из плотной пая 
и берут в путешествие в числе снаряжения группы. 
на месте (из подручного материала — плащ-в

простынь, хвойных веток); во втором случае, дл > 
защиты от ветра, сзади 3. насыпают высокий 
вал. 3. обеспечивает лежащим под навесом теп.' 
точное для нормального сна даже в сильны- 
Перед 3. разводят костер. Использование 3 г 
уменьшить вес снаряжения, к-рое группа бе- * : 1 
(за счет палаток и печки), но требует зная 
времени для устройства ночлега.

з а с л у ж е н н ы й  м а с т е р  с п о р т а  с< 1:
четное пожизненное спортивное звание, вв-: 
становлением ЦИК СССР в 1934. Это звание 1 
лось ранее выдающимся мастерам спорта и аг 
ятелям в области физич. культуры и спорта ., 
ние годы это звание присваивается по 
Центрального совета Союза спортивных обе: — 
ганизаций СССР по представлению спортивные 
заций только спортсменам, показавшим 
спортивные достижения. С 1934 по 1 ЯНВ 
3. м. с. СССР присвоено 1102 чел.
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ЗАСЛУЖ ЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР — почетное по
жизненное спортивное звание, введенное приказом Ко
митета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР в 1956 в целях стимулирования работы 
лучших тренеров, добившихся выдающихся успехов в 
воспитании и подготовке мастеров спорта, рекордсме
нов и чемпионов СССР, Европы и мира, победителей 
лимпийских игр, а также как награда за многолетнюю 

педагогическую деятельность по подготовке квалифи
цированных спортсменов. Звание 3. т. СССР присва- 
■вается постановлением Центрального совета Союза 
спортивных обществ и организаций СССР по представ
лению спортивных организаций. С 1956 по 1 янв. 1960 
;1 ание 3. т. СССР было присвоено 282 тренерам СССР.

ЗАСТУП в л е г к о й  а т л е т и к е  — касание 
спортсменом в процессе метания, прыжка к.-л. частью 

ла пли костюма грунта вне круга (планки, бруска) 
ш  наступание на обруч круга, сегмент, планку.

ЗАТАКТ — неполный первый такт; музыкальная 
■ "аза начинается со слабой, не с первой, доли такта, 
■з 3. очень часто начинаются гимнастические упраж
нения, сопровождаемые музыкой.

ЗАТЯГИВАНИЕ ВРЕМЕНИ ИГРЫ  — см. Время.
ЗАТЯЖ КА ВЕСА в т я ж е л о й  а т л е т и к е  — 

хнпч. ошибка при выполнении рывка и толчка двумя 
гкамп. Заключается в большей, чем требуется, дли- 

- 1ьности подрыва, в результате чего после заключи- 
^аьного усилия мышц ног и туловища подъем штанги 
■••ершается силой одних только рук. Вследствие умень- 

[я прилагаемой силы к штанге скорость ее подъема 
■ о падает, и атлет не успевает выполнить подсед. 
ЗАХВАТ в б о р ь б е .  Для проведения приемов 
ц кистью или всей рукой захватывает руки, ноги, 
впще противника. В борьбе самбо и национальных 
' борьбы может также осуществляться 3. за одежду, 

может быть одноименный, если захватывается одно- 
|ая рука или нога противника, и разноименный, 
захватывается разноименная конечность.

В т я ж е л о й  а т л е т и к е  — обхват грифа 
и пальцами рук при выполнении тяжелоатлети- 
1 упражнений. Применяется три вида 3.: замок 
1), односторонний (2), простой (3). Правиль- 

?ыбор 3. имеет важное значение при подъеме штан-

1  :Ч—«таг-
'  г 1

помоста. Наиболее надежным считается 3. замок, 
дъеме штанги от груди может применяться лю- 
т. к. его крепость в этом случае не имеет особого

зя.
ф е х т о в а н и и  — см. Действие на оружие.

«З А Х М Е Т » — добровольное спортивное об-во про
фессиональных союзов Туркменской ССР. Создано в 
1958. Оно объединило деятельность всех ранее существо
вавших на территории Туркменской ССР отраслевых 
ДСО профсоюзов. О задачах, структуре и содержании 
работы об-ва см. в статье Добровольные спортивные об
щества. На 1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 168 кол
лективов физической культуры. В спортивных секциях, 
учебных группах, командах об-ва активно занимались 
физич. культурой и спортом 250 тыс. чел. Только за 
один 1959 в ДСО «3 .» было подготовлено 5 мастеров 
спорта, 96 спортсменов I разряда, 542 — II  разряда, 
1649 — I I I  разряда. На 1 янв. 1960 в ДСО «3 .» состояли 
18 мастеров спорта, 563 спортсмена I разряда, 1772 — 
II  разряда, 4175 — I I I  разряда, ок. 10 тыс. значкистов 
ГТО I и II ступеней.

ЗАХОД в л е г к о й  а т л е т и к е  — основная 
форма соревнов. в спортивной ходьбе. Если трасса 
спортивной ходьбы проходит вне беговой дорожки ста
диона, то проводится только один заход, и участники, 
независимо от их числа, стартуют одновременно. В том 
случае, когда соревнов. по спортивной ходьбе проходят 
на беговой дорожке, на дистанциях до 20 км, в зависи
мости от числа участников может быть проведен один 
или несколько финальных 3. В одном из финальных 3. 
участвуют скороходы, достигшие в предыдущих сорев
нов. наиболее высоких результатов. До 1954 на крупных 
междунар. соревнов., в том числе и олимпийских играх, 
соревнов. по спортивной ходьбе состояли из предва
рительных 3. и финала. После решения Международ
ного Олимпийского комитета об увеличении олимпий
ской дистанции спортивной ходьбы с 10 до 20 км такая 
система стала применяться редко.

ЗАЦЕП в б о р ь б е  — элемент приема, при к-ром 
борец согнутой ногой (3. голенью) или подъемом (3. сто
пой) удерживает или тянет 
к себе ногу противника. 3. 
может быть также произве
ден стопой и голенью. При 
этом борец, сгибая ногу в 
колене, прикладывает ее ко
ленным сгибом к коленному 
сгибу противника, подъем 
стопы прижимает к нижней 
части его голени и тянет 
ее вперед-вверх.

ЗАЧЕТ в с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а 
н и я х .  В спортивной практике под термином «зачет» 
принято понимать выполнение участником или коман
дой в соревнов. условий и требований, определенных 
положением о данном состязании или правилами соот
ветствующего вида спорта.

В зависимости от специфики отдельных видов спорта 
условия выполнения спортсменами зачетных требова
ний в ходе соревнов. могут носить самый разнообразный
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характер. Напр., в одних случаях участник получает 
3. (т. е. его результат засчитывается для определения 
личного первенства и командных результатов) вне зави
симости от уровня показанного результата. В др. случа
ях положением о соревнов. определяются требования к 
уровню зачетного результата, к-рый должен быть пока
зан участником или командой. Как правило, в данном 
случае, в зависимости от масштаба соревнов., зачетным 
является результат не нише одного из разрядов Единой 
всесоюзной спортивной классификации. Результат ниже 
обусловленного положением о соревнов. не принимается 
в 3. командного и личного первенства. Участнику, по
казавшему результат ниже обусловленного, может так
же не присваиваться звание чемпиона данной органи
зации или не засчитываться рекорд. В практике спор
тивных соревнов. с командным 3. применяется такая 
форма 3., согласно к-рой засчитываются только резуль
таты участников, занявших места в личном первенстве 
не ниже обусловленного положением о данном соревнов. 
(напр., место не ниже 6, 10-го и др ).

В практике работы по спорту советских физкультур
ных организаций, где особо широко используется си
стема командных и лично-командных соревнов., приме
няются различные формы 3. результатов участников. 
Наиболее распространенными формами 3. для опреде
ления командных результатов является т. наз. очковая 
система, при к-рой, в зависимости от уровня показанных 
результатов или места, занятого спортсменом (коман
дой), участвующей организации насчитывается соот
ветствующее колич. очков по специальным таблицам, 
либо по сумме результатов, либо по сумме мест, занятых 
зачетным колич. участников (что также заранее опре
деляется положением о данном соревнов ). Такие усло
вия 3. чаще всего применяются в состязаниях по видам 
спорта, где оценка результатов производится по местам, 
занимаемым спортсменами в ходе состязания, как, напр., 
в фехтовании, боксе, борьбе и в командных спортивных 
играх, когда места участвующих организаций опре
деляются по итогам участия в соревнов. нескольких 
команд.

Во всех случаях участники или команда, грубо нару
шившие правила соревнов. и дисквалифицированные 
судейской коллегией за нарушение правил или норм 
спортивной этики, не попадают в 3., хотя показанный 
ими результат и соответствует зачетным требованиям, 
установленным положением о данном состязании.

ЗАЧЕТНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ — установленное ко- 
лич. выстрелов для каждого упражнения (в соревнов. 
по стрелковому спорту), по достоинству к-рых опре
деляется результат стрельбы.

ЗАЧЕТНАЯ МИШЕНЬ — см. Мишень для пулевой 
стрельбы.

ЗАЧЕТНАЯ СТРЕЛЬБА — такая стрельба, резуль
таты к-рой засчитывают стрелку в процессе выполнения 
того или иного спортивного упражнения. Более широ

кое применение этот термин имеет В п у Л г I 
с т р е л ь б е  из нарезного оружия (см. Проб 
стрелы. Зачетные выстрелы). В с т р е л к и  
о х о т н и ч ь е м  спорте часто бывает так, что в в. 
ной стрельбе за данный коллектив выступает 6 
стрелков, чем нужно для зачета. Так, напр., пол 
о соревнов. может предусматривать стрельбу кисэ 
в 5 чел. с зачетом по 4 лучшим результатам. Т. обе . 
ведут 4 стрелка, у к-рых окажутся лучшие резул 
При этом стрелки до конца выполнения данного > 
нения не знают, кто из них ведет 3. с. Это обнару 
ся после подсчета результатов. Если же в команд- 
4 чел., то, значит, все они вели 3. с. Термин 3. с. ■„ 
применяется в тренировочных стрельбах. Напр 
рое время стрелок ведет стрельбу ПО тем МИШЄ' ■ * 
к-рым часто промахивается, а затем ему назн_ .
3. с. для проверки достигнутых в тренировке 
татов.

ЗАШ АГИВАНИЕ в б о р ь б е  — действие 
в стойке, при к-ром он ставит свою ногу за ног - 
тивника и, заходя за него, становится сбоку ил*
3. применяется в тех приемах борьбы, в к-рых н іл . 
ществить захват противника сбоку или сзади.

ЗАЩ ИТА в с п о р т е .  1. Действия спортсмтв 
команды, имеющие целью отразить нападение 
противника, не дать ему возможности добиться 
щества. Иногда в соревнов. применяют пассив 
с целью удержать уже достигнутое преимущ- 
счете, в очках, в уколах и др.), но чаще испо_ 
активная 3.— с применением контрнападения 
ударов, контрприемов), с переходом в контратак 
первой же возможности. Для советской школ, 
характерна активная 3.

2. В спортивных играх игроки, гл. задача» 
ключается в обороне подступов к своим ворот», 
зине).

ЗАЩИТА в ф е х т о в а н и и  — действия феї 
щика, совершаемые с целью отразить атаку пр 
оружием (а к т и в н ы е 3.— парады) или нзСч 
укола (удара) посредством отклонения тела, 
назад ( п а с с и в н ы е  3.). Все активные 3. обоз 
номерами, в зависимости от того, какую позипж- 
щитном движении занимает оружие. В кажд. 
оружия имеются свои активные 3.: в рапире — г 
более употребительны 4, 6, 7, 8-я); в сабле — 7 
более употребительны 3, 4 и 5-я); в штыке — - 
более употребительны 3 и 4-я). Шпажные 3. ехзхз 
пирными.

По форме движения клинка 3. дед —- 
п р я м ы е ,  п о л у к р у г о в ы е  и к р у г »  
в зависимости от линии, описываемой конц.<н 
при выполнении 3. 3. выполняются: а) отопи..' 
ударом оружия по оружию атакующего пп 
(чаще в фехтовании на штыках); б) отводом, т « 
отклонения оружия противника своим оруил
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■ *ерп соединения (частный случай — уступающая 3.); 
противопоставлением своего оружия в защите оружию 
.кующего (в фехтовании на саблях).
ЗАЩИТА АЛЕХИНА — см. Начало шахматной 

- тии.
ЗАЩИТА КАРО-КАНН — см. Начало шахматной 

ртии.
ЗАЩИТА НИМЦОВИЧА — см. Начало шахматной 
■ии.

1АЩИТА ФИЛИДОРА — см. Начало шахматной 
пи.и.

ЗАЩИТНИК — игрок команды в спортивных играх 
., в футболе, хоккее, ручном мяче, водном поло 

I :  , гл. задача к-рого заключается в обороне подсту- 
к своим воротам (в баскетболе — подступов к своей 
~не). Выполняя свои функции, 3. прежде всего 

тся оставить своего подопечного без мяча (см. 
гание игрока). Для 3. очень важно также умение 
гтп от обороны к наступлению. Овладев мячом 
зп своих ворот, 3. должен завязать внезапную и 
ую контратакующую комбинацию. В волейболе 3 

игроков, хорошо принимающих нападающие уда- 
:зль 3. выполняют все игроки команды. Во всякой 

иной игре действия 3. требуют специальной тех- 
и тактики.

• \ЩИТЫ БОКСЕРА. Н ы р о к  — основная за- 
от боковых ударов в голову. Цель этой защиты — 
-й группировкой тела («подныриванием») защитить 
, от бокового удара. Боксер, выполняя защиту 
м, делает быстрое слитное движение, описывая 
и как бы полуокружность: слегка приседает, на- 
т голову и туловище вниз, делает движение

в сторбну бьющей руки противника и затем выпрям
ляется. При этом боксер не теряет противника из виду. 
Защищаясь, боксер должен находиться в устойчивом 
положении, чтобы удоб 
нее было вернуться в 
боевую стойку или на
нести контрудар. Коптр- 
удары, сочетаемые с за
щитой нырком, подразде
ляются на два вида: 
встречные (в момент ныр
ка) и ответные (при вы
прямлении туловища по
сле нырка).

О с т а н о в к а  — за
щита, в к-рой боксер 
накладывает ладонь или предплечье на плечо бьющей 
руки противника, выше сгиба локтя, в тот момент, 
когда она начинает движение удара. Против ударов 
левой применяют остановки только правой рукой и

против правой — левой ру
кой. Соблюдение этого ус
ловия позволяет боксеру 
использовать свою свобод
ную РУКУ для защиты от 
ударов, к-рые противник 
можетнанести др, рукой. За
щиту остановкой применяют 
обычно на средней и ближ
ней дистанциях от боковых 
ударов и ударов снизу. От 
прямых ударов защита ос
тановкой не применяется.

О т б и в — защита, в к-рой руку противника, вы
полняющую удар, отбивают в сторону от линии ее дви
жения к цели. Применяется от прямых ударов. Отбив 
производят толчком ладони в предплечье или локоть 
противника. Различают 
два основных способа 
защиты отбивом: внутрь 
и наружу. При отбиве 
внутрь защитное движе
ние осухцествляется: пра
вой руко1х — справа 
налево, левой рукой — 
слева направо. При от
биве наружу движение 
выполняется в обратном 
направлении Кроме названных способов защиты от
бивом, нередко применяется отбив кверху, при к-ром 
защищающая рука движется вверх-вправо (правая) или 
вверх-влево (левая).

П о д с т а в к а  — защита, заключающаяся в под
ставке ладони, локтя или плеча (в зависимости от того, 
какое направление для удара выбрал противник) под
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кулак бьющей руки противника. Подставка примени
ма как защита от всех ударов противника и на дальней, 
и на средней, и на ближней дистанции. Подставленной 
под удар рукой боксер надежно защищает уязвимые

места на своем теле. Под 
прямые удары в голову 
подставляют левое плечо 
и открытую ладонь пра
вой руки, независимо от 
того, какой рукой ата
кует противник. От бо
ковых ударов правой ру
кой также применяют за

щиту подставкой левого плеча, от бокового же удара ле
вой в голову защищаются подставкой правого предпле
чья. Удары снизу останавливают ладонью правой или 
левой руки. Защищающую руку подставляют под удар 
в конце движения бьющей руки. При защите подстав
кой свободная рука обычно используется для контр
удара.

У  к л о н  — защита, заключающаяся в том, что 
боксер наклоном туловища уводит голову с линии 
удара противника. Уклон 
считается самой практичной 
защитой, т. к. оставляет 
руки боксера свободными 
для ударов. В наступатель
ной тактике уклоны позво
ляют сохранять нужную ди
станцию и наносить любые 
удары. Одновременно сук- 
лоном в сторону можно 
контратаковать противника 
встречным ударом рукой, 
разноименной стороне уклона, а из положения укло
на — ответным ударом рукой, одноименной стороне 
уклона. Уклоны применяют исключительно от ударов 
в голову. От прямых ударов применяют уклоны в сторо
ну, от боковых и ударов снизу — назад или в сторону.

У х о д  — защита от атаки противника посредством 
отхода из сферы действия ударов. Успех этого вида за

щиты зависит от быстроты и 
подвижности ног. Уход обычно 
состоит из одного или несколь
ких шагов назад или в сторо
ну. Эти шаги выполняются 
так же, как обычные передви
жения по рингу. Уходы при
меняются для того, чтобы 
просто избежать ударов, и для 
того, чтобы занять новое поло
жение в бою, из к-рого можно 

действовать встречным или ответным ударом. Для бок
серов, основывающих свою тактику боя на дальней ди
станции, уход является одним из гл. видов защиты.

Г л у х а я  з а щ и т а  — одна из 
пассивных защит в боксе. Заключа
ется в прикрытии обеими руками наи
более чувствительных мест на теле.
Приняв устойчивое положение, защи
щающийся боксер наклоняется вперед, 
уменьшая площадь атаки. Плечи он 
приподнимает вверх, защищая подбо
родок от боковых ударов, лицо прячет 
за согнутую в локте правую или 
левую руку, а др. рукой прикрывает не: - :*: 
часть туловища.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ -
кумент, подаваемый в организацию, проводящук -а 
тивные соревнов., в сроки, установленные пол. « =  
о соревновании. В п р е д в а р и т е л ь н о й  з 1  !  : 
содержится просьба включить в соревнов. спорт; : = 
коллектив (команду, отдельных спортсменов). В я ми 
н о й  з а я в к е ,  сдаваемой в судейскую » . 
данных соревнов. позже, но также до начала сор мм* 
перечисляются все участники, при этом у к а зш !«-  
фамилия, имя, отчество, год рождения, спор 
разряд, место работы и занимаемая должность 
программы соревнов., на к-рые заявляются уча
(В ЛИЧНО-КОМаНДНОМ ИЛИ ТОЛЬКО ЛИЧНОМ П ерВ ^Т—1“ ^ ,

и др. сведения в зависимости от требований пол - ваш 
о данных соревнов. В именной заявке, в обуслсв.т.*-=эа1 
положением о соревнов. случаях, указываются • 
результаты отдельных участников в данном ш »
В именной заявке против каждой фамилии должва ш  
отметка врача о допуске спортсмена к соревнс* за 
пись врача и печать. 3. на у. в с. подписываете* т- » -  
водителем организации и тренером и заверя---г: ■- 
чатью. В заявке также указываются фамилия и • - 1 
лы представителя организации (руководителя ко- •-

«ЗВЕЗДНЫ Й» КЛАСС — килевая яхта. <*>= ~ш 
междунар. класса, экипаж 2 чел. Конструктор — эв

рика нец В. Гарднер (1911). Представляет сот 
быстроходную яхту с бульбкилем, имеющую ,:
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1шарпи) обводы корпуса. Длина: наибольшая — 6,9 м, 
■е ватерлинии — 4,72; ширина — 1,73 м, осадка — 
1,32 м, вес фальшкиля — 395—408 кг, площадь парус- 
аости — ок. 26,5 м2, высота парусности — 9,67 м. Ми- 

юй флот насчитывает более 4 тыс. судов, в СССР — 
аолее 100. Олимпийский класс — с 1932, междунар.— 
* 1952. Находится в ведении специальной ассоциации 
ш  «3.» к. (местопребывание в США). Отличительный 
>нак — красная звезда.

ЗДОРОВЬЕ — состояние организма, когда все его 
| сганы и системы функционируют нормально, когда
■ нем нет к.-л. болезненных изменений. Состояние, 
-ри к-ром имеющиеся отдельные изменения в 3. суще- 
[ аенно не отражаются на функциональном состоянии 
с  работоспособности человека, принято определять 
термином «практически здоров». Состояние 3. зависит 
к г социальных условий, условий труда и быта, половых, 
иазрастных и индивидуальных особенностей людей. 
В .'вышение уровня 3. населения — основная задача
■ зветской физич. культуры. Систематические занятия 
113114. культурой и спортом способствуют укреплению 
1 человека, повышению уровня физич. развития, рас
ширению функциональных возможностей и адаптацион-

х способностей его организма. От состояния 3. за- 
:ят возможность занятий теми или иными видами 
рта, особенности режима занятий и методики тре- 

■ровки. Хорошее 3.— непременное условие высоких 
и стойких спортивных достижений. Оценка спортсме- 

м своего 3. на основании самочувствия и спортивных 
| езультатов не всегда бывает правильной. Все это делает 

мзательным при занятиях физич. культурой и спор- 
систематический врачебный контроль, позволяю- 

I 2 И объективно выявить состояние 3. спортсмена. При 
равильной методике занятий физич. культурой и 

з ртом и нарушениях тренировочного режима могут 
тикнуть различные отклонения в 3. Они бывают вре

дными и более стойкими, но чаще всего имеют обра- 
а. ый характер.

ЗЕВНИК — пружинящее приспособление из сталь- 
проволоки, предназначенное для удержания пасти

щ 5а той хищной рыбы в открытом положении, чтобы 
■  »дохранить пальцы рук от ранения при извлечении 
ягятчка. ,

ШМНЕЕ ПЯТИБОРЬЕ — распространенный в 
ии, Швейцарии и нек-рых др. странах Западной 
пы вид зимнего спорта. Состоит из лыжной гонки, 
ьбы из пистолета, скоростного спуска на лыжах, 

ования на шпагах и конного кросса. Соревнов. 
3 п. проводятся в течение 5 дней. Результаты опре- 
ются по сумме мест, занятых участниками в каж-

дом виде 3. п. В 1948 3. п. входило в программу пока
зательных выступлений V  Зимних олимпийских игр.

ЗИМНЕЕ УДИЛИЩ Е — см. Удилище.
ЗИМИНА СТАДИОН — комплексное сооружение, 

предназначенное для занятий и соревнов. по основным 
зимним видам спорта: конькобежному, фигурному ка
танию на коньках, хоккею, лыжным гонкам, скоростно
му спуску, слалому, бобслею, скелетону, прыжкам на

Ледяной стадион для хоккея и фигурного катания

лыжах с трамплина и пр. 3. с. обычно строятся в кра
сивой горной местности, имеющей хорошие транспорт
ные подъезды. Примером могут служить 3. с. в Кор
тина Д ’Ампедцо (Италия), Скво-Вэлли (США), Санкт- 
Морице (Швейцария) и др.

ЗИП — запасной инструмент, части и принадлеж
ности к спортивному оружию (см. Оружие спортивное). 
Обычно 3. для винтовок размещают в специальном 
ящике, удобном для переноски. 3. малокалиберных 
пистолетов размещается в ящике, служащем одновре
менно футляром для пистолета.

ЗНАК В ПАРУСНОМ СПОРТЕ — любой предмет 
на воде, служащий для обозначения дистанции парусных 
гонок и обязывающий яхты огибать его при прохож
дении с определенной, указанной в гоночной инструк
ции, стороны. Согласно правилам соревнов., яхта, 
коснувшаяся знака или вынудившая др. яхту, 
имевшую право дороги, коснуться его, должна 
сойти с дистанции. В качестве 3. в п. с. обычно исполь
зуются буи, вехи, бакены, суда, стоящие на якоре, 
и т. п.

ЗНАКИ Д ЛЯ  ОБОРУДОВАНИЯ ТРАСС АВТОМО
БИЛЬНЫ Х И МОТОЦИКЛЕТНЫХ СОРЕВНОВА
НИЯ — щиты определенной формы с нанесенными на 
них условными обозначениями, надписями или цифрами, 
указывающими условия движения или местонахожде
ние. Применяются следующие знаки: указатели направ
ления движения, знаки предупредительные и прочие 
указательные. У к а з а т е л и  н а п р а в л е н и я  
д в и ж е н и я  — прямоугольной формы, фон — белый, 
окантовка двух больших сторон — красная, изображе
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^ше — красное. В многодневных соревнов. допускается 
^ная расцветка, особая для каждого дня. П р е д у 
п р е д и т е л ь н ы е  — прямоугольной формы, фон — 
.бвдый с красной окантовкой или желтый с черной окан- 
-ггсдосой, изображение — черное. Устанавливаются перед 
щоадротом, финишем, опасным участком и указывают 
■расорряние до них. У  к а з а т е л ь н ы е  — имеют 
.фор.угу ромба, фон — белый, окантовка — красная, 
изображение — черное (в многодневных соревнов. до
пускаемая иная расцветка, особая для каждого дня). 
11 нфорунруют о месте нахождения стоянки, контроль
ного иуадта, пункта технич. помощи и т. д.

ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ — щиты 
определенной формы и окраски с нанесенными на них 
условными обозначениями, надписями или числами, 
указывающими условия движения на улицах и дорогах. 
.3. д. с. делятся на 4 группы: предупреждающие, запре
щающие, предписывающие и указательные. П р е д у- 
я р < е ж д а ю щ и е  — треугольной формы, фон — жел
тый, изображение — черное, кайма — красная. В зоне 
действия знаков (от места установки до конца опасного 
участка) полагается быть особенно внимательным и, 
в случае необходимости, обеспечить своевременную оста
новку. З а п р е щ а ю щ и е  знаки — круглой формы, 
фон — желтый (за исключением одного), изображение — 
черное, кайма — красная. Они устанавливаются непо
средственно перед участками улиц или дорог, на к-рые 
распространяется их действие. П р е д п и с ы в а ю щ и е  
— круглой формы, фон — голубой, изображение — 
белое. Устанавливаются перед зоной их действия. Обя
зывают двигаться в указанном направлении. У к а 
з а т е л ь н ы е  3. д. с.— прямоугольной формы (за 
исключением двух), поле— голубое, изображение— чер
ное (у  нек-рых красное) на белом фоне. Они информиру
ют водителей о месте нахождения указанных на знаке 
сооружений, стоянки, поворота и т. д.

ЗН АЧКИ  с п о р т и в н ы е  и ф и з к у л ь т у р н ы е .  
■В СССР введены следующие 3.: «Альпинист СССР», 
,ГТО, добровольных спортивных об-в, «Заслуженный 
„мастер спорта», «Заслуженный тренер СССР», «Инст- 
.руктор-общественник», «Мастер спорта СССР», «От- 
дцнник физической культуры», спортивных судей, 

^спортсменов-разрядников, «Турист СССР», «Юный 
турист». 3. имеют в нашей стране большое обществен
ное значение — служат важным средством поощрения 
,и стимулом для спортсменов, преподавательских, тре
нерских и общественных кадров. 3. указывают на 

. принадлежность к тому или иному спортивному об-ву, 

.уровень всесторонней физич. и спортивной подготов
ленности спортсмена, его заслуги в развитии физич. 
культуры и спорта в нашей стране.

3. « А л ь п и н и с т  С С С Р »  введен в 1934, им на- 
.граждаются лица (не моложе 17 лет), выполнившие нор
мы комплекса ГТО и установленные требования по аль
пинистской подготовке.

3. Г Т О выдаются лицам, полностью сдавшим ног 
Всесоюзного физкультурного комплекса « Готов к то; 
и обороне СССР». Подготовка к сдаче норм, сдача 
и награждение сдавших нормы ГТО осуществля» 
согласно положению о Всесоюзном физкультур 
комплексе «Готов к труду и обороне СССР», утверж 
ному постановлением Комитета но физической кулі 
и спорту при Совете Министров СССР 31 дек. 1г 
В 1959 по постановлению Центрального совета 
спортивных обществ и организаций СССР введены і 
3. ГТО. За выполнение норм каждой ступени на он* 
«сдано» и «отлично» вручаются различные 3.

3. д о б р о в о л ь н ы х  с п о р т и в н ы х  
указывают на принадлежность спортсмена к опред*. 
ному ДСО: «Динамо», «Спартак», «Трудовые резер« 
«Локомотив», «Буревестник», «Труд», «Водник», 
жай» и др. 3. ДСО введены по постановлению цент 
ных советов спортивных об-в. 3. того или иного : 
вольного спортивного об-ва имеют право носить т 
спортсмены, состоящие членами данного об-ва.

3. « З а с л у ж е н н ы й  м а с т е р  с п о ї  
С С С Р »  вручается лицам, к-рым присвоено звав 
служенного мастера спорта. 3. введен в 1935 Все 
ным советом физической культуры при ЦИК ССС-

3. « З а с л у ж е н н ы й  т р е н е р  СССР »  
чается лицам, к-рым присвоено звание заел уж* 
тренера СССР. 3. введен Комитетом по физич - 
культуре и спорту при Совете Министров 
в 1956.

3. « И н с т р у к т о р - о б щ е с т в е н н и к »  
ден Комитетом по физической культуре и спої — 
Совете Министров СССР в 1955; им награждают-- 
структоры-общественники за особые достижении і 
боте по подготовке спортсменов-разрядников и 
стов комплекса ГТО. Награждение производит 
Союза спортивных обществ и организаций 
республики.

3. « М а с т е р  с п о р т а  С С С Р »  вручается 
сменам, к-рым присвоено звание мастера спс: 
утвержден приказом Комитета по делам физ 
культуры и спорта при Совете Министров СССР і

3. «О т л и ч н и к ф и з и ч е с к о й  к у і 
р ы» — почетный знак, установленный в 1946 ха» 
ощрения наиболее отличившихся физкультур**- 
ботников, преподавателей, тренеров и общ« 
деятелей. Награждение этим 3. проводится II» 
ным советом Союза спортивных обществ и оргг 
СССР по представлению советов Сою-за сп 
обществ и организаций союзных республик и 
ных советов спортивных об-в. С 1946 по 1 я а . 
«Отличник физической культуры и спорта» 
граждено 7009 чел.

3. с п о р т и в н ы х  с у д е й  вручают--? 
нам одновременно с присвоением звания с г : 
судьи 3, 2, 1-й, республиканской или всего
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3. спортивного судьи той или иной категории 
;я спортивному судье организацией, к-рой 
влено право присваивать данную судейскую 
по. Комитетом по физической культуре и спорту 
ете Министров СССР в 1950 введен почетный 
ш 3., к-рым награждаются судьи всесоюзной 
ш, имеющие 25-летний стаж активной и безу- 

судейской работы. Награждение данным 3. 
зляется по постановлению Центрального со- 
оза спортивных обществ и организаций СССР, 
по 1 янв. 1960 почетным судейским 3. было 
,ено 402 спортивных судьи, 
п о р т с м е н а - р а з р я д н и к а  вручаются 
знам, к-рым присвоен тот или иной спортивный 
Эти 3. введены приказом Комитета по делам 

кой культуры и спорта при Совете Министров 
1я спортсменов I I I ,  I I  и I разрядов (в 1947) 
зпортсменов юношеского разряда (в 1955). 3. 
ена-разрядника выдаются по всем видам спорта, 
содят в Единую всесоюзную спортивную класси- 
5. Спортсмены получают их от организации, 
вшей им данный спортивный разряд.
' у р и ст С С С Р» и «Ю ны й  т у р и с т »  вве- 
957 Комитетом по физической культуре и спорту 
зте Министров СССР в целях поощрения занятий 
ыми видами туризма широких масс молодежи 
1ых трудящихся. Нормативы 3. складываются 
!тических знаний и практических навыков, не- 
ых туристу. Для сдачи норм на 3. установлены 
ще возрастные группы: «Юный турист» — под- 
2— 15 лет; «Турист СССР» — юноши и девушки 
т и взрослые.
ЭТОЙ КУБОК Н КРУМ А — ежегодное тради- 

соревнов. футболистов стран Африки, прово- 
оюзом футболистов Западной Африки с 1960. 
рыше 3. к. Н. принимают участие свыше 17 аф- 
их стран, команды к-рых разбиты на 4 зоны, 
ель финальной пульки становится обладателем

Г10ТЫЕ П Е Р Ч А Т К И »— приз, разыгрываемый 
о для боксеров-любителей США. Представляет 
ояс, застежки к-рого сделаны в виде золотых 
к. Соревнов. на этот приз состоялись впервые 
Ввиду большого числа участников турнир про- 
в два этапа: предварительный (в двух зонах — 
ой в Нью-Йорке и Западной в Чикаго) и финал, 
ют боксеры восьми весовых категорий.
4. в с п о р т и в н ы х  и г р а х  — часть спор- 
площадки, ограниченная специальными лини- 
разных спортивных играх 3. наз. по-разному 
г различное назначение. Напр., в хоккее с 
площадка делится на три 3.: защиты, среднюю 
ения. В баскетболе есть 3. штрафного броска, 
боле 3. служит исключительно для расстановки 

при подаче. В правилах игр определяются

особенности игры в 3., порядок передачи мяча (шайбы) 
из одной 3. в др. и наказания за нарушение установ
ленных правил.

ЗОНА ПАДЕНИЯ СНАРЯДА в л е г к о й  а т л е 
т и к е  — см. Сектор для метания, Коридор для ме
тания гранаты.

ЗОНА ПЕРЕДАЧИ э с т а ф е т ы  — см. Разметка 
беговой легкоатлетической дорожки.

ЗОНД ЛАВИННЫ Й — 3—5 свинчивающихся дю
ралюминиевых трубок диаметром 16— 20 мм и длиной

80— 100 см. На конце 3. л. есть крючок. Употреб
ляется при спасательно-поисковых работах для отыска
ния людей и предметов, засыпанных лавиной.

ЗОННАЯ ЗАЩ ИТА в с п о р т и в н ы х  и г р а х  — 
один из тактич способов игры в обороне, при к-ром 
каждый из игроков защиты контролирует определен
ный участок площадки и вступает в борьбу за мяч с 
любым противником, появившимся в пределах его 
зоны. 3. з. применяется в футболе, хоккее, ручном 
мяче, баскетболе и др. играх, в к-рых участники встре
чаются в непосредственной борьбе за мяч. Иногда 3. з. 
применяют не только защитники, но и все игроки коман
ды при атаке противника, как, напр., в баскетболе. 
Несколько своеобразна 3. з. в водном поло. Она приме
няется против численно превосходящего противника, 
когда колич. обороняющихся полевых игроков меньше 
атакующих. Защищающиеся, взаимодействуя, закры
вают в зоне перед воротами наиболее опасно располо
женных противников, а одного вынуждены временно 
оставлять свободным. При последующих перемещениях 
атакующих обороняющиеся, маневрируя и меняясь 
местами, снова вплотную держат противников, непо
средственно угрожающих воротам, оставляя одного, 
менее опасно расположенного, противника свободным. 
Защищающиеся располагаются полукругом и, взаимо
действуя, создают подвижную, перемещающуюся обо
рону. Как только достигается численное равенство в 
игроках, так от 3. з. немедленно переходят к персо
нальной опеке.

ЗРЕНИЕ — см. Зрительный анализатор.
ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память.
ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ — 

согласованность движений и их элементов в результате 
совместной и одновременной деятельности зрительного 
и мышечно-двигательного анализаторов (см. Зритель
ный анализатор, Двигательный анализатор), играет

.4 1435
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огромную роль в обучении физич. упражнениям и в 
спортивной тренировке. Составляет нейродинамиче- 
скую основу важного в спорте качества ловкости, необ
ходимого, напр., в метании в цель, броске мяча в кор
зину в баскетболе, действиях с мячом в футболе (оста
новка мяча, обводка противника, передача мяча парт
неру. УДары по воротам) и др. Во всех подобных случаях 
спортсмен совершает действие на основании координа
ции зрительных и мышечно-двигательных восприятий 
и ощущений. Механизмом 3.-м. к. является устанавли
ваемая в процессе обучения и тренировки тонкая услов
норефлекторная связь сенсорных клеток зрительного 
анализатора с кинестезическими (посылающими двига
тельные импульсы к мышцам) клетками двигательного 
участка коры головного мозга. В результате зритель
ный участок коры начинает органически участвовать 
в сложном анализе и синтезе двигательных импульсов, 
обеспечивая точное соответствие отдельных движений 
и их элементов как характеру и смыслу самого действия, 
так и разнообразным меняющимся условиям, в к-рых 
оно совершается. При этом зрение начинает играть роль 
гл. орудия ориентации в пространстве (по И. М. Сече
нову), влияя соответствующим образом на быстроту, 
продолжительность, направление и форму движений, 
а также и на интенсивность затрачиваемых при этом 
мышечных усилий. Для развития 3.-м. к. необходимо 
практиковаться в выполнении требуемого действия, ру
ководствуясь соответствующими зрительными ориен
тирами; в процессе повторного выполнения добиваться 
постепенной ликвидации возможных ошибок и неточ
ностей и наибольшей согласованности движения с зри
тельно воспринимаемой целью.

ЗРИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР — важнейший из 
внешних анализаторов, связан с восприятием и ана
лизом зрительных раздражений из внешнего мира. 
Рецепторы 3. а.— колбочки и палочки, возбуждаемые 
светом,— расположены в сетчатке глаза. Яркий свет 
воспринимается преимущественно колбочками, слабый— 
преимущественно палочками. Нервные центры 3. а. 
находятся в сетчатке глаза, зрительных буграх и 
в затылочной доле коры больших полушарий го
ловного мозга. Периферические части 3. а. рас
положены в глазу (рис.). Глазное яблоко имеет три 
оболочки: наружную (фиброзную), среднюю (сосуди
стую) и внутреннюю (сетчатку). Фиброзную оболочку 
составляют склера и роговица. Роговица является 
продолжением кпереди склеры и представляет собой 
прозрачную круглую пластинку. В сосудистой оболочке 
три отдела: собственно сосудистая оболочка, ресничное 
тело и радужка. Собственно сосудистая оболочка кпе
реди переходит в ресничное тело, в толще к-рого нахо
дится ресничная мышца (обеспечивающая приспособле
ние глаза к видению на близкое расстояние). Радужка 
имеет две гладкие мышцы — суживающую и расширя
ющую зрачок. Сетчатка состоит из двух слоев — на

ружного, пигментного, и внутреннего, световс 
мающего. Световые лучи проходят через пр: 
светопреломляющие среды — роговицу, во: 
влагу передней камеры, хрусталик и стекловидв в» 
Роговица и хрусталик являются гл. светопр-^ 
щими средами. Стекловидное тело — ж еле:' 
прозрачная жидкость, находящаяся между и , 
ком и сетчаткой. Зрительный нерв выходит ■ 
заднего полюса глазного яблока. К вспомог! 
аппаратам глаза относятся мышцы, веки, слезны? 
рат, кровеносные сосуды и нервы.

Строение глазного яблока. Горизонтальный разре
за '. і — оптическая ось; г — радужная оболочка: 
ная связка (Циннова); 4 — ресничное тело; 5, 12 ■ 
стекловидное тело; 7 — центральная ямка; 8 — зритеє, 
9 — сетчатая оболочка; 1 0  — сосудистая оболочка: 
ная оболочка; 13 — задняя камера глаза: I I  — ег: 
камера; 18 — роговая оболочка; 16  — хрусталик: 

зрения

Человек с нормальным зрением обладает 
остротой и широким полем зрения и способно—. 
личать все цвета видимого спектра. Глубинное гм 
способность различать предметы, находящ ее« 1 
ном удалении от глаза. На расстояниях меэ*» 
при бинокулярном зрении (видении обойме 
восприятие глубины значительно точнее, чем г та | 
кулярном (видении одним глазом).

В спорте имеет также большое значение 7 й 
зомер — поддающаяся тренировке способн ■ - 
вать на глаз расстояние до предметов, их с 
на сколько они отстоят друг от друга.
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Аккомодация глаза — приспособление к ясному 
■едению предметов на различном расстоянии— осуще
ствляется за счет изменения кривизны хрусталика. 

'Если преломляющие среды глаза не соответствуют 
пшнику глаза, то фокусное изображение предметов 
пчается или перед сетчаткой (близорукость) или 

1 сетчаткой (дальнозоркость). У  людей с близорукостью 
некомпенсированной дальнозоркостью острота зре- 

гая уменьшается. Светопреломляющие свойства проз- 
чных сред глазного яблока близки к свойствам воды. 

При соприкосновении глаза с водой преломление све- 
■лвых лучей в роговице происходит в значительно мень- 
■ей мере, чем в воздушной среде. Поэтому у ныряль- 
иков острота зрения под водой резко снижается. 

У лиц, занимающихся подводным спортом, сохраняется 
■ормальная острота зрения, т. к. при наличии воздуха

в подмасочном пространстве роговица полностью сох
раняет свою преломляющую силу. Преломляющая сила 
хрусталика с возрастом постепенно снижается, и для 
сохранения высокой остроты зрения па близком рас
стоянии, начиная с 40— 45 лет, рекомендуется пользо
ваться очками.

Поле зрения и чувствительность глаза к электриче
скому раздражению изменяются при утомлении и пе- 
ретренированности. В спортивной медицине эти пока
затели помогают судить о состоянии нервной системы 
спортсмена.

ЗЫБЬ в б а с с е й в е — мелкие волны, искусствен
но создаваемые на поверхности воды во время соревнов. 
по прыжкам в воду. 3. облегчает ориентировку при 
выполнении прыжка.

X'
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ИААФ  — М е ж д у н а р о д н а я  л ю б и т е л ь 

с к а я  л е г к о а т л е т и ч е с к а я  ф е д е р а 
ц и я .  Создана в Стокгольме в 1912. Признана МОК. 
ИААФ  ведает регистрацией мировых и европейских 
рекордов по легкой атлетике для мужчин и женщин, рег
ламентирует проведение чемпионатов Европы и олим
пийских состязаний по легкой атлетике, разрабатывает 
междунар. правила, утверждает календари междунар. 
соревнов. и т. п. В настоящее время в состав ИААФ 
входят национальные ассоциации легкой атлетики более 
100 стран. Все члены ИААФ  разбиты на 4 группы—«а», 
«в», «с», «б» — в зависимости от силы и общей числен
ности легкоатлетов в той или иной стране. В группу «а» 
входят: Великобритания и Северная Ирландия, Вен
грия, Италия, Канада, СССР, США, Финляндия, Фран
ция, ФРГ, Швеция, Япония. Национальные ассоциации, 
входящие в группу «а», имеют на конгрессе по 7 голосов. 
В группу «в» входят: Аргентина, Австралия,Бельгия, 
Бразилия, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Испания 
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Пакистан, Польша, Чехословакия, Швейцария, Юго
славия, Южно-Африканский Союз. Они имеют на кон
грессе по 5 голосов. В группу «с» входят: Афганистан, 
Австрия, Болгария, ОАР, Иран, Исландия, Израиль, 
Колумбия, Куба, Люксембург, Португалия, Пуэрто- 
Рико, Панама, Перу, Румыния, Турция, Уругвай, 
Филиппины, Цейлон, Чили, Ямайка. Эти страны на 
конгрессе имеют по 3 голоса. В группу «б» входят: 
Албания, Антильские острова, Багамские острова, 
Барбадос, Боливия, Бермудские острова, Бирма, 
Венесуэла, Вьетнам (Южный), Гватемала, Гаити, Гон
дурас, Гвиана (Британская), ГДР, Доминиканская 
Республика, Индонезия, Ирак, Камбоджа, Кения, 
Корея (Южная), Ливан, Лихтенштейн, Мальта, 
Малайя, Нигерия, Сальвадор, Северное Борнео, Се
верная Родезия, Сингапур, Тайланд, Тринидад и То
баго, Фиджи, Уганда. Они имеют на конгрессах по од
ному голосу. Официальные языки федерации — ан
глийский и французский. Федерация издает сборник 
«История мировых и европейских рекордов». Бюджет 
федерации складывается из членских взносов, от про
дажи официальных изданий и от поступлений с европей

ских чемпионатов. Размер членских взносов — 2•}.
10 и 5 английских фунтов в год — зависит от тс. «. ■ 
какую группу отнесена национальная ассоциация 2*- 
ветские легкоатлеты вступили в состав ИААФ в гяС. 
Еще в 1945 наша секция получила приглашение И л і Ф  
стать членом междунар. федерации. В 1946 сов»- ш  
легкоатлеты получили разрешение на участие в чс 
нате Европы. Конгресс ИААФ созывается 1 раз в 2 - 
В промежутках между конгрессами вопросы теки ле 
деятельности федерации рассматривает совет, с о з а »>  
мый не реже 1 раза в год. В состав совета ИААФ в х :а «е  
президент, секретарь-казначей и 10 членов. Кроме 
в ИААФ  создано несколько комиссий: европейский ■  
мнтет, к-рый рассматривает все вопросы деятель! - *  
ИААФ, относящиеся к Европе (организация нервов 
регистрация рекордов, утверждение междунар. сп< : -«► 
ного календаря и т. д.); комитет по ходьбе; технич 1 9 . 
тет; женская комиссия. Чемпионаты мира по легк 
летике не проводятся. Соревнов. по легкой атлетик; - »  
мужчин входили в программу всех олимпийских И '» 
Женские легкоатлетические соревнов. проводят: = -  
олимпиадах с 1928. Один раз в 4 года (с 1934 — для и—»- 
чин, с 1938 — для женщин) проводятся перве» - т *  
Европы по легкой атлетике. Европейские чемпн.ч-»-т 
проводились: в 1934 (Турин), 1938 (Париж), 1946 г 
1950 (Брюссель), 1954 (Берн), 1958 (Стокгольм). 1 в 
ские легкоатлеты участвуют в чемпионатах Евр. в •  
1946. Местонахождение секретариата федерация -  
Лондон.

ПБФ — М е ж д у н а р о д н а я  ф е д е р а т і «  
х о к к е я  с м я ч о м ( б е н д и ) .  Окончательно 
лена в 1955. Объединяет национальные ассопн.'я* 
Норвегии, СССР, Финляндии, Швеции, т. е. тех г- ь. 
где культивируется хоккей с мячом. Руководств 
кущей деятельностью ИБФ осуществляется а 
стративным советом. Официальные языки федераті -  
русский, финский, шведский. В 1957 состоялся I ■■*. 
пионат мира по хоккею с мячом. Местонахожденж- >*- 
ретариата ИБФ — Стокгольм.

ИБФ — М е ж д у н а р о д н а я  ф е д е р а і  • • 
б а д м и н т о н а .  Создана в 1934 на учредител? и 
конгрессе в Лондоне. На конгрессе был утве:м_м
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устав и выбраны руководящие органы. В задачи ИБФ 
входит: поощрять создание новых национальных фе
дераций, организовывать и проводить междунар. чем
пионаты и соревнов. по бадминтону, составлять, утверж
дать и публиковать правила игры в бадминтон, контро
лировать их проведение в жизнь. Федерация объеди
няет национальные федерации 39 стран, в том числе 
Австралии, Бирмы, Великобритании, Венгрии, Гол
ландии, Дании, Индии, Индонезии, Ирландии, Ка
нады, КНР, Малайи, Мальты, Норвегии, Непала, Фи
липпин, Тайланда, Новой Зеландии, Португалии, 
Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Цейлона 
и др.

Высшим руководящим органом федерации является 
конгресс,созываемый ежегодно. Конгресс избирает совет 
н исполнительный комитет. Официальным языком фе
дерации является английский. В 1939 федерация про
вела междунар. чемпионат на Кубок Томаса и в 1956 
междунар. женский чемпионат на приз Ивеча. Постоян
ным изданием федерации является ежегодник. Бюджет 
складывается из членских взносов.

ИВАНОВСКИЙ Б о р и с  А л е к с а н д р о в и ч  
(1890— 1941) — первый профессор кафедры врачебного 
контроля и лечебной физич. культуры Центрального 
института усовершенствования врачей, известный уче
ный и видный общественный деятель в нашей стране 
в области физич. воспитания. Будучи талантливым ор
ганизатором, врачом, педагогом, профессор И. снискал 
себе популярность среди врачей, педагогов и тренеров 
физич. воспитания и спортсменов. Начав свою деятель
ность во Всевобуче, И. до конца своей жизни оставался 
верен делу физич. воспитания. С 1924 по 1933 И. рабо
тал ассистентом и приват-доцентом кафедры научного 
контроля, доцентом кафедры теории и методики физич. 
культуры в московском институте физпч. культуры. 
Свыше 10 лет И. состоял консультантом по врачебно
физкультурным вопросам в Наркомздраве СССР и 
РСФСР, был председателем Совета по физической куль
туре Наркомздрава СССР, членом Ученого медицин
ского Совета Наркомздрава СССР, членом Научно-ме
тодического Совета при Всесоюзном комитете по делам 
физической культуры и спорта, председателем физкуль
турной секции физиотерапевтического об-ва. Им на
писано свыше 100 работ и статей по врачебно-физ
культурным вопросам. Книга проф. И. «Врачебный 
контроль над физической культурой» являлась в тече
ние ряда лет настольным руководством врачей, работав
ших в этой области.

ИВХА — М е ж д у н а р о д н а я  ф е д е р а 
ц и я  ж е н с к и х  х о к к е й н ы х  а с с о ц и а 
ций .  Основана в 1927. Членами ИВХА являются наци
ональные ассоциации 20 стран: Австралии, Австрии, 
Бельгии, Британской Гвианы, Великобритании, Гол
ландии, Дании, Индии, Ирландии, Испании, Канады, 
Новой Зеландии, США. Франции, Швейцарии и др.

И ВХА поддерживает тесную связь с Международной фе
дерацией травяного хоккея, имея своих представителей 
в бюро Ф ИХ (Международная федерация травяного 
хоккея) и в объединенном консультативном комитете. 
Руководящим органом федерации является съезд, к-рый 
созывается каждые 3 года; на съезде избирается совет, 
в к-рый входят по одному представителю от каждой 
ассоциации, входящей в федерацию. Руководство фе
дерации состоит из председателя, почетного секретаря, 
вице-председателя и казначея. Официальный язык 
И ВХА — английский. Бюджет федерации складывается 
из членских взносов.

ИГНАТЬЕВ В а р н а в а  Е ф и м о в и ч  (1867— 
1927) — врач, деятель в области физич. воспитания. 
В 1911 в знак протеста против назначения министром 
просвещения реакционера Кассо покинул Московский 
университет, где долго был приват-доцентом. После 
Великой Октябрьской социалистической революции 
принял активное участие в организации московского 
института физич. культуры и был первые 5 лет его рек
тором. Начиная с 1900, И. написал много работ по 
школьной гигиене, по уходу за телом, физич. воспита
нию и закаливанию. В 1904 под его редакцией вышел 
перевод книги Демени «Научные основы физического 
воспитания». В 1912 вышла его работа «Физическое 
воспитание — гимнастика, спорт, подвижные игры», 
к-рая содержит и исторический очерк физич.воспитания.

В 1913 вышла книга «Физическое развитие детей 
в связи с гигиеной», где И. требует перестройки всего 
воспитания в интересах детей народа, пришедших 
в школу. Труды И. явились ценным вкладом в теорию 
физич. воспитания.

ИГРА ВСЛЕПУЮ (не глядя на доску) — игра в 
шахматы (шашки), во время к-рой один или оба 
противника ведут партию на память, объявляя свои хо
ды по шахматной (шашечной) нотации. В шахматных 
сеансах одновременной И. в. выдающиеся игроки (Але
хин, Рети и др.) демонстрировали феноменальную па
мять, проводя одновременно до 30 партий. Сеансы всле
пую, связанные с огромным нервным напряжением, 
являются проявлением падкого на сенсации буржуаз
ного спорта н поэтому запрещены в СССР.

ИГРА в ф и з и ч е с к о м  в о с п и т а н и и .  В ис 
т о р и и  о б щ е с т в а  игровая деятельность постепенно 
выделилась в самостоятельный вид практики из области 
первоначально нерасчлененного искусства, зародивше
гося на основе труда. Развитие И., построенных на дви
жениях, обусловливалось естественноисторической 
потребностью людей обеспечивать подрастающему по
колению жизненно важную подготовку. Применение И. 
в воспитательных целях всегда определялось и опре
деляется образом жизни людей, отражает особенности 
психического склада народностей, системы воспитания, 
уровень культуры и достижения науки.

В о н т о г е н е з е  предпосылками игровой деятель-
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ности служат основные нервные реакции, прирожденные 
рефлексы. Формирование и развитие И. ребенка про
исходит условнорефлекторным путем, в тесной взаи
мосвязи первой и второй сигнальных систем, при по
стоянном взаимодействии организма с окружающей 
средой и решающем влиянии воспитания (как органи
зованного педагогического процесса). Проявления пер
вых активноподражательных подлинно игровых дей
ствий ребенка наблюдаются к концу первого года жизни; 
это связано с постепенным возникновением у ребенка 
словесного мышления, прогрессированием его физич. 
развития, становлением более уверенных, совершенных 
движений.

В СССР И. широко используется, как одно из основ
ных средств физич. воспитания, в сочетании с гимна
стикой, спортом и туризмом. Общими чертами примене
ния И. в качестве средства и метода физич. воспитания в 
СССР являются: 1). идейность (направленность занятий 
подвижными И. на воспитание коммунистической мо
рали); 2) народность (соответствие практики подвиж
ных И. жизненным интересам трудящихся, подготовке 
подрастающего поколения к труду и защите Родины); 
3) научно-методическая обоснованность использова
ния подвижных И. (развитие специальной отрасли 
советской педагогики — теории и методики подвижных 
И., обобщение передовой отечественной практики и 
критическое освоение лучшего опыта применения под
вижных И. за рубежом); 4) активный характер и широ
кая распространенность подвижных И. в быту, особенно 
среди детей, молодежи и учащихся.

Л и т е р а т у р а

Э н г е л ь с  Ф. Диалектика природы. М., 1952.
Г у щ и н  А. С. Происхождение искусства. М.—Л., 1937.
К а с а т к и н  И. К. Ранние условные рефлексы в онтоге

незе человека, под ред. Н. М. Щелованова. М., 1948.
П л е х а н о в  Г. В. Искусство и литература. М., 1948,
Теория физического воспитания, учебное пособие для ин

ститутов физической культуры, под ред. А. Д. Новикова и 
Л. П. Матвеева. М., 1959.

ИГРА В Ш АРЫ. Пользовалась большой популяр
ностью еще в древности. В нее играли в Египте, Греции 
и Риме ок. 3—4 тыс. лет назад. В 1299 в Англии для 
игроков в шары был создан «Соустемптонский клуб боу
линга», очевидно первый в истории человечества. Этот 
клуб просуществовал ок. 600 лет. Сейчас любителей 
И. в ш. объединяют тысячи клубов в Австралии, Англии, 
США и др. странах, где по И. в ш. проводятся нацио
нальные чемпионаты. С каждой стороны в игре могут 
принимать участие 1, 2, 3 или 4 чел. Каждый играющий 
имеет 2 шара. Во время их метания игрок должен обя
зательно стоять на специальной подстилке. Площадка 
для И. в ш.— квадратная 44x44 ярда (40x40 м). Цель 
И. в ш.— послать шар как можно ближе к маленькому 
белому шарику («джекки»). За каждый шар, остановив
шийся к «джекки» ближе, чем шар противника, начис

ляется очко. 21 метание составляет игру. Числ: - 
в одиночной игре равно 21. Игровые шары пме- - 
метр от 4,72 до 5,12 дюйма (12,85— 13 см) и весгт 
фунтов 2 унций до 3 фунтов 8 унций (1,524— 1.7 1 
«Джекки» имеет диаметр 2,5 дюйма (6,85 см) ■
10 унций (310 г). Дорожки, по к-рым катите5 
имеют ширину от 19 до 21 фута (ок. 6 м).

ИГРА ДИСТАНЦИЕЙ в ф е х т о в а н п и  — 
или непрерывно производимые фехтующим не 
ния вперед и назад, имеющие целью, вызвал 
тивника на неосторожное сближение, нанесп 
УДар.

ИГРА К О Н ТРО ЛЬН АЯ— разновидность :м 
щеских соревнов. по спортивным играм. Цель 
соревнов.— проверка готовности команды к офь-щ 
ным состязаниям. И. к. может быть закрытой, (нг I 
телей, и открытой, в присутствии зрителей.

ИГРА НА ИГРОКА — форма индивидуальной 
щитной игры в водном поло, при к-рой обороняют I I 
располагаясь преимущественно позади п од ов -« 
вступает с ним в единоборство тогда, когда поелоэ 
получил передачу мяча. Усилия защитника напрал.; 
на то, чтобы помешать противнику произвест* 
или передачу мяча и попытаться отобрать мяч.

ИГРА НА М ЯЧ — форма индивидуальной : а 
ной игры в водном поло, при к-рой обороняющпи 
полагается так, чтобы иметь возможность н-?:« 
тить все адресуемые его персональному протпвнжг» 
редачи мяча.

ИГРА О СТЕНКУ — тактич. прием игры в а-~ 
ле. Когда игроку, владеющему мячом, преграа.- 
путь противник, игрок передает мяч точно в ногж £ 
неру, а сам без мяча обегает противника. Партнер 
зу же возвращает мяч первому игроку, как бы 
стенку, от к-рой отскакивает мяч. При удачном с . 
нении этого приема игрок, как правило, оказыва-- 
мячом в выгодном положении.

ИГРА ОРУЖИЕМ в ф е х т о в а н и и  — 
оружием во время боя в форме перемены пол 
соединений, захватов, батманов, нажимов на о ;- ч 
ит . д., имеющие целью подготовить момент ДЛЯ ТЗЛ 
ного проведения атаки или, реже, отражения е- I 
обыкновенно не содержит в себе законченных 1 
вальных движений.

ИГРА ПО ПЕРЕПИСКЕ — см. Заочные шах - 
соревнования, Заочные шашечные соревнования.

ИГРА ПО ТЕЛЕГРАФ У — см. Заочные шах* : 
соревнования, Заочные шашечные соревнования.

ИГРА ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ( п о к а з а т е л ь  » 
с о р е в н о в а н и я ) .  Проводится с целью пр-1-згв: 
ды и популяризации данной спортивной игры, 
устраивают, наир., на подшефном предприятии. I 
шефном колхозе или в учебном заведении. 1 
И. п. проводятся в дни массовых праздников в ш я  
культуры и отдыха. И. п. бывают как между комьел**
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разных коллективов, так и между двумя составами од
ного коллектива.

ИГРОВОЙ КРОЛЬ — разновидность способа пла
вания кролем, применяемая игроками в водном поло. 
И. к. отличается от обычного кроля сильным прогибом 

ювца в пояснице, высоко расположенными плечами и 
головой, более высокой и частой работой ног и укоро
ченными гребковыми движениями рук.

ИГРОВЫЕ УП РАЖ Н ЕН И Я— физич. упражнения, 
“ поводимые с использованием тех или иных методиче- 
:ких особенностей игры (см. Подвижная игра); в этом 
глучае физич. упражнения, сохраняя свою сущность, 
эгут приобретать своеобразную игровую окраску.

Напр., знакомое физич. упражнение может быть 
выполнено по заданию руководителя непринужденно, 
весколько упрощенно, но на технически правильной 
снове, в порядке испытания на лучшее достижение 

зультата или поединка при относительной самостоя
тельности действий и одновременном подчинении нек- 
аым условиям, правилам.

В И. у. типа испытаний исключается зависимость 
действий одного занимающегося от др., вмеша
тельство «противника», к-рое может затруднить выпол- 
«ение задания, создать невыгодные условия для наме
ченного действия.

Пример: из положения низкого старта пробежать под 
тремя веревочками, протянутыми через каждый метр 
«г  линии старта последовательно на высоте груди, плеч, 
головы. Побеждают не задевшие ни одной вере
вочки.

В И. у. типа поединков (с борьбой двух, трех или 
■ескольких занимающихся за место, время, результат) 

1ждый участник может взаимно оказывать помощь 
другому или, наоборот, навязывать «противнику» 
•!ВОЮ волю.

Примеры: а) перебрасывание и ловля в парах бас- 
этбольного мяча условленными способами. Побежда

ет пара, перебросившая мяч за указанное время большее 
волич. раз; б) стоя один против др., ноги на 
ширине плеч, держать вытянутыми руками гимнасти

ческую палку горизонтально (оба держат одну палку). 
Каждый старается привести палку в вертикальное по- 
ожение, подымая одну и опуская другую руку (по 

условию). Тот, кому это удается, побеждает.
Поскольку И. у. очень эмоциональны, они особенно 

■ироко применяются в занятиях различными видами 
-яшрта с детьми и подростками, а также со спортсмена- 
■и-новичками. И. у. привлекают занимающихся своей 
иступностью, разнообразием и состязательным харак

тером; помогают в основном правильно, но в облегчен- 
п м  виде выполнять элементы изучаемых технич. прие
мов и тактич. действий, одновременно содействуют 
юспитанию физич. качеств.

ИГРЫ  В ВОДЕ. Делятся на спортивные и подвиж
ные. К числу спортивных игр относится водное поло.

Подвижные И. в в. многочисленны и разнообразны. 
Они применяются в обучении как одно из средств, спо
собствующих освоению занимающихся с водой, прео
долению боязни воды, облегчающих овладенпе техни
кой плавания. Они применяются также в спортивной 
тренировке пловца как разрядка в интенсивной трени
ровке и после соревнов. И. в в. имеют и самостоятельное 
значение, как одно из увлекательных развлечений моло
дежи во время купания. И. в в. должны соответствовать 
возрасту, подготовленности, полу играющих, а также 
условиям, в к-рых проводится игра (глубина воды, тем
пература воды и воздуха и т. д.). Для самых маленьких 
пловцов — детей дошкольного возраста — применя
ются И. в в. на глубине от 30 до 70 см. Они обычно 
имеют подражательный характер. Это «лягушата», 
«жучок-паучок», «пузырь», «карусели», «рыбки», 
«поезд», «велосипед», «стрелы» и т. п. Для детей 
школьного возраста, не умеющих плавать (глубина во
ды по грудь),— «рыбак», «караси и карпы», «невод», 
«сом в сетке», «охотники и утки», «утки-нырки», «пят
нашки» и т. п. При проведении игр с умеющими пла
вать глубина воды не ограничивается. Для них могут 
быть рекомендованы: «пятнашки» в различных вариан
тах, «торпеды», различные эстафеты, связанные с плава
нием с предметами, соревнов. в плавании с предметами, 
соревнов. в разыскивании предметов на дне при глуби
не воды от 1,5 до 2 м, различные игры с мячом (мяч 
в кругу, борьба за мяч, гонка мячей и т. д.), плавание 
с препятствиями и т. п.

ИГРЫ  НА МЕСТНОСТИ — подвижные игры 
с ходьбой, бегом, прыжками, метаниями, лазанием, 
перелезанием и многими др. физич. упражнениями, про
водящиеся в лесу, в перелесках, на участках пересе
ченной местности. По ходу этих игр участники приуча
ются применять многие двигательные навыки в новой и 
нередко изменяющейся обстановке. Выполнение раз
нообразных физич. упражнений усложняется допол
нительными задачами на ориентирование, наблюда
тельность, слух, маскирование и др. Каждому игроку 
приходится проявлять самостоятельность, выдержан
ность в действиях, находчивость и решительность. То
варищеская взаимопомощь, чувство локтя получают в 
И. на м. яркое выражение. Играющих привлекает 
романтика этих игр, проводящихся в условиях непо
средственного сближения с природой. Большое воспи
тательное, образовательное и гигиеническое значение 
правильно организованных И. на м. подтверждается 
многолетним опытом работы советских педагогов.

Каждая, даже самая простая, И. на м. требует 
подготовки. Участок для проведения игры надо подби
рать заранее такой, чтобы рельеф его лучше отвечал за
дачам и содержанию игры. Для нек-рых игр необхо
димо четко определять границы участка. Ими могут 
условно служить естественные рубежи. Иногда грани
цы отмечают вешками, кусочками цветной бумаги,
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стружками и т. д. Границы участка для игры должны 
быть хорошо известны всем участникам. Руководитель 
может назначать себе в помощь более подготовленных 
и авторитетных игроков, выделять посредников,старших 
групп (соединений). Посредниками в больших играх 
могут являться педагоги. Их заранее инструктируют. 
Объяснение более сложных игр лучше проводить до 
выхода на местность. Организуя двусторонние или трех
сторонние игры, надо делить участников так, чтобы 
силы каждого соединения были примерно равны. Ин
вентарь для игр заготовляется заранее самими участни
ками по указаниям руководителя.

Совершенно необходимо учитывать физич. подготов
ленность играющих. Менее физич. крепким поручают 
роли, не связанные с большой нагрузкой. Участников 
предупреждают, чтобы в играх они не ломали веток, 
не вырезали на деревьях знаков и не портили посевов. 
Оценка результатов должна быть точной, объективной 
и производиться непосредственно после окончания 
игры. При этом полезно указывать на примеры отлич
ной игры и, если это будет иметь место, на допущенные 
ошибки. Обязательное условие для удачного проведе
ния И. на м.— хорошая организованность и сознатель
ная дисциплина участников. Они обязаны четко выпол
нять распоряжения руководителя, своих командиров, 
строго соблюдать указания посредников.

Л и т е р а т у р а
ЙИЁа'Г у д е н е ц к и й  Н.  и Я к о в л е в  В. Игры пионеров. 

М., 1951.
Т а б о р к о  В. и К о р о т к о в  И. Летние игры пионе

ров. М., 1953.
Я к о в л е в  В. Игры в школе и пионерском отряде. М., 

1943.

ИГРЫ  С БЫКОМ. Проводились на острове Крит в 
период 25— 20 вв. до н. э. (крито-микенский период). 
Их появление относится к эпохе матриархата и связано 
с развитием скотоводства, большая роль в к-ром при
надлежала женщинам. Поэтому первоначально в играх 
принимали участие только женщины. Как показывают 
изображения на «кубках Вафио», участницы игр хва
тались за рога нагнувшего голову животного, и бык 
взмахом головы назад бросал участницу над своей спи
ной. Сделав в воздухе сальто, участница приземлялась 
сзади быка. Были прыжки и поперек быка. На спине 
бегущего по кругу животного участницы игр занима
лись упражнениями в равновесии и вольтижировке. 
Позже (в эпоху патриархата) мужчины, взяв быка за 
рога, особыми приемами заставляли его ложиться на 
землю.

ИГФ  — М е ж д у н а р о д н а я  ф е д е р а ц и я  
г а н д б о л а .  Руководящая междунар. организация, 
занимающаяся развитием гандбола (ручного мяча), 
координированием деятельности национальных органи
заций. Международная любительская федерация ганд
бола существовала еще до второй мировой войны, но в 
годы войны она распалась и прекратила свою деятель
ность. В июле 1946 в Копенгагене состоялся организа

ционный конгресс новой федерации, на к-рып : 
представители Дании, Франции, Финляндж 
дии, Норвегии, Польши, Швеции и Швейцаряж 
ресс распустил старую федерацию и создал ИГ * 
знана МОК. В 1960 в ИГФ входили националькг.. - 
рации 26 стран: Австрии, Аргентины, Бельгии, 
лии, Венгрии, ГДР, Голландии, Дании, Израил: 
ландии, Испании, Кубы, Люксембурга, Норвегии, 
ши, Португалии, Румынии, СССР, Финляндии, 
ции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швециж. 
славии, Японии. Международная федерация 
ставит перед собой цель: развитие игры 11 : И г 
как в закрытом помещении, так и на открытых г - 
ках. ИГФ разрабатывает и утверждает между: 
вила игры, проводит чемпионаты мира и др. . .
ные соревнов. для мужских и женских команд 
водство текущей работой ИГФ между конгрессам! 
ществляется советом в составе 13 чел., избпр 
2 года. В настоящее время в совет входят предста 
И  стран: Швейцарии, Франции, Швеции, Гс 
Австрии, Венгрии, Норвегии, Чехословакии, • 
дии, Дании и Ф РГ (от нек-рых стран вошло по н 
ку представителей). Совет назначает из своего 
бюро, куда входят президент, генеральный сег. 
казначей и два члена совета. В ИГФ образованы г 
комитет и подкомиссия по развитию игры в руч. 
среди женщин. С 1950 местонахождение Между в 
ной федерации гандбола перенесено из Швеции в 

царию. Официальными языками считаются нет 
английский и французский. Переписка ведется я  
мецком и французском языках. Советские спорт 
вступили в члены ИГФ в сент. 1958 на конгрессе I Г 
миш-Партенкирхене.

ИДЕОМОТОРНЫЙ АК Т  — см. Представления.
«ИДРОТТС Б Л А Д Е Т »— спортивная газета : 

ции. Освещает развитие спорта в стране и за ру ' 
помещает много статистического материала (реэ 
ты чемпионатов мира и Европы, итоги сезона и т 
Выходит 3 раза в неделю объемом 6— 8 полос.

ИЗГОТОВКА К  СТРЕЛЬБЕ в с т р е л к и  
( п у л е в о м )  с п о р т е  — принятие положен** 
стрельбы в соответствии с правилами соревнов.. 
к-ром обеспечивается достаточная устойчивость 
и удобство прицеливания и ведения огня.

Для стрельбы из в и н т о в о к  принимают поле 
лежа, с колена или стоя. Положение лежа: сп. 
лежит на земле или подстилке, опираясь локтям* 
жие поддерживается кистью руки и прикладом уз 
ется в разноименное руке плечо. Предплечья ч ет » 
делены от подстилки. Кисть руки, поддержив.«I 
оружие, поднята не менее чем на 15 см (над зеылт! 
подстилкой). Разрешается использовать руженннг 
мень.

Положение с колена: спортсмен сидит на со: 
ноге, под подъем к-рой подложен валик. Ступня -
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дящейся впереди ноги, колено и носок др. ноги — на 
земле или же на подстилке. Оружие поддерживается 
кистью руки, локоть к-рой опирается на колено. При
клад упирается в плечо.. Разрешается использовать 
ружейный ремень.

Положение стоя: спортсмен стоит. Оружие под
держивается кистью руки, локоть к-рой прижат к

Изготовка к стрельбе лежа, с колена и стоя

туловищу. Использовать ружейный ремень не разре
шается. При стрельбе по мишени «бегущий олень» не 
разрешается прижимать к туловищу локоть руки, 
поддерживающей оружие. В скоростной стрельбе из 
винтовки до появления цели или до команды «Огонь!» 
не разрешается упирать приклад в плечо.

И з  п и с т о л е т о в  и р е в о л ь в е р о в  стре
ляют только стоя, держа оружие в свободно вытянутой 
руке. В скоростных стрельбах правила соревнов. предъ
являют особое требование к изготовке перед началом 
выполнения упражнения: рука с оружием должна
быть наклонена вниз, под углом не менее 45° к 
направлению стрельбы.

ИЗГОТОВКА СТРЕЛКА — в стрелково-охотничь
ем спорте такое положение стрелка, когда он полно
стью приготовился к производству выстрела в мишень. 
В зависимости от того, какое упражнение выполняет 
стрелок, И. с. бывает различной. При стрельбе упраж
нений с м е с т а  и д у б л е т о в  стрелок становится 
у соответствующей линии дистанции стрельбы вполобо

рота вправо (или влево, если стреляет с левого плеча). 
Ноги ставит не шире плеч, ружье упирает затылком при
клада в плечо и прикладывает боковую поверхность его 
к щеке. Кисть правой руки охватывает четырьмя паль
цами шейку ложи, пятый палец — указательный — 
лежит на спусковом крючке. Стрелок отводит локоть в 
сторону так, как ему удобно для стрельбы, не создавая

А Б

Изготовка стрелка: А — вид сзади; Б — вид сбоку;
Б — положение левой руки на цевье

при этом излишних мышечных напряжений и общей 
скованности. Левая рука слегка согнута в локтевом 
суставе, а кисть руки охватывает цевье ружья. Тело 
несколько наклонено вперед с таким расчетом, чтобы 
линия прицеливания совместилась с краем козырька 
траншеи, откуда вылетают мишени. Об И. с. при стрель
бе на к р у г л о й  п л о щ а д к е  и упражнения с 
п о д х о д а  см. в статье Вскидка ружья.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И СПОРТ» 
(ФиС) — центральное издательство по выпуску лите
ратуры по физич. культуре и спорту, входящее в систему 
ЦС Союза спортивных обществ и организаций СССР 
(ЦС ССО и О). Создано в 1930. Имеет 2 сектора: книж
ный и журнальный. Книжный сектор состоит из четырех 
редакций, выпускающих литературу по общим вопро
сам физич. культуры, основным и прикладным видам 
спорта и популярно-массовую литературу; журнальный 
сектор объединяет работу 5 журналов: «Физкультура 
и спорт», « Теория и практика физической культуры», 
«Легкая атлетика», « Спортивные игры», «Шахматы
в СССР»— и «Шахматного бюллетеня». ФиС контроли
рует хозяйственную деятельность журналов. Общее ру
ководство работой журналов осуществляет ЦС ССО и О.
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Каждый журнал имеет свою редакционную колле
гию.

Содержание и характер книжной продукции ФиС 
определяются его профилем и тематическими планами, 
утверждаемыми ежегодно ЦС ССО и О.

Задача издательства — активно содействовать разви
тию массовости физич. культуры в стране, повышению 
мастерства советских спортсменов и улучшению учебно- 
воспитательной работы по физич. культуре в шко
лах, вузах, коллективах физич. культуры предприя
тий, колхозов и др. Решая эту задачу, ФиС ежегодно 
выпускает литературу как для массового читателя, так 
и для специалистов физич. воспитания.

Среди массовой литературы преобладают книги 
научно-популярного характера, такие, напр., как «Ро
дителям о физическом воспитании детей», «Физическая 
культура женщины», «Физическая культура в режиме 
дня», «Путь к силе, здоровью и долгой жизни» и т. д.; 
различного рода библиотечки для занимающихся, напр. 
библиотечка «Физкультура и здоровье», библиотечка 
сдающих нормы ГТО, библиотечка начинающего охот
ника или начинающего рыболова, шахматиста и др.; 
книги об опыте работы коллективов физич. культуры, 
тренеров, спортсменов и, наконец, пропагандистская 
литература — очерки, рассказы, повести и зарисовки 
на спортивную тему.

Среди научной и учебной литературы, выпускаемой 
издательством наряду с монографиями по общим во
просам и частным проблемам физич. культуры, большое 
место занимает стабильная учебная литература, создан
ная за последние годы: учебники для физкультурных 
учебных заведений, учебные пособия для секций коллек
тивов физич. культуры по видам спорта, различные учеб
но-методические работы, а также переводные книги по 
наиболее актуальным вопросам теории и практики 
спорта. ФиС выпускает также справочную и производ- 
ственно-технич. литературу по физич. культуре и 
спорту.

ФиС ежегодно в среднем издает 160— 170 названий 
книг, объемом 1600— 1700 печатных листов, тиражом до 
8 млн. экземпляров. С 1930 по 1960 издательство выпу
стило более 5 тыс. названий книг тиражом более 100 
млн. экз. В соответствии с развитием издательского 
дела в СССР к концу 1965 ФиС доведет тираж книг 
до 10 млн. экз. и увеличит объем издательских листов 
до 2 тыс. в год.

Литературу по физич. воспитанию и спорту выпу
скают также издательства «Советская Россия», 
ДОСААФ, Профиздат, Медгиз, «Молодая гвардия» и др., 
а также нек-рые республиканские и областные издатель
ства.

ИЗОЛИРОВАННАЯ ПЕШ КА — в шахматной пар
тии такая пешка, рядом с к-рой (на соседних вертика
лях шахматной доски) нет пешек того же цвета (см. 
Середина шахматной партии).

ИЗРАИЛЬ — государство в Передней Азии. Пл<я. 
ок. 21 тыс. км2. Нас. ок. 2 млн. чел.

Физич. воспитание в И. осуществляется Деиа::. 
ментом физической культуры Министерства просі -ге
ния. В начальной и средней школах на уроки физич вы
пита иия отводится 2 час. в неделю. Преподавателя го
товятся в институте физич. культуры. Вся МОЛОДЕЗ--- • 
возрасте от 15 до 17 лет проходит обязательнуя: .»■ 
призывную подготовку. Большое внимание спортпи^ 
работе уделяется в армии. Спорт в стране культп 
ется различными клубами. Большинство клубов т  
сится к одной из двух спортивных организаций: «Ма 
би» и «Хапоель». Каждая из этих организаций на :чг^. 
вает ок. 15 тыс. чел. Спортсмены, занимающиеся і  -і 
одним видом спорта, объединены в соответствуї в» 
спортивной федерации. Наиболее распространен»^ 
видами спорта являются: футбол, баскетбол, волеФчиш 
легкая атлетика, плавание. Кроме стадиона в Р і «  
Гане (близ Тель-Авива), вмещающего 50 тыс. зf «т- -■ 
в стране нет хороших спортивных сооружений, 
мены И. принимали участие в XV, X V I и X V II 
пийских играх.

И КФ  — М е ж д у н а р о д н а я  ф е д е р і ї  
к а н о э .  Основана в 1924. Признана МОК. Ї 
развитием гребли на байдарках и каноэ, ут 
правила строительства лодок, ведает соревнов 
шает споры между национальными ассоциация-я 
мулирует развитие междунар. туризма. В на£ 
время в состав ИКФ входят 30 стран: Австра.т*1 
рия, Бельгия, Болгария, Великобритания.
ГДР, Голландия, Дания, Испания, Италия. '
Куба, Люксембург, Норвегия, Польша,
СССР, США, Турция, Финляндия, Франция. 4 1 
хословакия, Швейцария, Швеция, Югославия 
и др Спортсмены СССР вступили в федерации 
Верховный орган федерации— конгресс — < к 
1 раз в 2 года. Руководство текущей деят- '
ИКФ осуществляет руководящий совет в СОСТЙ 
зидента, 5 вице-президентов, секретаря-казнач.-* 
нов. Официальные языки федерации — ант 
немецкий и французский. Федерацией созд.= - 
комитет по слалому на каноэ и комитет по ту: і 
ревнов. по гребле на байдарках и каноэ вхо :»- і  
рамму олимпийских игр, начиная с Олимп: ъ
Кроме олимпийских состязаний, с 1938 фед-: щ  
водит чемпионаты мира по этим видам греб л  ш 
ному слалому.

И ЛТФ  — М е ж д у н а р о д н а я  ф е л т і  
т е н н и с а .  Основана в 1912 в Париже. С 
национальные теннисные организации 78 сттж 
ские острова, Австрия, Австралия, А р г е т а  
бадос, Бельгия, Бирма, Болгария, Боливия. 
Британская Гвиана, Великобритания, В« 
нам, Греция, Дания, ОАР, Израиль, Н і  

дня. Индонезия, Иран, Испания, Нтадхз.
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Кения, Колумбия, Корея, Куба, Ливан, Люксем
бург, Малайя, Мексика, Монако, Нидерланды, Но
вая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Родезия, Румыния, Сан-Марино, 
СССР, США, Таиланд, Тринидад, Тунис, Турция, 
Уганда, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Фран
ция, ФРГ, Цейлон, Чехословакия, Швейцария, Шве
ция, Эквадор, Югославия, Южно-Африканский Союз, 
Ямайка, Япония и др. Цели и задачи: поощрять разви
тие тенниса, строго следить за соблюдением междунар. 
устава по проведению игр. Высшим органом федерации 
является Генеральная ассамблея представителей всех 
национальных ассоциаций, или совет ИЛТФ . Текущую 
деятельность федерации направляет руководящий ко
митет в составе: президента, 5 вице-президентов, 3 
членов, казначея, 2 почетных секретарей. Официаль
ными языками федерации являются французский и анг
лийский. Национальные ассоциации тенниса имеют раз
ное колич. голосов на Генеральной ассамблее предста
вителей (совете И ЛТФ ). По 12 голосов имеют Австралия, 
Великобритания, США; по 9 — Италия, Канада, Но
вая Зеландия, Чехословакия, Южно-Африканский Со
юз; по 7 — Австрия, Бельгия, Дания, Нидерланды, 
Польша, СССР, ФРГ, Швейцария, Япония; по 5 — Ар
гентина, Венгрия, Греция, ОАР, Индия, Ирландия, 
Испания, Норвегия, Пакистан, Финляндия, Швеция, 
Югославия; по 3 — Болгария, Бразилия, Израиль, 
Иран, КНР, Колумбия, Куба, Мексика, Монако, Па
рагвай, Перу, Португалия, Румыния, Турция, Уруг
вай, Филиппины, Эквадор. Остальные национальные 
ассоциации имеют по одному голосу.

ИЛЬИ СВЯТОГО ГОРА — вершина (5494 м) на 
границе Аляски и Канады, примыкает к горной систе
ме Кордильер. Покрыта вечным снегом и ледниками.
В 1741 Беринг достиг берега в районе горы, открыл вер
шину и дал ей название. Первовосхождение совершили 
итальянские альпинисты в 1897.

ИМКА — М е ж д у н а р о д н а я  а с с о ц и а 
ц и я  х р и с т и а н с к о й  м о л о д е ж и  (мужчин). 
Основана в 1905 в США первоначально как религиозное 
объединение. Позднее ввела регулярные занятия по 
•■порту и гимнастике, используя их для привлечения 
- >вых членов. Служит целям идеологической обработ
ка молодежи, скрывая под маской «благочестия*, ча\\о- ' 
•в ' лчлтости* и  «-аабелы о здоровье» стремление воспитать 
молодежь в духе буржуазной идеологии. Из рядов этой 
организации вербовались штрейкбрехеры. Имеет широ
кую сеть организаций в различных капиталистических 
(транах.

Аналогичную организацию имеют женщины 
1ВКА).

ИМПРОВИЗАЦИЯ в с п о р т е  — составление и 
»сполнение упражнений на заданное музыкальное со- 
кровождение. В художественной гимнастике примени- I

ется как один из методов для развития творческой 
активности занимающихся.

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ а н т  
р о п о м е т р и ч е с к и е  — математические форму
лы, характеризующие взаимоотношения о т д е л ь н ы х  
признаков физич. развития и используемые для его 
оценки. Различают И. ф. р.: весо-ростовые, грудно-ро
стовые, комбинационные и др. Примером первых может 
быть индекс Брока:/  =  вес— (рост— 100); согласно 
этому индексу, вес тела (в кг) в норме должен равнять
ся росту (в см) без 100 единиц. Было предложено более 
50 различных И. ф. р. Однако в настоящее время как 
метод оценки физич. развития они потеряли свое прак
тическое значение. Гл. недостаток И. ф. р. заключается 
в том, что они не учитывают существующей взаимосвя
зи между признаками, входящими в их состав, и пост
роены на принципе пропорциональной изменчивости 
антропометрических признаков по отношению друг 
к другу, в то время как большая их часть изменяется 
непропорционально. Поэтому для разных абсолютных 
значений сочетающихся признаков цифровые величины 
И. ф. р. теряют свою универсальность и не дают объек
тивной оценки физич. развития. Метод антропометри
ческих индексов — пройденный путь в науке. В настоя
щее время для оценки физич. развития применяют бо
лее научно обоснованные методы — метод шкал регрес
сий, распределения численности сочетания трех приз
наков и др. (см. Физическое развитие).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАНЕРА БОЯ в б о к с е— 
способ ведения боя, характерный для того или иного 
боксера. Каждый сложившийся боксер имеет собствен
ную установившуюся манеру боя. В ней находят выра
жение индивидуальные физич. и психические особен
ности спортсмена, его способности и наклонности. Ин
дивидуальная манера складывается в результате бое
вого самоопределения боксера в тренировке и гл. обр. 
в состязаниях. Боксеры, у к-рых отдельные физич. ка
чества ярко выражены, выгодно используют их в своей 
тактике. Замечено, что боксеры высокого роста обычно 
предпочитают бой на дальней дистанции. Боксеры низ
кого роста, наоборот, стремятся к ближней дистанции, 
чтобы использовать свою силу. Важной стороной инди
видуализации боксера является отбор наиболее удоб
ных и выгодных л  гв боноера -техиич. приемов. Каждый 
боксер строит свою тактику, основываясь на комплексе 
своих технич. приемов, физич. возможностей и волевых 
качеств. И. м. б. боксера не может быть постоянной. 
Она изменяется по мере того, как боксер совершенству
ется и развивается. Изучая технику, развивая свои фи
зич. и волевые качества, боксер расширяет и свои так
тик. возможности.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ — лю
бительская радиостанция, принадлежащая определен
ному лицу. Владельцы И. р. в основном ведут два 
вида работы — экспериментальную в области радио-
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техники и спортивную. С 1947 среди операторов И. р. 
проводятся соревнов. на звание чемпиона ДОСААФ 
СССР. Первым чемпионом по радиосвязи стал А. Ф.-Ка
ма лягин (Ашхабад).

ИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА — см. Начало шахматной 
партии.

ИНДИЯ — государство на юге Азии. Площ. ок. 
3 млн. км2. Нас. 415 млн. чел. (1959).

Народы И. уже в глубокой древности создали бога
тую и своеобразную культуру. Высокого для того вре
мени уровня развития достигали нек-рые науки. Раз
личные физич. упражнения также были распространены 
в древней Индии, и нек-рые из них дошли до наших 
дней в виде национальных видов спорта, игр, танцев. 
К их числу относятся «дандс» (ритмическая гимнасти
ка), «бейткакс» (упражнения в приседании), «мальк- 
хамб» (упражнения с шестом), «кху-кху» (командная 
игра, напоминающая «пятнашки»), «ху-ту-ту» (команд
ная игра), гимнастика хатха-йога и многие др. В 
последние годы проявляется интерес к европейским 
системам физич. упражнений, в частности к советской 
физич. культуре.

Двухсотлетнее господство колонизаторов привело 
страну к глубокой культурной отсталости. Бедствен
ное положение народных масс, голод, нищета — все 
это тормозило развитие физич. культуры и спорта в 
стране. Культивировались лишь крикет, травяной хок
кей, бадминтон, да и этими видами спорта лишь немно
гие имели возможность заниматься.

После провозглашения независимости положение 
заметно изменилось. В 1948 в И. был создан Комитет 
физического воспитания. В первую очередь он занялся

вопросами физич. воспитания учащейся молодежи ~т 
представлению комитета правительство приня,- : 
кон, предусматривающий обязательные занятия п: z■‘>- 
зич. воспитанию в школе. Согласно этому законл « * 
учащиеся средней школы должны перед ее окончили* 
провести один месяц в спортивном лагере. Комитет з а 
работал ряд мероприятий, направленных на у л у ч » -  
нне постановки физич. воспитания в школе. Был: ]  - 
строено и строится значительное колич. школ- ж  
спортивных площадок и гимнастических залов, у к а 
чивается колич. учебных заведений, готог.'а 
преподавателей физвоспитания, растет число стх 
в них. Профессиональную подготовку преподав=- 
физвоспитания обеспечивают специальные ш к о л е  

Мадрасе, Лукнау, Калькутте, Бомбее, Аллах»?* 
Музаффануре, Амроти и Восточном Пенджабе. 1 
тельство И. приняло решение открыть в Бомбее 
дийский институт физической культуры и спорта а 
сроком обучения 3 года. В программу физич. вое »  
ния в средних школах входят ритмическая гимна,- - 
различные виды спорта и игр.

В 1946 состоялась первая всеиндийская ков • »  
ция по физич. воспитанию, на к-рой была создан! ! » -  
циональная ассоциация физического воспитания 1 
дыха. В 1949 была основана новая спортивная ое: 
зация — «Национальный спортивный клуб И 
Целью ее является планирование и строитель 
стране современных спортивных сооружений. Пеа 
мероприятием явилось строительство Национал 
спортивного стадиона (Стадион Неру) в Новом Г 
Соревнов., выступления и первенства проводят ■ 
сколькими организациями. Индийская олнмпг 
ассоциация основана в 1927. В нее входят советы ; 
дящие следующими видами спорта: хоккеем на т 
футболом,борьбой, поднятием тяжестей,ВОДНЫМИ ] 
спорта, баскетболом и велоспортом. Любител 
спортивная федерация И. основана в 1946. В 19- 
провела первые соревнов. по легкой атлетике. <!*►• 
ция входит в Индийскую олимпийскую ассс 
как объединение легкоатлетов страны.

Климатические условия страны (среднегодоЕ. - 
пература +24,6°) дают возможность спортсме* • 
круглый год проводить тренировки и соревнов. I .  
рытом воздухе. Однако серьезными помехами г 
продолжительный период зимних дождей и трог 
жара летом. В то же время природные условия е« 
части страны (районы южных склонов Гималаев 
воляют проводить тренировки и соревнов. по 
видам спорта. Так, в столице штата Химчал И;
Симле — ежегодно проводится карнавал на х 
своего рода -спортивный праздник, в программу 
входят выступления хоккейных команд. Н 
распространенным видом спорта в И. является I 
хоккей. В этой игре индийские спортсмены 
наибольших успехов в междунар. соревнов.
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928, команда И. но травяному хоккею 6 раз была чем- 
эном олимпийских игр (в 1960 заняла 2-е место), 
ень популярен в И. футбол. В него играют не только 
всех городах, но и во многих деревнях страны. Не- 
гую роль в развитии индийского футбола сыграло 
бывание в И. советских футболистов. Увлекаются 
. также баскетболом и волейболом. Все большее рас- 
странение получает легкая атлетика. Об этом свп- 
зльствует непрерывный рост результатов индийских 
коатлетов. На Олимпийских играх 1960 М. Сингх 
ял 4-е место в беге на 400 м (45,6 сек.). В стране 
ьтивируется и спортивная гимнастика. Имеются в 
и национальные гимнастические упражнения. Вот 
э из них. На площадке врыт конусообразный столб 
этой 2,5— 3 м и толщиной 12— 20 см. Гимнасты де- 
стрируют искусство равновесия на вершине столба 
ьзличные упражнения для мышц спины и живота, 
эенно трудным и эффектным является упражнение, 
ром спортсмен, держась ступнями ног за столб, 
юняет свое тело так, что оно повисает перпендику- 
ю опоре.
1роме розыгрыша различных кубков, первенств клу- 
на к-рых выявляются лучшие спортсмены, в И. 
одно проводятся национальные празднества (ком- 
сные состязания). Это спортивное мероприятие 
лекает большое число участников. Ему предшест- 
• отборочные соревнов. в клубах и спортивных объе- 
ниях, в армии.
каждым годом увеличивается число междунар. 

)Ч индийских спортсменов. Индийским спортсме- 
принадлежит идея проведения азиатских игр. 
щатором создания подготовительного комитета 
:роведению первых азиатских пгр явился член 
(ународного Олимпийского комитета индийский 
'ивный деятель Г. Д. Сингх. В 1951 в столице 
ели состоялись I Азиатские игры. На них команда 
авоевав 12 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых 
сей, заняла 2-е место (за командой Японии). Не- 
ко золотых медалей спортсмены И. завоевали так- 
1 I I  и I I I  Азиатских играх.
того внимания спорту уделяет индийская пресса. 
>ане выходит также спортивный журнал «Спорт 
[асттайм».
1ДОНЕЗИЯ — государство на юго-востоке Азии.
. ок. 1,5 млн. км2. Нас. 83,5 млн. чел. (1957). 
лее 300 лет II. была колонией Голландии. Дли- 
эе господство колонизаторов задержало развитие 
рры, науки, искусства, а также спорта в стране, 
после того как страна добилась независимости, 
в И. достиг определенных успехов. Правптель- 
ринимает меры для популяризации физнч. куль- 
I спорта среди населения. С этой целью проводят- 
индонезийские спортивные чемпионаты — напио- 
де игры,— значительно увеличилось число меж- 

встреч с участием индонезийских спортсменов.

Наиболее массовым видом спорта в И. является фут
бол. Футбольная федерация была основана в стране еще 
в 1930, но колонизаторы чинили всяческие препятствия 
развитию футбола, даже запрещали создание сборной 
команды страны. В настоящее время в стране футболь
ные команды существуют почти во всех крупных насе
ленных пунктах. Распространены в И. также бадмин
тон, фехтование, плавание, легкая атлетика, тяжелая 
атлетика, травяной хоккей, волейбол, стрельба из лу 
ка, баскетбол и велосипедный спорт. Очень популярны 
нек-рые национальные виды спорта, известные с древ
ности. К ним относится, напр., «пенчан» — система 
самозащиты, включающая в себя элементы борьбы и 
бокса.

И. располагает рядом спортивных сооружений. К их 
числу относятся стадионы в Джакарте, Медане и Сура- 
бае. По программе экономического сотрудничества 
между СССР и И. на окраине Джакарты сооружается 
с помощью СССР огромный спортивный комплекс, на
поминающий Центральный стадион в Москве.

И.-участвует в азиатских играх и в олимпийских 
играх. На X V I Олимпийских играх в Мельбурне 
индонезийские спортсмены выступали в соревнов. по 
футболу, штанге и легкой атлетике. Развиваются спор
тивные связи между И. и Советским Союзом. В И. не
однократно выезжали советские футбольные команды.

ИНЕРЦИЯ — свойство тела сохранять состояние 
покоя или равномерного и прямолинейного движения 
(движение И.), пока внешние силы не изменят 
этого состояния (I закон Ньютона). В поступатель
ном движении мерой И. служит масса тела; во 
вращательном (см. Вращательное движение) — момент 
инерции. И. каждого тела при поступательном дви
жении постоянна, при вращательном может изменяться 
в результате перераспределения массы относительно оси 
вращения. Когда одно тело под действием др. тела изме
няет движение (имеет ускорение), возникает сила II. 
данного тела как реальная сила, как его противодей
ствие, приложенное к др. телу. Напр., сила И. ядра, 
имеющего ускорение при толкании, равна по величине 
силе давления руки на ядро и приложена в противопо
ложном направлении к руке метателя ( I I I  закон 
Ньютона). Силу И. данного тела можно представить 
себе приложенной к его центру тяжести только как 
фиктивную силу по принципу Даламбера (сумма всех 
внешних сил и силы И. данного тела равна нулю), к-рый 
применяется как прием для расчетов. Свойство И. ши
роко используется при выполнении физич. упражнений 
в т. наз. движениях по И.— без движущих сил (напр., 
перемещение тела бегуна в воздухе при каждом шаге).

ИНИЦИАТИВА в с п о р т е  — такие действия, 
применяемые спортсменом (или командой) во время 
состязания, к-рые основаны на реализации собственного 
тактич. плана ведения спортивной борьбы, на навя
зывании сопериику выгодных для себя действий. В от-
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личие от тактики «выжидания», когда спортсмен в ходе 
состязания отвечает к.-л. контрдействиями или контр
приемами на активные действия своего противника, ини
циативная тактика, несомненно, является более актив
ным средством ведения спортивной борьбы и достиже
ния победы. Инициативная тактика в соревнов. основа
на на хорошем знании спортсменом своих сил, на сыг
ранности команды, умении хорошо пользоваться тех- 
нич. приемами в данном виде спорта и на знании харак
терных особенностей своего спортивного соперника. 
Спортсмен (или команда), проявляющий в ходе состя
зания И., основанную на заранее продуманном плане 
действий, имеет большое преимущество над своим спор
тивным соперником, подавляя своими действиями его 
волю, заставляя сталкиваться с неожиданными ситуа
циями.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ — волевое качество лично
сти, заключающееся в самостоятельной постановке 
целей и в самостоятельной организации действий, на
правленных на достижение этих целей. Для проявле
ния инициативы необходимо: а) понять сложившуюся 
обстановку, в к-рой приходится действовать (напр., 
в спортивной игре осознать возникшую ситуацию); 
б) продумать план действий (в спорте эта сторона И., 
как правило, требует быстроты мышления); в) решиться 
на самостоятельное действие, взять на себя ответствен
ность за предпринимаемые действия. Выполнение пору
чений широкого характера, требующих самостоятель
ного и ответственного планирования, воспитывает И. 
Мелочное руководство действиями воспитанника сни
жает проявления И. Важное средство развития И.— 
физич. культура и спорт, особенно пбдвижные и спор
тивные игры, игры на местности, борьба, бокс, фехтова
ние, туризм, представляющие широкое поле для само
стоятельной деятельности.

ИНОСТРАННЫ!! ТУРИЗМ. Основное число ино
странных туристов, путешествующих по СССР, при
нимает «Интурист». Стоимость и объем услуг, пре: 
доставляемых иностранному туристу, определяется 
здесь классами обслуживания. Туристы путешест
вуют по СССР группами или в одиночку по маршру
там, включающим ознакомление с достопримечатель
ностями и социалистическим преобразованием Совет
ской страны. В основном путешествия иностранных 
туристов организуются по Европейской части СССР 
и Средней Азии. Для передвижения используются 
средства железнодорожного, авиационного, водного 
транспорта Помимо этого, организуются поездки по 
стране на автомашинах, принадлежащих иностранным 
туристам (ночлег в собственных палатках, в специально 
оборудованных палаточных лагерях-кемпингах). По
мимо путешествий, акционерное общество «Интурист» 
организует для иностранных туристов лечение на ку
рортах, деловые поездки, участие в рыбной ловле и 
охоте.

Иностранную молодежь в СССР принимает г .- 
международного молодежного туризма (в 1961 до 18 г » : 
туристов из 37 стран мира). Бюро организует гр уп п «}» ' 
поездки с использованием гостиниц общего типа ■ гг ►- 
денческих общежитий, некупированных вагонов. ■>- 
денческих и  общедоступных столовых. Кроме Т О Г С .  Л  1 

обслуживания интуристов привлекаются обществе— ■> 
ки — студенты высших учебных заведений.ПутеШс-Г— • ■ 
пешком практикуются в туристских лагерях на Н а ] '»  г  
и в Крыму.Помимо этого, организуются путешеств* • в  
мотоциклах, принадлежащих иностранным тури -»■ 
Все эти поездки в СССР проводятся по путевкам. ■ I 
ленным иностранными туристами, и на принципах ьг> 
валютного обмена туристами. Широко практик) ■- а 
тематические учебные поездки для туристов разлит е е  
специальностей (медиков, филологов, ботаников и т I .. 
Принимается много выпускников учебных заве: зг- 
(дипломные учебные поездки). Организуется 
молодыми туристами различных родственных ос~..в- 
заций СССР и зарубежных стран (учебных зав, 
спортивных организаций, предприятий и т. п.).

Безвалютный обмен туристами с зарубежными ■; *- 
союзными организациями практикует Центральв.- 
ристско-экскурсионное управление ВЦСПС. В 2 *■ 
приезжало ок. 6 тыс. иностранных туристов из м ъ .  

стран мира. Туристы принимаются на базах 1 
ВЦСПС в основном на юге Европейской частп С

По официальной междунар. статистике, в чпел, I 
попадающих в категорию туристов, включаются г. 
приезжающие для лечения, по семейным обстоят-ь.-.- 
вам и с религиозными целями.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 1 
Г. С. СКОВОРОДЫ (Харьков) — высшее физку I ,—  
пое учебное заведение системы Министерства пр -ян »  
ния Украинской ССР. Создан в 1958 на базе факт;,- -« 
физич. воспитания Педагогического институт в  
Г. С. Сковороды. Имеет очное и заочное отделена - С 
обучения студентов — 5 лет. Институт готовит ;ч 1  
лей физич. воспитания и воспитателей ш кол-иг-ги
тов. На 15 септ. 1960 в институте учились 1 ад 
дентов (из них свыше 500 заочников).

В учебный план института входят следу!: шг ■ ж  
цнплины: история КПСС, политическая экономи ш 
алектический и исторический материализм, ос - ■ .- «г» 
изма, психология (с психологией спорта), пела ■ 
история педагогики, иностранные языки, кяа • _ч 
биохимия с основами органической и физич. хвмал. 
томия человека, физиология человека, школьная г 
и гигиена физич. упражнений, лечебная фпэкут 
врачебный контроль, спортивный массаж, с п ::— ь- 
травматология, история и организация физич з 
ры, теория и методика физич. воспитания, гимб, 
легкая атлетика, спортивные игры, подвпжны- 
лыжный и конькобежный спорт и методика ш- : «  
ния данных видов спорта; методика воспигател_в»1

__
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боты в школе-интернате, спецпрактикум по воспита
тельной работе в школе-интернате, пение и танцы, 
музыкально-ритмическое воспитание, педагогическая 
ирактика без отрыва от учебных занятий и др.

На занятия отводится 5110 час., из них на лекции — 
1438, лабораторные занятия — 548, практические за
нятия и семинары — 3124 час. Кроме того, проводится 
практика (с отрывом от учебных занятий) в V — X I 
классах школ и туристские походы. Всего на практику 
выделено 39 недель. Факультативно проводятся заня
тия по повышению спортивного мастерства (1460 час.), 
изучению иностранных языков, массовых народных 
танцев, фотодела, автомотоспорта, индивидуального 
»бучения игре на музыкальных инструментах, домо
водству и др. курсов по рекомендации кафедр.

Перед окончанием института студент должен сдать 
все нормы на значок ГТО II  ступени, иметь спортивную 
подготовку по одному виду спорта на уровне II разряда 
и по др. виду — I I I  разряда и судейские категории по 
двум видам спорта. Студенты выполняют 4 курсовые ра
боты, сдают 52 зачета и 35 экзаменов. Государственные 
.экзамены проводятся по истории КПСС, теории и мето
дике физич. воспитания, физиологии человека и педа
гогике с методикой воспитательной работы в школе- 
интернате.

Специалисты, окончившие институт, получают ква
лификацию учителя физич. воспитания, анатомии и 
физиологии средней школы.

ИНСТИТУТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  -  
высн!ие учебные заведения. Вместе с др. высшими и 
средними физкультурными учебными заведениями и 
курсами по подготовке и повышению квалификации 
физкультурных кадров составляют единую в стране си
стему физкультурного образования. И. ф. к.— основные 
учебные, методические и научные центры по физич. вос
питанию и спорту в стране. На них опираются в своей 
работе советы Союза спортивных обществ и организа
ций СССР, добровольные спортивные об-ва и физкуль
турные организации. В СССР 16 И. ф. к., находящихся 
в ведении Союза спортивных обществ и организаций 
СССР и Министерства высшего и среднего специаль
ного образования СССР: Государственный Централь
ный ордена Ленина институт физической культуры

Москве (Г Ц О Л  И Ф К), Государственный ордена 
Ленина и ордена Красного Знамени институт физи
ческой культуры им. П . Ф. Лесгафта (Г Д О И Ф К) 
в Ленинграде, Азербайджанский государственный ин
ститут физической культуры им. С. М . Кирова в 
Баку, Армянский государственный институт физиче- 
гкой культуры в Ереване, Белорусский государственный 
.рдена Трудового Красного Знамени институт физиче- 
акой культуры в Минске, Грузинский государственный 
институт физической культуры в Тбилиси, Казахский 
зосударственный институт физической культуры в 
Алма-Ате, Киевский государственный институт фи-
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заческой культуры, Киргизский государственный ин
ститут физической культуры во Фрунзе, Латвийский 
государственный институт физической культуры в 
Риге, Литовский государственный институт физиче
ской культуры в Каунасе, Львовский государственный 
институт физической культуры, Омский государствен
ный институт физической культуры, Смоленский го
сударственный институт физической культуры, Волго
градский государственный институт физической куль
туры, Узбекский государственный институт физиче
ской культуры в Ташкенте, Институт физического 
воспитания им. Г. С. Сковороды в Харькове, входящий в 
систему Министерства просвещения УССР. При ряде 
И. ф. к. есть школы тренеров, школы высшего спортив
ного мастерства, отделения повышения квалификации 
специалистов по физич. культуре и спорту и аспиран
тура.

Важную роль в становлении советской системы фи
зич. воспитания сыграли центральный и ленинградский 
И. ф. к., созданные в первые годы существования Со
ветского государства. Создание И. ф. к. в союзных 
республиках позволило успешно решать задачу подго
товки национальных физкультурных кадров. При всех 
И. ф. к. имеются педагогические и при четырех 
(ГЦОЛИФК, ГДОИФК, белорусском и киевском 
И. ф. к.) — спортивные факультеты. На дневные фа
культеты И. ф. к. (срок обучения 4 года) принимаются 
граждане обоего пола в возрасте до 35 лет, имеющие 
образование в объеме средней школы и успешно вы
державшие приемные экзамены, установленные для 
поступающих в эти учебные заведения. Поступаю
щие в институт должны сдать приемные экзамены 
по общеобразовательным предметам, гимнастике, лег
кой атлетике, плаванию. Они должны иметь хоро
шее здоровье, сдать до поступления в институт нормы 
комплекса ГТО I или I I  ступени и иметь спортивную 
подготовку не ниже I I I  разряда. На заочные факульте
ты и вечерние отделения (срок обучения 5 лет) прини
маются лица без ограничения возраста. Все нуждаю
щиеся студенты обеспечиваются государственными сти
пендиями. На 1 янв. 1960 в 15 И. ф. к. на дневных, заоч
ных факультетах и вечерних отделениях обучались 
15 375 студентов. На дневных (очных) факультетах с 
отрывом студентов от работы общий объем учебных за
нятий составляет 4018 час., на вечерних отделениях оч
ных занятий — 2655 час., а на заочных факультетах и 
отделениях — 1210 час. очных занятий. На вечерних 
и заочных отделениях (факультетах) много времени 
отводится на самостоятельную работу студентов.

В учебные планы И. ф. к. входят следующие предме
ты: история КПСС, политическая экономия, диалекти
ческий и исторический материализм, иностранный язык, 
химия с биохимией, анатомия человека с биомеханикой, 
физиология человека, врачебный контроль, лечебная 
физич. культура, спортивный массаж, спортивная трав-
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патология, гигиена спорта и спортивные сооружения, 
педагогика, психология, теория и методика физич. вос
питания, история и организация физич. культуры, ки
нофотодело, туризм, гимнастика, легкая атлетика, пла
вание, прыжки в воду, спортивные игры (футбол, бас
кетбол, волейбол, теннис, водное поло, хоккей с шай
бой, хоккей с мячом), подвижные игры, лыжный и конь
кобежный спорт, борьба, бокс, тяжелая атлетика и др. 
виды спорта. На протяжении всего периода обучения 
теоретические занятия студентов сочетаются с практи
ческими занятиями по видам спорта, работами в лабора
ториях, с учебной, педагогической и организационно- 
методической практикой. Наряду с изучением основных 
видов спорта студенты более углубленно, в том числе 
и в порядке факультативных занятий, изучают избран
ный ими вид спорта и повышают свое спортивное мас
терство. В учебном плане имеется много факультатив
ных курсов, к-рые избираются студентами по желанию 
(иностранные языки, кинофотодело, музыка, народные 
и бальные танцы и др. дисциплины).

За время обучения студенты обязаны выполнить 
3 курсовые работы: по истории физич. культуры или пе
дагогике, теории и методике физич. воспитания или фи
зиологии и специализации, повторно сдать нормы ком
плекса ГТО II  ступени, выполнить вновь или подтвер
дить II  спортивный разряд (на спортивном факультете 
1 разряд) по избранному виду спорта, I I I  разряд по 
двум др. видам спорта и получить звание судьи I I I  ка
тегории по трем видам спорта (на спортивном факульте
те — звание судьи II  категории по избранному виду 
спорта).

После сдачи всех экзаменов и зачетов, установлен
ных учебным планом, студенты обязаны сдать государ
ственные экзамены по истории КПСС, физиологии, тео
рии и методике физич. воспитания и специализации. 
Студенты, выполнившие требования учебного плана и 
сдавшие государственные экзамены, получают диплом 
об окончании института с указанием присвоенной ква
лификации. Оканчивающим И. ф. к. присваивается 
квалификация: на педагогических факультетах — пре
подавателя физич. культуры и спорта, на спортивных 
факультетах — преподавателя-тренера по отдельным 
видам спорта с правом преподавания теории и истории 
физич. воспитания, гимнастики, легкой атлетики, спор
тивных игр, плавания, лыжного и конькобежного спор
та и др. спортивных дисциплин. Оканчивающие инсти
туты специалисты направляются на работу в учебные 
заведения, коллективы физич. культуры предприятий, 
в детские и молодежные спортивные школы, доброволь
ные спортивные об-ва и советы Союза спортивных об
ществ и организаций СССР.

Наряду с учебной работой по подготовке физкуль
турных кадров в И. ф. к. ведется научно-исследователь
ская работа по различным проблемам, имеющим перво
степенное значение для советского физкультурного дви

жения. Гл. внимание уделяется научным исследован*« 
вопросов физкультурно-оздоровительной работы с 
населения, правильной организации режима трух» 
физич. воспитания учащихся, а также разрао *»• 
научных основ и методики спортивной тре=* 
ровки.

Организованные в И. ф. к. студенческие паучж* 
об-ва имеют студенческие научные кружки при р а т 
ных кафедрах. Студенты ведут исследования по раза* - 
ным проблемам, гл. обр. тем, к-рые разрабатываются » »  
институтским и кафедральным планам. Проводимые я*- 
следования помогают студентам получить более глуб - 
кие знания по специальности и овладеть методикой -» 
учных исследований.

В И. ф. к. работают высококвалифицированные кад
ры преподавателей. На 1 янв. 1959 среди 1504 преп з. 
вателей были 340 чел. с учеными степенями и званиямз 
свыше 300 чел. имели звания заслуженных мастер: I 
спорта, мастеров спорта и заслуженных тренеров СССГ 
Многие преподаватели и сотрудники институтов г 
граждены высокими правительственными наградам 
орденами и медалями Советского Союза. Преподавал с. н 
И. ф. к. участвуют в работе научно-методических сох*- 
тов, федераций, тренерских советов и коллегий судей в 
различным видам спорта, в подготовке сборных ко» 
СССР и союзных республик к ответственным сорсэ- 
нов., а также в разработке учебных программ для физ
культурных учебных заведений, спортивных секта  
коллективов физич. культуры, детских и молодежных 
спортивных школ, в разработке учебников, правил 
ревнов. по видам спорта и различных пособий для фн> 
культурных организаций СССР.

Московскому и ленинградскому И. ф. к. пре;, 
ставлено право принимать к защите кандидатские к  
сертации и присуждать ученые степени кан _ е »  
наук.

Основными учебно-научными организациями вига 
тутов являются кафедры, к-рые непосредственн 
ществляют учебно-методическую и научно-иссл. 2 »  
тельскую работу по одной или нескольким теснс 
занным между собой дисциплинам. Каждый факт 
(педагогический, спортивный, заочный) имеет д е к * г  
При директоре и под его председательством орг-злл» 
ется совет И. ф. к. В состав совета входят замест»-^*-1 
директора, деканы факультетов, зав. кафедрам«, г  4 
дельные лица из профессорско-преподавательск:г л- 
става, представители партийной, комсомольской ■ 
союзной организаций. Совет рассматривает основкиг м  
просы учебно-воспитательной, методической и нат-^^ь- 
исследовательской работы института. Состав с- * - * т  
И. ф. к. (ГЦОЛИФ К И ГДОИФК), к-рым к  ■ 
ставлено право приема диссертаций и прв: е в  4 
ния ученых степеней, утверждается Министерг-^и, 
высшего и среднего специального обрааоккмм, 
СССР.



К статье <гГонки лыжные»



Национальные виды спорта (к статьям по национальным видам спорта в республиках Советского Союза):
I _  тувинская спортивная борьба; 2 — оодарыш, киргизская спортивная борьба на лошадях; 3 — стрель
ба из лука, национальный вид спорта бурятского народа; 4 — состязания по куз-куумай (погоня за девуш

кой) в Киргизии; 5 — цхенбурти, национальная грузинская конно-спортивная игра;





Победительница в беге

Дискобол

Копьеносец

Кулачный боец

К статье « История физической культ.
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При И ф. к. есть спортивные клубы — СКИФ. 
В институтах имеются оснащенные современной науч
ной аппаратурой лаборатории (химии, физиологии, вра
чебного контроля, спортивной техники, физич. разви
тия, кинофото, наглядных пособий п др.) и учебные 
кабинеты. И. ф. к. имеют спортивные залы, стадионы, 
спортивные площадки и др. необходимые сооружения и 
оборудование.

Средства И. ф. к. составляются из ассигнований 
по госбюджету.

Наряду с учебными в нашей стране работают 3 на
учно-исследовательских И. ф. к.: Центральный научно- 
исследовательский институт физической культуры 
(Ц Н И И Ф К) в Москве, Ленинградский научно-исследо
вательский институт физической культуры (ЛН И И Ф К) 
и Грузинский научно-исследовательский институт фи
зической культуры (Гр. НИИФК) в Тбилиси.

Учебные И. ф. к. тесно связаны с работой научно- 
исследовательских И. ф. к., Институтом физического 
воспитания и школьной гигиены Академии педагоги
ческих наук РСФСР, Академией медиципскнх наук 
СССР и др. научными учреждениями страны п совмест
но с ними разрабатывают наиболее важные проблемы 
в области теории и практики физич. воспитания и 
спорта. Коллективы институтов принимают самое ак
тивное участие в массовых общественно-политических 
физкультурных и спортивных мероприятиях (демонст
рациях, парадах, спартакиадах, различного рода со- 
ревнов.). Непосредственная связь И. ф. к. с работой 
физкультурных организаций и научно-исследователь
ских учреждений способствует повышению качества 
подготовги кадров, укрепляет связь науки с прак
тикой.

ИНСТРУКТОР Л Ф К  ( м е т о д и с т )  — лицо с выс
шим (чаще) или средним физкультурным образованием 
и особой подготовкой в области методики и практики 
лечебной физической культуры. Методист по ЛФ К ра
ботает под руководством врачей, состоит в штатах 
стационарных лечебных учреждений, поликлиник, вра
чебно-физкультурных диспансеров, санаториев и др. 
учреждений.

ИНСТРУКТОР ТУРИЗМА — турист со специаль
ной теоретической и практической подготовкой, орга
низатор и руководитель туристского коллектива, обу
чающий и воспитывающий туристов и инструкторские 
кадры. Подготовка И. т. происходит по единым учеб
ным планам и программам на семинарах, курсах, учеб
ных сборах. И. т. специализируется по одному или 
нескольким видам туризма. В зависимости от личного 
туристского опыта, уровня общеобразовательной и 
специальной подготовки, характера п объема практиче
ского инструкторского опыта присваиваются квалифи
кации: помощника инструктора, общественного и млад
шего И. т., И. т. и старшего И. т.,— каждая из к-рых 
дает право на подготовку определенного круга кадров |

(значкистов, инструкторов и т. д.). И. т.— ведущая фи
гура в развитии советского массового туризма.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИИ — относитель
ная (в сравнении с максимально возможной для данного 
лица) мощность выполняемой работы. В результате 
научных исследований (В. С. Фарфель) выделены 4 ос
новные градации И. д. (4 зоны относительной мощно
сти): максимальная, субмаксимальная, большая и уме
ренная мощность работы. Эти термины не выражают аб
солютных величин мощности (в механических едини
цах). Их значения определяются лишь по отношению к 
мощности максимальной, различной для разных лиц. 
Напр,, бег со скоростью 7 м/сек (т. е. ок 14,0 сек. в 
в беге на 100 м с ходу) для нетренированного человека 
может явиться работой максимальной интенсивности, 
а для мастера бегуна — лишь субмаксимальной.

Мерилом относительной мощности работы является 
предельное время, в течение к-рого она может выпол
няться без снижения И. д. М а к с и м а л ь н а я  
мощность работы (напр., бег на 100 и 200 м, плавание 
па 25 и 50 м) может быть сохранена на протяжении 10— 
20 сек. В дальнейшем И. д. неизбежно будет снижать
ся. Мышечная деятельность протекает здесь в условиях 
кислородного долга.

При с у б  м а к с и м а л ь н о й  мощности (напр., 
бег от 400 до 1500 м, плавание от 100 до 400 м) предель
ное время работы может быть больше, чем 20 сек., но не 
превышает 5—6 мин.

Б о л ь ш а я  м о щ н о с т ь  работы может сохра
няться не более 30 мин. (напр., бег от 2 до 10 км, плава
ние от 500 до 1500 м).

При у м е р е н н о й  м о щ н о с т и  предельное 
время работы превышает 30 мин. (напр., бег свыше 
10 км, ходьба свыше 5 км).

Работы, имеющие одинаковую относительную мощ
ность — вне зависимости от внешних форм выполняе
мых движений (бег, плавание, езда на велосипеде и 
т. п.),— сходны в своих физиологических характери
стиках.

Л и т е р а т у р а
Исследования по физиологии выносливости, иод общей ред. 

В. С. Ф а р ф е л  я. Труды ЦЫИИФК, т. V II. М., 1949.

И Н ТЕЛЛЕКТУАЛЬН Ы Е ЧУВСТВА — чувства, 
связанные с процессами познания, возникающие в свя
зи с учебной и научной деятельностью, а также творче
ской работой в различных видах искусства, науки и 
техники. К И. ч. относятся: 1) чувство ясности или 
смутности мысли, когда соответствующие суждения и 
понятия мыслятся определенно или, наоборот, неотчет
ливо; 2) чувство удивления, когда в процессе познания 
приходится сталкиваться с чем-то новым, необычным; 
3) чувство недоумения, когда испытываются трудности 
в объяснении исследуемых фактов; 4) чувство догадки, 
связанное пока еще с предположительным суждением 
о характере связи наблюдаемых явлений; 5) чувство
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уверенности, когда правильность установленных мыш
лением связей подтверждается логикой умозаключений 
или доводами практики, и др. И. ч. в известной степени 
связаны с тактич. мышлением в области спортивной 
деятельности. Мышление спортсмена при решении раз
личных тактич. задач в процессе соревнов. не может 
протекать достаточно энергично п быстро, если оно не 
сопровождается соответствующими И. ч. Поэтому обу
чение тактике и тренировка в тактнч. действиях всегда 
долясны быть связаны с воспитанием положительных 
И. ч.

ИНТЕНСИВНОСТЬ РАБОТЫ — см. Мощность ра
боты.

ИНТЕРВАЛ в с т р о ю  — расстояние между зани
мающимися по фронту. В сомкнутом строю И. равен 
ширине ладони (между локтями), а в разомкнутом — 
обычно 2—3 шагам.

ИНТЕРЕС — специальная направленность человека 
на познание определенных явлений окружающей жизни 
(в области литературы, искусства, науки, спорта и т. д.) 
и связанная с этой направленностью постоянная склон
ность человека к определенным видам деятельности. По 
своей психологической структуре И. содержит: знания 
в данной области; практическую деятельность в этой 
области; эмоциональное удовлетворение, получаемое 
человеком от этих знаний и гл. обр. от этой деятельно
сти. Для характеристики человека имеют значение: со
держание его интересов; их устойчивость или, наоборот, 
легкая переключаемостъ; многогранность или, наобо
рот, узость И.

ИНТЕРВАЛЬНЫ Й МЕТОД — см. Метод упраж
нения.

ИНТЕРОЦЕПТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР воспри
нимает раздражения во внутренних органах — крово
обращения, пищеварения и выделения, в железах 
внутренней секреции и т. д. Рецепторы И. а. реагируют 
на изменения во внутренних органах давления (баро
рецепторы), химизма среды (хеморецепторы)'и темпера
туры (терморецепторы). Импульсы, поступающие че
рез И. а. в центральную нервную систему, способствуют 
координации деятельности всех внутренних органов. 
При физич. упражнениях И. а. принадлежит весьма 
важная роль. Импульсы, поступающие через этот ана
лизатор, безусловно- и условнорефлекторным путем 
способствуют мобилизации функций внутренних органов 
в соответствии с интенсивностью мышечной работы.

«И Н Т У Р И С Т »— всесоюзное акционерное об-во по 
иностранному туризму в СССР (ВАО «Интурист»), 
работающее на коммерческих началах. Акционерами 
об-ва являются советские организации. «И .» органи
зует обслуживание иностранных граждан на территории 
СССР, поездки советских граждан за границу. Для со
ветских граждан оформляет междунар. почтовые посыл
ки. Обслуживает лиц, путешествующих с туристскими 
и др. целями. Путешествия организуются по железной

дороге, на морских пароходах (круиз), по воздуху ■ 
юпозив-туры), на автобусах, а также на собствен-« , 
автомашинах и мотоциклах с ночлегом в палатой- • 
лагере (кемпинг). Имеет 52 отделения и агентства, 18 г -- 
стипиц, рестораны, автопарки и т. п. Является членов 
Международного союза официальных туристских орга
низаций (МСОТО); поддерживает коммерческие свелт 
более чем с 200 фирмами и организациями большинства 
стран мира. Путевки на заграничные туристские путеше- 
ствия среди советских граждан реализуются в основн - 
через профсоюзные организации. Напр., в 1960 в СО" 
было принято свыше 700 тыс. иностранных граж. 
приезжавших с целью туризма, лечения, в составе деле
гаций, по семейным обстоятельствам, с деловыми, сп:з- 
тивными и религиозными целями. В том же году : 
СССР выезжало более 720 тыс. чел.

ИОЛ — двухмачтовая яхта, бизань-мачта к-р:«С 
меньше передней и расположена позади головки руде

И. может быть гафельный или бермудский (см. Парус . 
тип И. определяется типом грота.

ИППОДРОМ — место проведения конноспортивных 
соревнов. и испытаний лошадей. Гл. часть И.— дорож
ка для скачек или рысистых испытаний и дорожки для 
тренировки лошадей. Для испытаний рысистых лошадей 
хорошей считается дорожка, покрытая слоем чернозема, 
пропитанного гудроном. Для верховых лошадей пред
почтительнее дорожка с дерновым покрытием, однак 
многие И. имеют скаковые паханые дорожки. На пово
ротах беговая дорожка И. приподнята с внешней сто
роны па 12— 15° (внраж), чтобы во время бегов ло
шадей с экипажем не относило бы за поворот 
центробежной силой. Длина дорожек различна, чаще 
1600—2000 м. На внутренней бровке дорожки ставят 
столбы — указатели дистанции (на 500, 1000, 1200. 
1600, 1800 м) считая от финишного столба в обратную
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}жки скакового ипподрома: 1 — наружная — для скачек и 
ых галопов, травяная; 2 , 3 — для работы кентером, паха- 

3 — для работы рысью, паханая; 5 — трибуны для зрн- 
и. Внутри — пять вольтовых кружков (для шаговой работы)

ону. Они отмечают место пуска лошадей (старт) 
ачку или бег, а также служат ориентирами для хро- 
:тристов. На нек-рых И. есть дорожка, оборудован- 
постоянными препятствиями для стипль-чеза, к-рая 
одит не только по кругу, но и с переменой направ- 
я («восьмеркой»). В центре II. обычно расположена 
дадка для различных конноспортивных соревнов. 
). На территории И. или вблизи него располагаются 
гаши, ветеринарный лазарет, карантин, кузница, а 
:е хозяйственные службы. Для посетителей И. вдоль 
шного отрезка дорожки устраивается трибуна. Су- 
сая вышка расположена напротив финишного стол- 
Зблизи трибун отведено огороженное место для 
1вки и выводки лошадей перед скачкой — т. наз. 
ж.
Г1ПОЛОГИЯ — наука о лошади; в настоящее вре- 
ще применяется термин коневодство. И. включает 
лы: происхождение лошади, экстерьер, конские по- 
разведение, кормление, использование лошадей. 

3АН — государство на юго-западе Азии. Площ.
6 млн. км2. Нас. ок. 19 млн. чел. 
тория спорта в И. насчитывает ок. 3 тыс. лет. 
них пор и по настоящее время в II. особенно попу- 
[ борьба, а также тяжелая атлетика, конный спорт, 
.ба из лука, фехтование. Современные виды спорта 
л развиваться в стране с 1916. До этого они были 
устранены лишь среди военных.
'ласно правительственному постановлению, фиг
урой и спортом обязаны заниматься все учащиеся 
,ных и средних школ. Осуществляет этот закон 
хение по физич. воспитанию при Министерстве 
щения. Нек-рые средние школы имеют волейболь- 
утбольные, баскетбольные и теннисные команды, 
шаться благами физич. воспитания могут в И. 
;етн зажиточных родителей. Подавляющая масса 
)абочих и крестьян не имеет возможности посе- 
колы и приобщаться к физич. культуре. Функ- 
уют в И. несколько курсов и колледжей по под

готовке преподавателей физвоспитания. Получил рас
пространение спорт среди студентов в сети спортивных 
клубов. Однако массового развития физкультура и спорт 
не получили.

В стране имеется более 300 спортивных клубов п 
объединений. Большой популярностью пользуются 
т. наз. «зурхане» (дом силы), где занимаются физич. 
упражнениями, направленными прежде всего на раз
витие силы. Эти заведения используются для идеоло
гической обработки населения и для подготовки 
кадров полицейских. Официальные первенства стра
ны по отдельным видам спорта стали проводиться 
с 1939. В настоящее время спортсмены И. состо
ят членами федераций: легкой атлетики, баскетбола, 
бокса, велоспорта, фехтования, конного спорта, фут
бола, гимнастики, тяжелой атлетики, борьбы, плава
ния, водного поло, травяного хоккея, лыжного спорта, 
тенниса, настольного тенниса, стрелкового спорта, ав
томобильного спорта и др. В 1947 Национальный Олим
пийский комитет И. был признан Международным 
Олимпийским комитетом. С 1948 спортсмены И. стали 
официально участвовать в олимпийских играх. Наибо
лее успешно они выступали в соревнов. по вольной 
борьбе и тяжелой атлетике. На X V I Играх спортсмены 
И. завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали по воль
ной борьбе и 1 бронзовую по тяжелой атлетике, на 
X V II Играх — 1 серебряную (вольная борьба) и 3 брон
зовые (вольная и классическая борьба, тяжелая атле
тика).

исннди — грузинская командная конноспортив
ная игра с метанием копья (см. Грузинские наци
ональные виды спорта, физические упражнения и 
игры).

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ — ряд приемов 
для осуществления искусственной вентиляции легких 
и восстановления нарушенного дыхания пострадавше
го. И. д. относится к числу неотложных мероприятий 
при нарушениях дыхания вследствие расстройства моз
гового кровообращения (обморок, гравитационный шок 
и др ), рефлекторной остановки дыхания (напр., при 
ударе в область солнечного сплетения, поражения эле
ктрическим током) и др. Особое значение И. д. имеет для 
восстановления дыхания при утоплении.

Существуют ручные (Сильвестра, Говарда, Шефера 
и др.) и механические (более эффективные) способы 
И. д., большинство из них основано на чередующихся 
сжиманиях и расширениях грудной клетки, обеспе
чивающих искусственный выдох II вдох. Перед прове
дением И. д. нужно обеспечить доступ чистого воздуха 
к пострадавшему. Необходимо освободить рот и дыха
тельные пути пострадавшего от посторонних предметов 
II воды (при утоплении), расстегнуть его одежду (ворот
ник, пояс и т. д.). Делая И. д., следят, чтобы у постра
давшего не западал язык. В процессе И. д. периодически 
массируют область сердца. При возможности вводят
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под кожу средства, возбуждающие дыхание и сердеч
ную деятельность (лобелии, камфару, кофеин, адре

налин).
Р у ч н ы е  с и о с о б ы  И. д. С п о с о б  С и л ь 

в е с т р а  (рис. 1). Пострадавшего укладывают на спи
ну (на сухую одежду, одеяло, солому н др.), подложив

Вдох

под нее одежду, свернутую валиком. Голову пострадав
шего повертывают набок, рот у него открыт, язык вытя
нут, привязан (платком, косынкой и др.) к подбород
ку (можно держать язык пальцами). Оказывающий по
мощь становится на одно или оба колена со стороны 
головы пострадавшего, берет его руки за предплечья 
ближе к локтевому суставу; по счету раз, два, три 
отводит их за голову пострадавшего — вдох. Наклоня
ясь над ним, по счету четыре, пять, шесть сгибает его 
руки и сильно прижимает их к боковым сторонам груд
ной клетки — выдох.

С п о с о б  Г о в а р д а  (рис. 2). Пострадавшего 
укладывают, как при способе Сильвестра. Оказываю
щий помощь становится на колени лицом к голове пост-

Выдах Вдох «

2

радавшего, к-рын лежит между его ногами. Поло
жив кисти рук на передне-боковые стороны грудной 
клетки и наклоняясь, он сдавливает ее силой рук и 
тяжестью тела, отсчитывая раз, два, три — выдох, за
тем прекращает сдавливание грудной клетки, считая 
при этом: четыре, пять шесть — вдох. И. д. делается 
16—20 раз в 1 мин.

М е х а н и ч е с к и е  ( а п п а р а т н ы е )  с п о 
с о б ы  И. д. основаны на изменении объема грудной

клетки механическим путем. Один из распрст- 1 »  
ценных аппаратов — т. паз. «оживляющий кпслор- 1  ■ 
аппарат» (ОКА); он состоит из прибора для выполи-ягаа 
И. д. и кислородного ингалятора. Применяют та: I 
прибор, основной частью к-рого является пшравэё 
наполненный воздухом пояс, накладываемый на г : 
ную клетку пострадавшего. Нагнетание в пояс воз] и 
приводит к сжатию грудной клетки (выдоху), отс*-* 
вание воздуха из пояса сопровождается расширгвизш 
грудной клетки (вдохом).

И. д. делают до полного восстановления у п о д 
давшего дыхания. Если же дыхание не восстанавлп* 
ется, то прекращать И. д. можно только при явных крм- 
знаках наступившей смерти.

ИСПАНИЯ — государство на юго-западе Е вроь 
Площ. 503 тыс. км2. Нас. ок. 29 млн. чел.

Военно-полицейская диктатура Франко губите.- , я 
отражается на всех сторонах общественной жизни стт. 
ны. Ок. 20% населения неграмотно. Образование в стр* 
не находится под влиянием католической церкви. 3* 
зич. воспитание учащихся поставлено неудовлетв 1 
тельно. Специальная подготовка преподавателей фня^. 
воспитания отсутствует. Реакционная клика гру" 
вмешивается в деятельность спортивных организа'. л

В 1960 правительство Франко запретило футболит - •• 
И. выехать в СССР для встречи на Кубок Европы т- 
футболу.

Испанские народные праздники обязательно сон*»- 
вождаются музыкой и танцами. Распространен нас- 
нальный вид спорта «пелота» — игра с мячом, трсЗт» 
щая хорошей реакции и большой подвижности.

В футболе, боксе, велосипедном спорте ШНГ-. * 
распространен профессионализм. В целях наживы и  
дельцы клубов скупают видных футболистов за гр -» 
цей; по числу иностранцев ведущие футбольные клу=.  
И. не имеют себе равных в мире. Культивируется та—- 
легкая атлетика, бейсбол, стрелковый спорт. Одв1 - 
в стране нет массового спортивного движения. Чигл 
спортсменов невелико. Большая часть из них — с 
денты университетов, выходцы из обеспеченных СЛЭ I 
общества. В междунар. соревнов. испанские спорте-г- 
пы не добились сколько-нибудь значительных успех:! 
Исключение составлял лишь И. Блюм, завоевав-; 
в 1957 звание чемпиона Европы по гимнастике. -  
X V II Олимпийских играх И. заняла (в неофициальв ». 
зачете) 44-е место (из 84).

ИСПАНСКАЯ ПАРТИЯ — см. Начало шалман, -я 
партии.

ИСПЫ ТАНИЯ КОНТРОЛЬНЫЕ в с п о р т :  
средство проверки подготовленности спортсм:. .  ас 
дапном этапе процесса тренировки. И. к. пре к г - »  
на тренировочных занятиях для проверки степенв ■" т 
физич. подготовки спортсмена, развития двнга' 
качеств — быстроты, силы, выносливости н л о« в 
а также для определения уровня овладения сп*-:_
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ными навыками в технике соответствующего вида спор
та. В зависимости от этого производится и подбор уп
ражнений для проведения И. к. Наиболее распростра
ненными средствами проверки общей фнзнч. подготовки 
являются нормативы комплекса ГТО, содержащие уп
ражнения в беге на короткие и средние дистанции, в 
прыжках, метаниях и упражнения силового характера. 
И. к. для проверки техннч. подготовленности спортсме
на включают, напр., упражнения: попадание в коль
цо с места и с ходу в баскетболе, ведение мяча с обвод
кой препятствий и меткость попадания в определенный 
участок ворот в футболе и др. И. к. широко применяются 
в практике работы по физич. воспитанию в общеобразо
вательной школе, в средних и высших учебных заведе- 
шях, в детских, юпошеских и молодежных спортив
ных школах, где они служат средством проверки усвое- 
шя занимающимися программного материала данного 
тапа обучения. В целях повышения эмоциональности 
I. к. часто проводятся в виде соревнов.

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  — наука 
закономерностях возникновения и развития идей, 

рганизационных форм, средств и методов физич. куль- 
/ры и  спорта в связи с экономическими, полнтичес- 
1МИ и  культурными условиями жизни общества.

Говоря об истории, Маркс и Энгельс писали: «Мы 
аем только одну-единственную науку, науку исто- 
III. Рассматривая историю с двух сторон, ее можно 
зделить на историю природы и историю людей. Од
но обе эти истории неразрывно связаны; поскольку 
ществуют люди, история природы II история людей 
шмно обуславливают друг друга». Теоретической и 
годологической основой изучения истории общества 
шется исторический материализм. Оп дал возмож- 
•ть научно обосновать объективные законы возник- 
>епия и развития общества, показать и доказать обу- 
вленность развития культуры материальными усло
вии жизни общества. Не провидение п случайности, 
гениальные личности, а способ производства опре- 
яет социальную и духовную жизнь людей и разви- 
их культуры.
Физич. культура — составная часть общей культу- 
Ее становление и развитие также обусловлены ма- 

гальными условиями жизни общества. Творцом фи- 
культуры является народ. В процессе трудовой цен
ности он создавал формы, средства н методы физич. 
итания. Все современные виды спорта, как, напр., 
ба, бокс, поднятие тяжестей, фехтование, плавание, 
ный, конькобежный, футбол, городки II Т.П., были 
шы народами в незапамятные времена, бережно со- 
ялись и совершенствовались ими в течение многих 
угий. И. ф. к. дает научный анализ возникновения 
:вития физич. культуры, как одной из форм общест- 
эй жизни и составной части общей культуры об- 
5а. Она раскрывает своеобразие организационных 
и методов физич. воспитания в условиях первобыт

нообщинного, рабовладельческого, феодального, капи
талистического и социалистического способов производ
ства. Она показываот, что в условиях классового об
щества физич. культура используется господствующими 
классами для закрепления своего господства п усиления 
эксплуатации трудящихся. Вместе с тем она показы
вает также и то, что угнетенные классы, в свою 
очередь, используют физич. культуру не только как 
одно из средств оздоровления, но и как средство 
физич. подготовки для борьбы против эксплуата
торов. В условиях же социалистического общества 
физич. культура является одним из средств комму
нистического воспитания трудящихся, развития нх 
самодеятельности и активности, важным средством 
оздоровления и развития физич. способностей народа.

Великий корифей науки В. II. Ленин постоянно об
ращался к истории и высоко ценил исторические зна
ния. Критикуя пролеткультовцев, он говорил: «Проле
тарская культура не является выскочившей неизвест
но откуда, не является выдумкой людей, которые на
зывают себя специалистами по пролетарской культуре. 
Это все сплошной вздор. Пролетарская культура долж
на явиться закономерным развитием тех запасов зна
ния, которые накопило человечество под гнетом капита
листического общества, помещичьего общества, чинов
ничьего общества». Это ленинское указание имеет 
прямое отношение II к советской физич. культуре. По
следняя также является не выдумкой досужих людей, 
а законной наследницей всего ценного, что добыто опы
том человечества в отношении идей, организационных 
форм, средств и методов физич. воспитания людей. 
И. ф. к. относится к наукам, формирующим мировоззре
ние людей. Изучение ее имеет большую познаватель
ную ценность, т. к. вооружает нас знаниями закономер
ностей возникновения и развития физич. воспитания 
и отдельных видов спорта, помогает понять прошлое 
и настоящее, лучше использовать положительный опыт 
прошлого для дальнейшего совершенствования совет
ской физич. культуры.

*  *
*

Основоположники научного коммунизма неопровер
жимо доказали, что в основе становления и развития 
человека и общества лежал труд. Жизнь первобытного 
человека представляла собой не сплошную игру, как 
утверждают идеализаторы старины, а примитивный и 
чрезвычайно тяжелый повседневный труд.

«Труд,— писал Маркс,— есть прежде всего процесс, 
совершающийся между человеком и природой, процесс, 
в котором человек своей собственной деятельностью 
опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой. Веществу природы он сам 
противостоит как сила природы. Для того, чтобы при
своить вещество природы в известной форме, пригодной
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для его собственной жизни, он приводит в движение 
принадлежащие его телу естественные силы: руки и но
ги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого 
движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то 
же время изменяет свою собственную природу».

Первобытные люди жили небольшими группами и за
нимались собиранием съедобных плодов, растений, кор
ней, охотой и рыбной ловлей. Все, что совместно добы
валось ими, совместно п потреблялось. Прошли многие 
тысячелетия, пока они научились изготовлять простей
шие орудия для удара, резания и копания. Открытие 
огня и способов его применения окончательно возвы
сило человека над животным миром. Человек стал ис
пользовать огонь не только для согревания, приготов
ления пищи и защиты от хищных зверей, но и для 
изготовления более совершенных орудий труда. Коллек
тивная трудовая деятельность способствовала появле
нию у первобытных людей речи, мышления и оформле
нию общественных отношений. Во время труда совер
шенствовались навыки людей в ходьбе, беге, прыжках, 
лазании, метании и плавании. Дети, подражая взрос
лым, воспроизводили основные формы их трудовых 
движений и этим неосознанно готовили себя к труду. 
Постепенно люди осознали зависимость между умением 
пользоваться орудиями труда и результатами труда. 
Осознание этого привело их к сознательному игро
вому воспроизведению трудовых процессов как сред
ству совершенствования своих трудовых навыков.

С совершенствованием орудий труда (копье, лук и 
стрела, топор и т. п.) произошло естественное разделение 
труда (по половому и возрастному признаку), возникло 
первобытное хозяйство, а вместе с ним и родовая орга
низация общества. На начальной ступени первобытно
общинного строя все члены рода участвовали в игровых 
состязательных действиях, отражавших основные тру
довые процессы. Игровые действия являлись важным 
средством трудового воспитания и одновременно с 
этим — средством физич. воспитания, к-рое в то время 
еще не отделялось от трудового. Никаких специальных 
приспособлений для игр не было. Играющие пользо
вались теми же предметами (орудиями), к-рые исполь
зовали в труде. У  нек-рых народов нашей Родины до 
X IX  в. сохранились многие игры, зародившиеся в усло
виях раннего первобытнообщинного строя. Напр., 
у манси, хантэ и нанайцев сохранилась игра в медведя; 
в ней участники бегают, стреляют из лука, борются с 
медведем и т. п. У  славян же долгое время бытовали та
кие игры, как «лен», «просо», «огород», «мак», «капуста», 
«репа», «гуси-лебеди», «кошки-мышки», «коршун» и т. п.

В коллективном труде и быте совершенствовались 
речь и мышление людей. В играх люди стали уже пере
ходить от простого копирования технич. приемов тру
довых процессов к творческому обобщению реальной 
действительности. Постепенно абстрагировалась тема
тика игр и движений играющих. Появились искусствен

ные предметы (снаряды) для игр (мячи, бабки, шаз • 

свайки, чурки, клюшки, ракетки и т. п.). Стали от 
доваться и специальные площадки для состязатель«- - 
игр. В крито-микенский период истории древней Гр— 
ции на специально созданных площадках проводил 
игры с быком, где женщины-жрицы занимались воль
тижировкой на рогах и крупах быков. Игры в кр>. 
с различными типами клюшек и ракеток были у всех в -  
родов Европы, Азии, Африки и Америки. В Амерж» 
«...в игре в мяч (у  ирокезов),— писал Энгельс,— 
рии выступают одна против другой; каждая выдвнп.- 
своих лучших игроков, остальные следят за игрой, м »  
бившись по фратриям, и держат друг с другом пар« а  
победы своих игроков». Гуйбози таджиков, лело гр;. ■■ 
и лапта славян своими корнями уходят к первобып»- 
общинному строю этих народов.

Абстрагирование тематики состязательных игр. 
явление искусственных игровых снарядов и спецпго- 
ных площадок для игр уже свидетельствуют о вы; 
нии состязательных игр в относительно самостоятг; 
ную отрасль общественно полезной деятельности — '!■*- 
зич. культуру. В это время возникают регулярные обп»- 
народные праздники с определенным у каждого наг 
ритуалом их проведения. Основным содержанием г 
ников были пляски, коллективные состязательные нггь 
единоборства. Последние стали средством подгон 
людей не только к трудовой, но и к боевой деятельногч 
Увеличение народонаселения и развитие скотовод 
иногда приводило родо-племенные группы к борьбе а  
пастбища и места для охоты. Нужно было уметь н  
только работать, но и бороться за лучшие природь» 
угодья.

Возникнув на базе свободного коллективного трух 
всех членов рода, первобытная физич. культура пел I- 
ком соответствовала способу производства первобып - 
общинного строя. Она являлась достоянием всех ч.; - 
нов рода и была неразрывно связана со всеми : 
сторонами общественно полезной деятельности люды

Рост производительных сил, начало общественн:- 
разделения труда и появление обмена создали уел 
для возникновения рабовладельческого строя. В ра; »  
время он был в странах древнего Востока, Средней и V 
лой Азин, в древней Греции и в Риме. Рабовладельче: 
общество делилось на свободных и рабов. В число п »  
бодных входили крупные рабовладельцы и мелкие г :• 
изводители (крестьяне и ремесленники). Рабы была 
лишены всех прав. Они приравнивались к р абочт  
скоту. Рабовладелец присваивал весь продукт труд; 
рабов, давая им лишь такое колич. средств, к-рое неш'- 
ходимо было для того, чтобы не умереть от голода. У ■ 
бов не было ни времени, ни сил для физич. упражны Г* 
и игр. В этих условиях не могло быть и речи О К. - 1  

физич. культуре рабов.
На базе рабского труда выросла высокая культу 

рабовладельцев древнего мира. Развилась и фн •
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культура рабовладельцев, к-рая потеряла связь с тру
дом и приобрела военную направленность. Наиболее 
типична в этом отношении древняя Греция. Основу во
енной мощи греческих рабовладельческих государств — 
полисов — составляли свободные мелкие крестьяне и 
ремесленники. Поэтому военно-физич. подготовка рас
пространялась на всех свободнорожденных греков.

С детских лет они проходили определенную школу воен
но-физич. подготовки и были повседневно готовы к во
енным действиям. Классический образец такого военно- 
физич. воспитания виден в спартанской системе физиче
ского воспитания. Наиболее же разносторонняя система 
физич. подготовки была в Афинах (см. Афинская систе
ма физического воспитания). Дешевый рабский труд дал 
рабовладельцам возможность создать не только храмы 
и дворцы, но и прекрасные залы и стадионы для заня
тий физич. упражнениями.

Одной из форм организации физич. подготовки рабо
владельцев были состязательные игры. Они проводились 
во всех рабовладельческих государствах, но наиболь
шего расцвета достигли в древней Греции. Каждое гре
ческое государство — полис — проводило свои игры, 
но наибольшее значение имели общегреческие олимпий
ские игры. Они сплачивали рабовладельцев и являлись 
одним из средств демонстрации их единства и силы.

Классический образец физич. культуры периода 
упадка рабовладельческого общества был в Риме. Под 
влиянием полной материальной обеспеченности рабо
владельцы постепенно стали освобождать себя от «бре
мени» военно-физич. подготовки и вести изнеживающий

образ жизни. Суровая система военно-физич. подготов
ки пришла в упадок. Задабривая свободнорожденный, 
но материально не обеспеченный плебс, рабовладельцы 
стали подкармливать его и заполнять его досуг бесплат
ными зрелищами. Последние необходимы были рабовла
дельцам и для заполнения избытка свободного времени. 
Так возникли массовые зрелищные мероприятия, гдо 
действующими лицами были сначала свободнорожден
ные — профессионалы, а потом рабы — гладиаторы (см. 
Гладиаторские бои).

Во время междоусобных войн отдельные группы ра
бовладельцев использовали гладиаторов даже для борь
бы со своими политическими противниками. Основные 
же противоречия в рабовладельческом обществе были 
между рабовладельцами и рабами. Рабы-гладиаторы но 
раз выступали против своих поработителей, но они не 
были классом, способным преобразовать общество. 
Крупнейшее из восстаний рабов проходило под руковод
ством гладиатора Спартака.

На смену рабовладельческому пришел феодальный 
строй. В различных странах процесс феодализации 
проходил по-разному, но в конечном итоге везде бывшие 
рабы, колоны и свободные крестьяне превратились в 
массу крепостных крестьян. Те народы, к-рые к тому 
времени не имели рабовладельческого строя, перешли 
прямо от первобытнообщинного строя к феодальному 
строю. Основой существования феодального общества 
был труд крепостных крестьян. В отличие от рабовла
дельцев феодалы не запрещали непосредственным про
изводителям, т. е. крепостным крестьянам, заниматься 
физич. упражнениями. Однако тяжелый физич. труд 
поглощал все силы крепостных, а свободного времени 
у них едва хватало на сон. Церковь того времени уси
ленно насаждала среди народа версию о греховности за
бот о теле и о святости изможденного тела. В то же вре
мя сами феодалы, как и рабовладельцы периода расцве
та своего строя, активно занимались военно-физич. 
упражнениями, готовили себя для захватнических войн 
и для подавления восстаний закрепощенных крестьян. 
Новый способ ведения войны и новая военная техника 
привели к нек-рым изменениям в средствах и методах 
физич. воспитания. Рыцарские турниры являлись в то 
время своеобразным смотром военно-физич. подготовки 
рыцарей. В период разложения феодального строя тур
ниры превратились первоначально в увеселительные 
мероприятия дворян, а потом и горожан.

Жители западноевропейских городов стремились к 
независимости от рыцарей и противостояли им. Свою 
вольность они нередко отстаивали с оружием в руках. 
Это вынуждало их строить стены вокруг городов, нести 
на них сторожевую охрану и заниматься военно-физич. 
подготовкой. Среди горожан культивировались в то вре
мя такие физич. упражнения, как бег, прыжки, метание 
камня, фехтование, стрельба из лука, борьба. Состяза
ния в этих упражнениях обычно проводились в дни мно
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гочисленных церковных праздников. С течением вре
мени в городах были созданы фехтовальные братства 
и стрелковые братства.

Гуманисты позднего средневековья боролись за осво
бождение системы образования от влияния церкви и за 
введение физич. воспитания в школах, но большинство 
из них думало не о народе, а об усилении буржуазии 
городов. Подлинными гуманистами того времени были 
ранние социалисты-утописты. Они мечтали о преодоле
нии не только отживавшего феодального, но и зарож
давшегося буржуазного строя. В созданных ими утопи
ческих учениях выдвигался такой общественный строи, 
при к-ром можно было осуществить равное и обязатель
ное для всех воспитание. Это воспитание должно было 
складываться из трудового обучения, физич., нравствен
ного и умственного образования.

Товарное производство городских ремесленников и 
крестьян, появление простой кооперации, а затем и ма
нуфактуры привело к промышленной революции в про
изводстве и к буржуазным революциям в обществе. В 
борьбе против феодализма буржуазия опиралась на на
родные массы и, заигрывая с ними, выдвигала лозунги, 
к-рые отвечали интересам широких масс трудящихся. 
Так было в годы английской буржуазной революции
X V II в. и французской буржуазной революции конца
X V II I  в. Педагогические идеи французских просвети
телей X V II I  в. (см. Руссо ЗК.-Ж.) и проекты реформ на
родного образования в эпоху французской буржуаз
ной революции были прогрессивными для того вре
мени. Однако, захватив власть в свои руки, буржуазия 
забыла про свои обещания и построила такую систему 
воспитания, к-рая способствовала закреплению капита
листического строя. В области физич. подготовки 
солдат в то время существовало два основных направ
ления. Первое из них — это суровая муштра. Воз
никло оно в Пруссии и нашло сторонников в армиях 
др. государств. Солдат натаскивали в выполнении 
строго определенного круга физич. упражнений. Второе 
направление было выдвинуто Суворовым А. В. и своди
лось к тому, чтобы научить каждого солдата «знать свой 
маневр». Это прогрессивное направление было воспри
нято в наполеоновской армии испанским полковником 
Л.чоросом Ф.

Массовые армии, вызванные к жизни войнами фран
цузской буржуазной революции, требовали физически 
подготовленных резервов. Развивавшаяся машинизи
рованная промышленность также нуждалась в физиче
ски подготовленных рабочих. Эти обстоятельства обу
словили возникновение в первой половине X IX  в. та
ких национальных систем физич. подготовки, как не
мецкая гимнастика (турнен) в германских государствах, 
естественно-прикладная гимнастика во Франции, швед
ская гимнастика в скандинавских странах, а затем и 
сокольская система физического воспитания в Чехии. 
Немецкая гимнастика проникла в Швейцарию, Данию,

Италию, Австро-Венгрию, Голландию и Россию. В се
редине X IX  в. физич. воспитание было введено как обя
зательный предмет в гражданские школы германских 
государств, Данни, Швеции, Франции и Англин. Нашло 
оно сторонников и среди педагогов др. европейских го
сударств н США. В методике физич. воспитания 
существовало два основных направления. Первое 
из них заключалось в стремлении использовать все 
средства физич. воспитания не только для оздо
ровления и физич. подготовки, но и для развития 
инициативы и самодеятельности занимающихся. Оно 
выросло из народной практики и питалось новейшими 
достижениями педагогических и биологических наук. 
Сторонниками его были русские революционные демо
краты, французские и английские социалисты-утописты. 
Второе направление было реакционным. Оно игнориро
вало народную практику и стремилось физич. воспита
нно свести к оздоровлению и муштре. Наибольшее ко- 
лич. последователей ого было в Германии. Конкретне 
оно выражено в школьной гимнастике Адольфа Шпнс- 
са.

В период перерастания т. паз. «свободного» капита
лизма в империализм и первого удара по капитализму 
со стороны Парижской коммуны (1871) буржуазия уси
лила использование всех государственных и национал! 
ных организаций для навязывания трудящимся своем 
идеологии. Физич. воспитание в школах, старые спор
тивные и гимнастические союзы (турнферейны и др.'. 
а также вновь созданные отряды скаутов, организации 
религиозного спорта, военно-спортивные союзы II СОЮЗ«.’ 
механизированного спорта стали использоваться бур
жуазией не только для подготовки резервов захватим 
ческнх армий, но н для отвлечения трудящихся от кла' 
совой борьбы. Нек-рые передовые спортивные ДОЯТЄЛі 
хотели использовать спорт для налаживания культу.- 
ных связей между народами. С этой целью в конп- 
X IX  в. они возродили олимпийские игры. Но в усло
виях классового, национального и расового неравенств 
эти игры не могли в то время внести к.-л. изменен!» 
в политику буржуазных правительств и в дело физп-« 
воспитания народов. Они сыграли значительную роз 
лишь в повышении спортивно-технич. мастерства бу; 
жуазных спортсменов и в создании единых междуна 
правил соревнов. по олимпийским видам спорта.

Бурно развивавшиеся педагогические и биолоп 
ские науки позволили внести улучшения в методику і  
зич. воспитания. Учение об единстве формы и функци. 
учение о клетке, учение об обмене веществ и функци«- 
нальной деятельности отдельных систем человеческс- 
организма, учение Сеченова И. М.о регулирующей рол 
центральной нервной системы в развитии первно-м» 
шечного аппарата и об активном отдыхе, а также *- 
пне Павлова И. ТІ. о высшей нервной деятельности л. 
возможность заложить фундамент науки о физич. з • 
питании. Русский ученый-анатом Лесгафт П. Ф. ■_
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научно обоснованную систему физич. воспитания детей 
и подростков, а французский ученый-физиолог Деме- 
ни Ж. обосновал функциональную и гигиеническую гим
настику. Появились значительные улучшения в методи
ках шведской и немецкой гимнастики, возникли мето
дики различных систем индивидуальной гимнастики и 
методика физич. воспитания женщин. Однако в услови
ях капиталистического общества, при эксплуатации 
человека человеком, не могло быть подлинного расцве
та физич. культуры народов.

В своем развитии капиталистический строй породил 
и своого могильщика — пролетариат. В середине X IX  в. 
Маркс и Энгельс открыли законы классовой борьбы п 
заложили основы научного коммунизма. В своих гени
альных трудах они убедительно показали, что капита
листическая организация промышленного производства 
истощает физич. и моральные силы рабочих, пагубно 
отражается на здоровье, лишает их условий, необходи
мых для нормального существования, и неизбежно водет 
к преждевременной смерти. В подрастающих поколе
ниях рабочих Маркс и Энгельс видели будущность рабо
чего класса и поэтому вели упорную борьбу за улучше
ние их жизненных условий, условий их труда и воспи
тания. В «Капитале» Маркс прямо указал, что родите
лям и предпринимателям нужно запретить применение 
труда детей и подростков, если он не сочетается с воспи
танием. Под воспитанном же он подразумевал сочетание 
умственного образования, физпч. воспитания и поли
технического обучения. Экономическая борьба рабочих 
стала перерастать в сознательное революционное дви
жение пролетариата. Началось классовое размежевание 
во всех областях общественно-политической деятельно
сти. В борьбе против эксплуататоров пролетариат стал 
использовать все средства, и в том число физич. воспи
тание. В противовес буржуазным формам организации 
физич. воспитания он создал самостоятельное рабочео 
спортивно-гимнастичоское движение. Ростки последне
го появились в 1861 в Германии, а затем и в др. стра
нах. Рабочий спорт явился одной из форм массовой 
организации трудящихся, их идейно-политического вос
питания, оздоровления и физич. подготовки для клас
совой борьбы.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
в России (1917) ознаменовала начало новой эры в исто
рии человечества— эры крушения капитализма и победы 
социализма. Она на практике показала возможность 
существования общества без помещиков и капиталис
тов, без эксплуатации человека человеком. В Стране 
Советов началось успешное строительство социализма 
и соответствующей ему социалистической культуры. Со
ветский народ преодолел все трудности и создал самую 
передовую в мире культуру, и в том числе советскую 
физич. культуру. Благодаря повседневным заботам 
Коммунистической партии и Советского правительст
ва о повышении материального благосостояния, куль

туры, здоровья и физич. развития трудящихся, физич. 
культура стала входить в быт всех народов СССР.

Октябрьская революция воодушевила трудящихся 
капиталистических стран на усиление революционно
классовой борьбы против буржуазии. В эту борьбу 
включились все массовые организации трудящихся, 
и в том числе рабочие спортивные союзы. Руководство 
отдельными организациями рабочего спорта находилось 
в то время в руках реформистов. Они создали Люцерн- 
ский Спортивный Интернационал (1919) и исключили из 
рядов рабочего спорта всех революционно настроенных 
спортсменов. Последние вынуждены были бороться но 
только против буржуазного спорта, но и против влия
ния реформистов в рабочем спорте. Для объединения 
своих сил они создали Красный Спортивный Интернаци
онал (1921) и стали бороться за восстановление рево 
люционного единства рабочего спорта. Встречи с совет
скими спортсменами и совместная борьба против фа
шизма и угрозы империалистической войны всколыхну
ли массу рядовых спортсменов реформистских союзов; 
они стали выходить из-под влияния своих руководите
лей. В конечном итоге уже к 1937 было достигнуто ре
волюционное единство революционных и реформистских 
объединений рабочего спорта в большинстве капитали
стических стран, н тем самым отпала необходимость в 
междунар. органах Красного и Люцернского Спортив
ных Интернационалов.

В эти годы буржуазия усилила использование фи- 
зич. культуры в своих эгоистических классовых целях. 
Она добилась значительного расширения своих ранее 
существовавших спортивно-гимнастических организа
ций и создала ряд новых организаций, специально пред
назначенных для охвата трудящихся. Особенно большое 
распространение получили предпринимательский фаб
рично-заводской спорт, организация скаутов и союзы 
католического и христианского спорта. В пропаганде, 
предназначенной для трудящихся, буржуазия утверж
дала, что якобы спорт аполитичен, что в спорте все 
равны и что в этой области человеческой деятельности 
необходимы классовый мир и сотрудничество всех слоев 
населения. Трудящиеся, втянутые в буржуазные массо
вые спортивные организации, отвлекались от классовой 
борьбы и превращались в прислужников буржуазного 
строя. Одновременно с этим они вневойсковым путем 
получали военно-физич. подготовку и становились ре
зервом армий империалистов. В соответствии с потреб
ностями буржуазии перестраивалась и теория физич. 
воспитания. Буржуазные ученые отрицали социальное 
значенио физич. воспитания и сводили его к биологизму. 
На практике же они стремились подчинить методику фи
зпч. воспитания задачам вневойсковой военной подго
товки населения. Во Франции это делал Эбер (см. Ес
тественный метод физического воспитания),в скандинав
ских странах —- Нильс Бук, а в Германии— д-р 
Дим.
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В ряде капиталистических стран буржуазия времен
но преодолела революционное движение трудящихся и 
сохранила видимость т. наз. буржуазного демократиз
ма. В тех ио странах, где особенно окрепло революци
онное движение трудящихся, буржуазия пошла на ус
тановление фашистской диктатуры. Это было в Италии 
и Германии. Фашисты ликвидировали в этих странах 
все организации трудящихся, в том числе рабочие спор
тивные союзы. Буржуазный спорт был реорганизован 
в фашистские тоталитарные военно-спортивные объеди
нения. В Италии были созданы единые организации для 
детей с 8 до 14 лет — «Балилла», для юношей с 14 до 
18 лет — «Авангард» и для молодежи с 18 до 21 года — 
боевые союзы по видам военизированного спорта. По 
достижении 20— 21 года молодые итальянцы зачисля
лись в соответствующие их военно-физич. подготовке 
военные формирования фашистской милиции. Для лиц 
женского пола фашисты создали общество «Маленьких 
итальянок» и «Молодых итальянок». В гитлеровской 
Германии были созданы фашистские союзы по видам 
спорта. Во главе их стоял комиссар, подчиненный непо
средственно Гитлеру. Такие же тоталитарные военно- 
спортивные союзы были созданы и в милитаристской 
Японии. Школьные программы физич. воспитания в этих 
государствах были подчинены задачам военной подго
товки учащихся. На военно-физич. подготовку и идео
логическую обработку учащихся расходовалась поло
вина всего времени пребывания детой в школе. Военно- 
физич. подготовка шла за счет предельного сокращения 
школьных образовательных дисциплин. Фашистские 
заправилы прямо заявляли, что им не нужны рассуж
дающие граждане, а нужны послушные солдаты, приз
ванные покорять и физически уничтожать народы др. 
стран. Они всячески насаждали культ грубой физич. 
силы и разжигали у молодежи расовую и национальную 
ненависть.

Междунар. империализм готовил войну против Со
ветского Союза. Ударная роль в этой войне предназнача
лась фашистской Германии, к-рая напала первоначаль
но на государства Западной Европы, покорила их и, 
используя их ресурсы, вторглась в СССР (1941). 
Руководимый партией коммунистов, советский народ 
выдержал удар фашистов, разгромил агрессоров и помог 
народам Европы освободиться от ярма фашизма (1945). 
В результате войны ряд народов Европы и Азии покон
чил с капитализмом и установил у себя народно-демо
кратический строй. Создался мощный лагерь социализ
ма, к-рый успешно противостоит лагерю капитализма. 
В Италии, Японии и Ф РГ были формально запрещены 
тоталитарные спортивные союзы. Однако в них, как 
и во всех капиталистических странах, нет и не может 
быть подлинного расцвета культуры, и в том числе 
физич. культуры народов.

В послевоенные годы усиливается борьба Совет
ского Союза и др. социалистических стран за мирное со-

существование стран с различными общественны:«! <я 
темами. Идет соревнование социалистическом я я  
талистической систем на поприще хозяйственен« 
культурного строительства, борьба лагеря сонк^л ■ ■ 
за мир во всем мире. В этой борьбе не последшс s 
играют спортсмены СССР, др. социалистических -  
и прогрессивные спортсмены всего мира. Выход га
ек их спортсменов на мировую спортивную ареЕу 
тивное участие их в работе Международного O j* r ■ 
ского комитета и в междунар. федерациях по 
спорта способствовали демократизации этих ор г 
ций, усилили их борьбу за мир между народа» 
дружбу спортсменов всех стран. Междунар. спорт* 
соревнов. стали одним из важных средств культу: 
сотрудничества народов, одним из средств подыт: 
ния результатов соревнов. стран в развитии 
культуры и спорта. Победы советских спортсп 
спортсменов др. социалистических стран на междт 
спортивных соревнов. по видам спорта наглялв 
ворят о расцвете физич. культуры и спорта » 
циалистических странах. Об этом свидетельст: I
рост общего колич. медалей, завоеванных спор 
нами этих стран на олимпийских играх: XV  С я 
пийские игры (1952)— 129, X V I Олимпийские i n «  
(1956)— 158, X V II Олимпийские игры (I960) —
Из этого колич. 272 золотые, серебряные в с :  
зовые медали завоеваны советскими спор - «•- 
нами.

Успехи Советского Союза и др. социалистичеве 
стран в развитии физич. культуры и спорта 
возможны лишь потому, что в них ликвидир:^в 
частная собственность на орудия производства ■ 
зданы политические и материальные условия :м  
развития творческой активности и самодеятельн 
всего народа. Физич. культура в странах социал 
стала общенародным делом и доступна всем ч з  

общества.

Развитие физич. культуры народов СССР пи 
основном теми же путями, что и у всех др. нарс: 
но своеобразие географических, экономических в 
литических условий существования отразилось из с 
мах организации и содержании физич. воспитан I 
Славянские народы миновали рабовладельческий 
соб производства и поэтому не имели тех форм ор.-м 
зации физич. воспитания, к-рые присущи рабовла.г»-э 
вескому обществу. Несколько иное положение в Ра 
было и при феодализме. Повседневная борьба с су  с - *  

природой и отстаивание своей национальной незав > 
мости от посягательств татаро-монгольских заве*« 
телей и немецких рыцарей обусловили своеобразие « 
ганизационных форм, средств и методов физич. во* I 
танин. В борьбе против нашествий иноземных пои
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тителей русские князья опирались не только на свои 
дружины, но и на народные ополчения. Поэтому рус
ские феодалы поощряли самобытную военно-физпч. 
подготовку народа. Жители сел и городов России не 
имели своих регламентированных военно-физкультур
ных организаций (как это было у горожан западных 
государств), но систематически занимались военно- 
физич. подготовкой. Закаливание организма, верховая 
езда, кулачный бой, борьба, стрельба из лука, пере
движение на лыжах, плавание, военизированные игры и 
забавы входили в повседневный быт восточных славян и 
вначительно влияли на формирование свободолюбивого 
характера русского человека.

При создании централизованного русского государ
ства положение дела физич. воспитания в России зна
чительно изменилось. Правящая знать и дворянство 
постепенно отдалились от народа и стали преследовать 
все, что способствовало развитию его самодеятельности, 
активности и свободолюбия. Физич. воспитание осталось 
лишь в дворянских учебных заведениях, а спорт — в 
быту дворян и чиновников. В армии же проводилась 
жестокая муштра и шагистика. Однако передовые рус
ские деятели выдвигали и отстаивали прогрессивные 
методы физич. воспитания. Видный полководец Суво
ров А. В. и его последователи выдвигали и практически 
осуществляли передовые методы военно-физич. подго
товки солдат. Революционер-просветитель Ради
щев А . Н., революционные демократы Белинский В. Г., 
Добролюбов Н. А., Чернышевский Н. Г. п др. отстаивали 
право народа на воспитание, выдвигали физич. воспи
тание в качестве составной части общей системы воспи
тания, поощряли самобытные народные игры и боро
лись против перенесения в Россию муштрующей немец
кой гимнастики.

Появление и развитие капитализма в России привело 
к нек-рому расширению системы образования, введению 
физич. воспитания в различные типы средних школ и к 
созданию спортивных организаций. Однако экономиче
ские трудности не давали возможности трудящимся 
учиться в учебных заведениях и быть членами спортив
ных организаций. Всеми этими благами пользовались 
дворяне и буржуазия. Лишь нек-рые, наиболее ода
ренные, выходцы из народа (Панин Н. А., Поддубный 
И. М., Заикин И. М., Паншин А. Н., Струнников Н. В., 
Заковорот П .А ., Дьяков М. И. и др.) преодолели все 
трудности и стали членами спортивных организаций. 
Широкие же массы трудящихся города и деревни были 
обречены на беспросветное полуголодное существова
ние, а народы окраин — на вымирание.

Конец произволу, угнетению и глумлению над тру
довым человеком положил Великий Октябрь. Под руко
водством большевистской партии трудящиеся России 
совершили Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию, к-рая уничтожила условия, порождающие 
возможность эксплуатации человека человеком, сде

лала достоянием трудящихся все материальные и ду
ховные богатства общества и открыла эру борьбы за 
коммунизм. Физическая культура, как и все др. отрасли 
культуры, была поставлена на службу народу. В ходе 
строительства социализма советский народ создал и 
совершенствует такие формы организации физического 
воспитания, к-рые делают физич. культуру доступной 
широким трудящимся массам и позволяют использовать 
ее для решения задач, стоящих перед страной. Все на
роды Советского Союза стали развивать социалисти
ческую культуру, и в том числе физич. культуру 
(см. статьи о союзных республиках).

В годы гражданской войны и военной интервенции 
руководство физич. культурой было возложено на 
органы всевобуча (1918). Последний использовал ее для 
подготовки трудящихся к вооруженной защите завое
ваний Октября. В те годы в организациях Всевобуча 
культивировались в основном те средства физич. вос
питания. к-рые обеспечивали военно-физич. подготовку 
резервов Красной Армии. Физич. воспитание в школах 
было подчинено задачам оздоровления и физич. разви
тия учащейся молодежи. В годы восстановления на
родного хозяйства первоначально возникли комсомоль
ские территориальные самодеятельные физкультурные 
об-ва — «Муравей», «Спартак», «Красный молодняк», 
«Красный джигит» и др., а затем — профсоюзные 
кружки физич. культуры. В качестве органов, коорди
нировавших работу всех ведомств и организаций по 
вопросам развития физич. культуры, в 1923 были созда
ны Высшие советы физической культуры при исполни
тельных комитетах республик. Основная задача физ
культурных организаций того времени — укрепление 
здоровья трудящихся, подорванного в годы первой 
мировой и гражданской войн, и подготовка к труду.

В 1925 ЦК РКП(б) указал на необходимость усиле
ния партийного руководства развитием физич, куль
туры, определил содержание и основное направление ее 
развития в советском обществе. В специальном поста
новлении было указано, что «физическая культура долж
на составлять неотъемлемую часть общеполитического 
культурного воспитания, образования и оздоровления 
масс и должна быть включена в общий план деятель
ности соответствующих общественных и государствен
ных организаций и учреждений». Развитие физич. вос
питания в школах, в техникумах и высших учебных 
заведениях, физич. подготовка в Красной Армии и в 
самодеятельных профсоюзных кружках физич. культу
ры способствовали оздоровлению и нек-рому повышению 
уровня физич. развития народа. Однако размах работы 
по физич. культуре еще отставал от общих темпов соци
алистического строительства. Отсутствие единого руко
водящего центра приводило к разнобою ведомств в 
проведении физкультурных мероприятий, а территори
альный принцип организации профсоюзных кружков 
физич. культуры ставил их вне влияния местных пар
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тинных, комсомольских и профсоюзных организаций. 
Поэтому в 1929 ЦК ВКП(б) указал на необходимость 
создания единого государственного органа контроля и 
руководства развитием физич. культуры и на важность 
привлечения широкой рабочей общественности к руко
водству физкультурным движением.

Реализуя указания Центрального Комитета партии, 
в 1930 ЦИК СССР признал «всю работу в области физи
ческой культуры делом первостепенной государственной 
важности», создал Всесоюзный совет физической культу
ры при ЦИК СССР с правами органа государственного 
контроля и руководства физич. культурой п призвал 
все наркоматы н ведомства к усилению внимания делу 
развития физич. культуры. В том же году профсо
юзные кружки физич. культуры были реорганизованы в 
производственные коллективы физической культуры. Пе
рестройка по производственному принципу дала воз
можность усилить партийное руководство развитием 
физич. культуры и спорта, привела к увеличению чис
ленности занимающихся физич. культурой, к упорядо
чению всей воспитательной работы среди физкуль
турников. К 1931 была завершена разработка выдвину
того комсомолом комплекса ГТО как основы советской 
системы физич. культуры. Введение его в жизнь регла
ментировало работу по всесторонней физич. подготов
ке советских физкультурников и способствовало вовле
чению в коллективы физич. культуры новых трудящихся 
города и деревни. Проходил бурный рост развития фи
зич. культуры всех народов СССР. Стремительно раз
вивалась национальная по форме и социалистическая по 
содержанию культура в национальных республиках.

Общие успехи социалистического строительства уже 
во второй пятилетке привели к значительному улучше
нию материального положения трудящихся и дали воз
можность улучшить материальную базу физич. воспи
тания. Это способствовало дальнейшему расширению 
массовости физкультурного движения, повышению уров
ня спортивпо-технич. мастерства советских спортсменов 
и созданию добровольных спортивных обществ профсою
зов и промкооперации. Рост достижений советской физич. 
культуры обеспечивался повседневной заботой партии 
и правительства о народном здоровье и физич. воспита
нии народа, единством цели и действий в этом деле госу
дарственных и общественных организаций и активно
стью добровольных спортивных об-в. Впервые в исто
рии человечества физич. культура и спорт стали одним 
из средств в решении таких задач, как повышение 
уровня здоровья и всестороннего физич. развития 
всего народа, развития в нем активности, нужной во 
всех областях хозяйственного и культурного строитель
ства. Рост благосостояния населения н широкое разви
тие физич. культуры способствовали повышению 
уровня физич. развития молодежи. Это позволило уже 
в 1936 понизить призывной возраст на действитель
ную военную службу с 21 до 19 лет. Советские спорт

смены быстро опережали спортивно-технич. мастере—I-  
спортсменов-рабочпх капиталистических стран, а -  
тью пятилетку успешно состязались уже с отдельна «V  

клубами буржуазного спорта.
Как органическая часть общей системы комму- >■ 

тического воспитания трудящихся, советская фаза* 
культура способствовала физпч. подготовке нарс— • 
ТРУДУ и обороне. В годы Великой Отечественной во» - . 
советский народ не только выстоял, но и победи.т О-г 
шистских агрессоров. Он отстоял завоевания Ок~ и 
н йомог народам др. стран освободиться от фашист :1 *г» 
ярма. Советские спортсмены были образцовыми в о в е .  -к > 

на фронте, сражались в партизанских отрядах и * -•» •  
сделали в тылу по военно-физич. подготовке реэ -: - • 
для фронта. После войны они высоко пронесли :е . »  
советского спорта по стадионам всех стран Евросы - 
затем и др. стран мира.

Однако в первые послевоенные годы темпы рос- ! «- 
вотской физич. культуры отставали от бурпых т м  
роста др. отраслей социалистической культуры. !Ь  
ВКП(б) принял в 1948 специальное постановлен*! • » 
ходе выполнения Комитетом по делам физической - 
туры и спорта директивных указаний партии и пр. гг  
тельства о развитии массового физкультурного ят- 
жения в стране и повышении мастерства сове- *— 
спортсменов». В нем были поставлены конкретны» з 
дачи и указаны пути обеспечения дальнейшего е  т у 

шения уровня советской физич. культуры, р а я л  
массовости физкультурных организаций и рост» а •«* 

тивно-технич. мастерства советских спортсмев м I  •  
полняя указания Центрального Комитета парти  -ш-* 
ные партийные организации, комсомол, профс ■ . 
спортивные об-ва добились значительных успех:! I 
ле развития советской физич. культуры. Расшж: 
обслуживание населения массовыми физкультур- 
мероприятиями, значительно увеличилась ма: 
спортивных об-в, оформились спортивные об-в.а »  
ле, улучшилась учебно-воспитательная работа а 
лективах физич. культуры и повысился общи г 
спортивного мастерства советских спортсмене- 
цнп (федерации) советских спортсменов по от; 
видам спорта вступили в европейские и между в»: 
зы соответствующих видов спорта, а затем — в V 
народный Олимпийский комитет (1951). Об огр 
успехах развития советской физич. культуры 
в СССР наглядно говорит и то, что уже на XV О- 
ских играх в Хельсинки (1952) советские спорте!*»?, 
делили общее 1-е место со спортсменами США. и  
Олимпийских играх в Мельбурне (1956) зан.-п 
место, а на X V II Олимпийских играх в Риме 
далеко опередили спортсменов всех др. стран 

К началу перехода страны к развернутому 
ительству коммунизма советское физкультурное I 
жение настолько развилось и окрепло, что отт  
необходимость в специальных органах государ
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ного контроля и руководства советской физич. культу
рой. По специальному постановлению ЦК КПСС п 
Совета Министров СССР (1959) были упразднены коми
теты по физич. культуре и спорту, а руководство физич. 
культурой в стране передано в руки общественности — 
Союзу спортивных обществ и организаций СССР. Соз
дание Союза свидетельствует о начале нового этапа в 
развитии советской физич. культуры. Этот Союз являет
ся одной из самых массовых организаций общественной 
самодеятельности н инициативы трудящихся и являет
ся основным организатором физич. воспитания всего 
советского народа. Перестройка руководства фнзич. 
культурой и спортом в стране способствует более ши
рокому развитию творческой инициативы п самодея
тельности, новому подъему физкультурного движения.

НСУ — М е ж д у н а р о д н ы й  с о ю з  к о п ь к о -  
б е жц  ев. Основан в 1892 на конгрессе в Шевенппгене 
(Голландия) и объединяет национальные ассоциации 
по скоростному бегу и фигурному катанию на коньках. 
Целью ПСУ является развитие дружественных связей 
между спортсменами всех стран, руководство и поощ
рение развития этого вида спорта. Признан МОК. 
В настоящее время в состав НСУ входят национальные 
конькобежные организации 27 стран: Австралии (2 ас
социации), Австрии, Бельгии, Великобритании, Вен
грии, ГДР, Голландии, Дании, Италии, Канады (2 ассо
циации), КНР, КНДР, Кореи (Южной), Норвегии, 
Польши, Румынии, СССР, США (2 ассоциации), Фин
ляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, 
Швеции (3 ассоциации), Югославии, Южно-Африкан
ского Союза и Японии. Советские конькобежцы вступи
ли в члены ПСУ в 1947. Руководящим органом являет
ся конгресс союза, к-рый созывается через год. В 
перерывах между конгрессами руководство деятель
ностью союза осуществляют совет и техник, комитеты 
(по скоростному бегу, фигурному катанию, танцам на 
льду). Совет ПСУ избирается на конгрессах сроком на 
2 года и состоит из президента, 2 вице-президентов 
( один — по скоростному бегу, др.— по фигурному 
катанию), 4 членов, 4 заместителей членов и генераль
ного секретаря. Члены совета избираются в равном 
колич. от скороходов и фигуристов. Официальные 
языки союза — английский, немецкий, русский и 
французский. Местонахождение ПСУ — Давос (Швей
цария). Союз издает отчеты о конгрессах п периодиче
ские сообщения. Бюджет союза складывается нз член
ских взносов и доходов от чемпионатов. ПСУ проводит 
официальные соревнов. на первенство мира по скоро
стному бегу на коньках для мужчин с 1893, но фигур
ному катанию для мужчин — с 1896, но фигурному 
катанию для женщин — с 1906, по парному катанию — 
с 1908, по танцам на льду — с 1952. Первенство мира по 
скоростному богу на коньках для женщин разыгрывает
ся с 1936. Проводится также первенство Европы по ско
ростному бегу на коньках (только для мужчин), ко фи

гурному катанию (для мужчин — с 1891, для женщин— 
с 1930, для пар — с 1930), по танцам на льду (с 1954). 
Междунар. соревнов. по скоростному бегу на коньках 
для мужчин, практически являющиеся чемпионатами 
мира, проводились до 1893. В 1889 на таких соревнов. 
в Амстердаме удачно выступил русский конькобежец 
А. Паншин. Ряд отечественных п зарубежных справоч
ников считает эти соревнов. первым фактическим чемпи
онатом мира по скоростному бегу на коньках для муж
чин, а Паншина — первым чемпионом мира. ПСУ веда
ет регистрацией мировых рекордов по скоростному 
бегу на коньках для мужчин (дистанции 500, 1000, 
1500, 3000, 5000 и 10 000 м) и женщин (те же дистанции 
за исключением 10 000 м), причем первые мировые ре
корды стали регистрировать еще до образования ИСУ 
(на 500 м — уже в 1890). С 1949 регистрируются миро
вые рекорды по сумме очков, набранной в т. наз. «боль
шом многоборье» в одном соревнов. (для мужчин — 
500, 1500, 5000 и 10 000 м; для женщин до 1956 — 500, 
1000, 3000, 5000 м и с 1956 — 500, 1000, 1500 и 3000 м). 
Победитель чемпионата мира также определяется по 
наименьшей сумме очков, набранной в многоборье. 
Из числа утвержденных Международным союзом конь
кобежцев мировых рекордов по скоростному бегу на 
коньках спортсменкам СССР принадлежат все 6 мировых 
рекордов, а советским конькобежцам-мужчинам — 5 ре
кордов из 7 (кроме 3000 и 10 000 м). Соревнов. по фи
гурному катанию (для мужчин, женщин и пар), по ско
ростному бегу на коньках (до 1960 только для мужчин) 
входили в программу всех зимних олимпийских игр. 
Звание олимпийского чемпиона в скоростном беге на 
коньках присваивается победителю на каждой дистан
ции отдельно. Результат в многоборье не учиты
вается.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — положение, из 
к-рого должно выполняться упражнение. Особое зна
чение И. II. имеет в гимнастике, где четко определяется 
каждое движение. Чаще всего И. п. бывает основная 
стойка, соответствующая строевой, а также стойка но
ги врозь, скрестно, на одном н двух коленях, различные 
седы и т. п.

ИТАЛИ Я — государство на юге Европы. Площ. 
301 тыс. км2. Нас. ок. 50 млн. чел.

Физич. культура и спорт в И. своими истоками ухо
дят в глубь веков. Еще в древнем Риме устраивались со
ревнов. по бегу, прыжкам, метаниям, фехтованию, пла
ванию, борьбе, верховой езде, гонке на колесницах и 
т. д. Об этом подробно рассказывается в трудах антич
ных историков и писателей. Нек-рые сооружения 
римлян, связанные с проведением состязаний н физич. 
упражнениями, сохранились до наших дней. К их чис
лу  относится Колизей (в к-ром при огромном стечении 
народа происходили бои гладиаторов) и термы (бани, 
построенные Антониусом Каракаллой в 217, рассчитан
ные на 1600 чел., оборудованные бассейнами и залами
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для физич. упражнений). В помещении этих терм в 1960 
проходили олимпийские соревнов. гимнастов. Представ
ляет интерес обнаруженное в 1958 в окрестностях Рима 
этрусское надгробие (520 до н. э.), на стенках к-рого со
хранились выполненные в реалистической манере фрес
ки с изображениями дискоболов, прыгуна, бегунов, 
кулачных бойцов и др. Римские легионеры практикова
ли игру в мяч ногами, надевая для игры специальную 
обувь — «кольцеус». Корень этого слова сохранился 
в современном итальянском слове «кальчо», что значит 
футбол. В средние века большой популярностью в И. 
пользовалось фехтование. Оно было обязательным пред
метом во всех дворянских учебных заведениях. В 1509 
Пьетро Мончо, а в 1536 Акиле Мороццо опубликовали 
первые учебники по фехтованию. Начиная с первой 
половины X IX  в., в стране стали проводиться состя
зания по различным видам спорта, организовываться 
спортивные клубы и объединения. В 1842 в Комо был 
основан «Регат-клуб» — первый яхт-клуб И., в 1873— 
«Общество яхтсменов Неаполя», а в 1899 — Итальян
ская федерация парусного спорта (с 1946 — Союз па
русного спорта). Большие традиции имеет конный спорт. 
Первые конноспортивные состязания были проведены в 
Милане в 1844. Союз конного спорта И. (с 1912 — Фе
дерация конного спорта) основан в 1888. Итальянские 
конники в разные годы добивались крупных успехов. 
Они — неоднократные победители «Приза наций», чем
пионатов мира, Европы и олимпийских игр. Всемирной 
известностью пользуется итальянский теоретик конно
го спорта и педагог Ф. Каприлли, автор «Основ полевой 
езды», опубликованной в 1901. В 1844 при Туринской 
военной академии было создано гимнастическое об-во, 
положившее начало организации таких об-в в др. горо
дах. В 1874 в Болонье провинциальные об-ва объедини
лись в Федерацию гимнастических обществ И. (с 1929 
Итальянская федерация гимнастики). Наиболее высо
кие результаты были показаны итальянскими гимнас
тами в период 1908— 1932, когда они несколько раз за
нимали первые командные и личные места на олимпий
ских играх и крупнейших междунар. соревнов. Выдаю
щиеся спортсмены: двукратный олимпийский чемпион в 
многоборье А. Браглиа, олимпийские чемпионы Ф Мар
тино и Д. Дзампори. В 1863 в Турине состоялись первые 
гребные гонки. В 1888 там же был основан «Итальянский 
гребной клуб», переименованный в 1926 в Итальянскую 
федерацию гребли. Последняя объединяет в настоящее 
время ок. 150 различных гребных клубов (35 тыс. 
членов). Наибольших достижений среди них добился 
миланский клуб «Мото Гуцци», подготовивший ряд 
гребцов, побеждавших на олимпийских играх, первенст
вах Европы, Хенлейской и Миланской регатах и на др. 
крупных междунар. соревнов. Большой популярностью 
пользуется в И. велосипедный спорт. Первые велоси
педные гонки состоялись в 1869 по маршруту Падуя — 
Удине. В 1885 в Павни был основан Союз велосипедис

тов Италии, существующий и поныне. Параллелям • 
любительским развивался и профессиональный вело
спорт. Итальянские велосипедисты добивались успехе» « 
в шоссейных гонках и в соревнов. на треке. Они за»« ■ 
вали за все годы 18 золотых, 7 серебряных и 4 бронз е » 
олимпийские медали, были победителями МНОГИХ D - I -  

венств мира, междунар. многодневных велогонок, у — 
повили ряд мировых рекордов. Огромное число зре
лей привлекают многодневные велогонки, проводимы 
масштабах всей страны («Джиро д’ Италия») или отдел*, 
ных провинций («Джиро ди Ломбардия», «Джиро л  
Сицилия», «Джиро д’ Апулия» и др.). Выдающиеся спог 
смены-велосипедисты: А. Павези, М. Гелла, Э. Саьтп 
Л. Фаджин, Э. Бальдини, С. Гайардони и др. Го^ - 
ДЭМИ, ГДе были Проведены Первые футбольные М -  
и основаны первые футбольные клубы, являются I  « 
рин (1890), Генуя (1893) и Милан (1897). В 1898 орган! 
зовалась Итальянская футбольная федерация. Первым 
чемпионом страны в том же году стала команда «Г енуя« 
По популярности футбол превосходит в И. все др. вит- 
спорта, что привело к созданию профессиональны» 
команд и тотализатора («Тото-кальчо»). В погоне „  
прибылью хозяева профессиональных клубов (особенж- 
в послевоенный период) приглашают зарубежны. 
«звезд», что пагубно отражается на игре национальна 
сборной. Сильнейшими профессиональными команд, 
ми И. являются «Милан», «Флорентина», «Ювенту. 
«Интернационале».

Наибольших успехов среди спортсменов И. добили 
фехтовальщики, принесшие стране в 1896— 1960 24 зол - 
тые, 22 серебряные и 16 бронзовых олимпийских 
медалей, множество побед на мировых чемпионатах и л: 
междунар. состязаниях. Федерация фехтования И. с 
нована в 1909. Крупнейшие центры фехтования: Лив:з- 
но, Милан, Падуя, Рим и Турин. Выдающиеся спс - 
смены: Н. Нади, Г. Марци, Д. Гаудини, Д. и Э. Маш- 
жаротти, М. ди Роза, Д. Бергамини, Д. Д ел -  
фнно и др. Дважды (в 1948 и 1960) олимпийски 
первенство по водному поло завоевывали итальянцы 
Чемпионами мира, олимпийских игр и Европы бы к» 

также тяжелоатлеты П. Габетти, Д. Шонани и К. Г* 
лимберти, борцы Э. Порро и И.Фабра, боксеры У. Сет- 
Э. Форменти, А. Болоньези, Д. Бенвенути, Ф. М у  
со, Ф. де Пикколи, стрелок Г. Россини, пловцы П. I - 
чп и Ф. Деннерлейн, слаломист 3. Коло, бобслеисты .7 
Далла Коста и Д. Конти, легкоатлеты Л. Беккали. 1. 
Дордони, А. Консолини, Л . Беррути. Итальянскпе ал* 
пинисты совершили ряд высотных восхождений в Г* 
малаях. Пользуются популярностью в И. также регч 
теннис, бег на роликах, горнолыжный спорт, бег на 
ньках.

На X V II Олимпийских играх, с проведением к -:, 
итальянцы хорошо справились, команда И. занял» —• 
место в неофициальном зачете, завоевав 13 золотых i  ’ 
серебряных и 11 бронзовых медалей. Велосипед» - .
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боксеры, ватерполисты И. заняли 1-е места в своих 
видах спорта.

Спортивным движением в стране руководит Нацио
нальный Олимпийский комитет (КОНИ), в к-рый входят 
17 федераций по видам спорта. Основную статью дохо
дов КОНИ составляют прибыли от спортивного тотали
затора. Государство не только не субсидирует КОНИ, 
но и облагает высоким налогом (18%) сборы от спортив
ных соревнов. и тотализатора. 250 итальянских парла
ментариев входят в Парламентскую спортивную группу, 
содействующую развитию любительского спорта в 
стране. Активную пропаганду спорта среди народных 
масс ведет Союз народного спорта Италии (УИСП), 
созданный в 1948. Он насчитывает ок. 100 тыс. членов. 
УИСП борется за моральное оздоровление националь
ного спорта, защищает его от буржуазных полптпкапов 
п коррупции. Союз проводит всеитальянские, провинци
альные и др. соревнов., в к-рых участвуют тысячи тру
дящихся. Развит в И. студенческий спорт, возглавляе
мый Итальянским университетским спортивным цент
ром. Ежегодно в стране проводятся первенства среди 
учащихся средних учебных заведений по спортивным 
играм, легкой атлетике и плаванию, входящим в школь
ную программу. Большое влияние на спортивное движе
ние в стране оказывает католическая церковь. Имеется 
католический спортивный союз, руководимый Ватика
ном. В ряде городов И. функционируют центры спор
тивной медицины, деятельность к-рых координируется 
Научно-исследовательским институтом при Миланском 
университете. В стране имеется Федерация спортивной 
медицины (ФМС), издающая свой журнал.

Крупнейшие из спортивных сооружений И.: олим
пийский комплекс «Форо Италико* (с гл. ареной на 
110 тыс. зрителей, «Мраморным» и Водным стадпо- 
■ами), «Палаццо делло спорт» (Дворец спорта) па 
16 тыс. зрителей, велодром с трибунами на 20 тыс. 
пест в Риме, велодром «Вигорелли» и стадион в Мила
не, зимние стадионы в Больцано и Турине, большой 
■лимпийский комплекс в Кортина д’Ампеццо и др.

В И. издается 4 ежедневных спортивных газеты, 
крупнейшие из к-рых «Газетта делло спорт» (Милан), 
«Коррьере делло спорт» (Рим) и десяткп др. спортив- 

: периодических изданий.
В период кровавой диктатуры Муссолини спорт 

»спользовался фашистами в целях пропаганды и как 
»редство проведения идеологической обработки насе
ления. а также для подготовки пушечного мяса для 
» рессивных, захватнических войн

Физкультура и спорт не вошли в быт итальянских 
»удящихся. По официальным данным средний месяч- 
1ий доход рабочей семьи в И. составляет лишь ок. 
» % прожиточного минимума. В стране свыше 2 млн.

зработных (1955), много батраков, работающих 100— 
50 дней в году. Компартия, профсоюзы (Всеобщая кон- 

дерация труда) и социалистическая партия ведут не

устанную борьбу за улучшение положения трудящихся, 
в том числе за создание лучших условий для занятия 
физкультурой и спортом.

И ТАЛЬЯН СКАЯ  ПАРТИЯ — см. Начало шахмат
ной партии.

и т а л ь я н с к и й  со ю з  н а р о д н о г о  с п о р т а  —
см. УИ С П .

НТТФ — М е ж д у н а р о д н а я  ф е д е р а ц и я  
н а с т о л ь н о г о  т е н н и с а .  Основана в 1926 
в Лондоне. Цели и задачи федерации — утверждать 
правила междунар. соревнов. и развивать настольный 
теннис в различных странах мира. Членами федерации 
являются 80 стран и территорий: Австрия, Австралия, 
Аден, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Бермудские 
острова, Бирма, Болгария, Бразилия, Великобрита
ния, Венгрия, Вьетнам, Гана, ГДР, Гернси, Голландия, 
Греция, Дания, ДРВ, Джерси, Израиль, Индия, Иран, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Камбоджа, Ко
лумбия, Корея (Южная), КНР, Ливан, Люксембург, 
Малайя, Мальта, Мексика, Непал, Нигерия, Новая 
Зеландия, Норвегия, ОАР, Пакистан, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Румыния, Сьерра-Леоне, Синга
пур, СССР, США, Тринидад, Уругвай, Уэльс, Филип
пины, Финляндия, Франция, Цейлон, Чили, Чехосло
вакия, Швейцария, Швеция, Шотландия, Югославия, 
Южно-Африканский Союз, Ямайка, Япония и др. Совет
ские спортсмены вступили в члены федерации в 1954.Выс
шим органом федерации является Генеральное собрание 
представителей всех национальных ассоциаций ИТТФ, 
к-рое созывается ежегодно (2 голоса на каждого члена). 
Текущей деятельностью федерации руководит совеща
тельный комитет в составе президента,? вице-президен
тов (представителей Европы, Африки, Азии, Северной 
Америки, Южной Америки и т. п ), секретаря, каз
начея и 12 членов. Официальными языками федерации 
являются английский, немецкий, русский, француз
ский — для конгрессов и первенств мира Восточной 
Европы и испанский — для конгрессов и первенств 
мира в Южной Америке. Федерация проводит соревнов. 
на первенство мира по настольному теннису для 
мужчин и женщин (одиночные, парные и смешанные 
разряды). С 1958 разыгрывается Кубок Европы. ИТТФ 
издает ежемесячно бюллетень на английском языке и 
ежегодник с правилами соревнов. на английском, не
мецком и французском языках. Бюджет федерации 
складывается из членских взносов. В ИТТФ имеется 
ряд комитетов по правилам процедуры, по пропаган
де и т. д.

П Я Р У  — М е ж д у н а р о д н ы й  п а р у с 
н ы й  с о ю з . Основан в 1907 в Лондоне, признан МОК. 
Деятельность И Я РУ  определяется основными положе
ниями устава. В задачи И Я РУ  входит содействие раз
витию парусного спорта, разработка единых правил, 
обмер судов, толкование правил соревнов., созыв кон
ференций или ассамблей союза. В состав И ЯРУ
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входят 45 стран: Австралия, Австрия, Аргентина, 
Болгария, Багамские острова, Бельгия, Бермудские 
острова, Бразилия, Великобритания, Венгрия, ГДР, 
Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Куба, Монако, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, СССР, США, Турция, Уругвай, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Чехословакия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Югославия, Южно-Африканский 
Союз, Япония и др. Руководящим органом союза 
является Генеральная ассамблея, созываемая 1 раз в 
3 года. Руководство текущей деятельностью союза 
осуществляет постоянный комитет, состоящий из 
2 делегатов от 5 районов и 1 делегата от 6 др. районов, 
а также президента, 2 вице-президентов и секретаря. 
Официальный язык — английский. Союз издает отчеты 
о конференциях и правила гонок. Соревнов. яхтсменов 
были впервые включены в программу Олимпиады в 
1900 и с тех пор проводились на всех олимпийских 
играх, за исключением третьих (1904). Бюджет союза 
складывается из членских взносов.

ИЧИГИ — сибирские прибайкальские 
охотничьи сапоги, к-рые шьются выво
ротными из специальной юфтевой кожи—
«мерейки». И. очень практичны, легки и 
не стесняют во время ходьбы ногу.

И Ш У — М е ж д у н а р о д н ы й  с о 
юз  с т р е л к о в о г о  с п о р т а .  Обра
зован в 1921 на базе Международного 
союза национальных стрелковых феде
раций и клубов, основанного в 1907 и 
распущенного в 1915 в связи с первой 
мировой войной. Признан МОК. В уставе ИШУ 
следующим образом определены цели этой органи
зации: поддержание связи с национальными стрел
ковыми союзами, развитие стрелкового спорта, орга
низация соревнов. на первенство мира, установление 
и укрепление дружеских отношений, основанных на 
любви каждого к родине и на уважении этого чувства. 
ИШ У контролирует проведение стрелковых со
ревнов. на олимпийских играх, утверждает технич. 
правила во всех видах этого спорта. В настоящее время 
членами союза является 71 страна: Австралия (2 ассо
циации), Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бра
зилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гватема

ла, ГДР, Голландия, Греция, Дания, Доминикав:*^» 
Республика, ОАР, Индия, Индонезия, Иран, Иархвшь 
Испания, Италия, Канада, Колумбия, Куба, Л е о «. 
Люксембург, Мексика, Монако, Норвегия, Перу, Н ** . 
рагуа, Польша, Пакистан, Португалия, Пуэрто-Ри ' 
Румыния, Сальвадор, Сомали, СССР, США, Т урсм  
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Ф РГ. Ч 
хословакия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, ■ ■ 
славил, Япония и др. Советские стрелки вступай ■ 
союз в 1952. Высший руководящий орган ИШУ — 
Генеральная ассамблея — созывается 1 раз в 2 г : ь  
Руководство текущей деятельностью ИШ У осуш 
вляет административный совет в составе президипл 
4 вице-президентов, генерального секретаря и,18 члв • 
Союз издает официальный бюллетень. Бюджет скв»- 
дывается из членских взносов. При ИШУ создав, 
технич. комитеты по различным видам оруа-ы 
Соревнов. по стрелковому спорту входили в ■ Ч 
грамму Олимпиады 1896 и с тех пор проводи 
на большинстве олимпийских игр. Первенство мира я  
СТреЛКОВОМу СПОрту Обычно ПрОВОДИТСЯ 1 раз В 2 ГЕ21 

В 1955 впервые был проведен чемпионат Бврош 
стрельбе для мужчин, женщин и юношей. ИШУ регяс- 
рирует мировые рекорды (личные и командные! ; »  
стрельбе из основных видов оружия, причем в Кач-И“ 'т 
рекордов утверждаются только такие результаты, к-х«> 
показаны на чемпионатах мира, Европы и олимппввпи 
играх.

«Ц Ы У Д »— добровольное сельское спортивное •*- 
во Эстонской ССР, создано в 1956. Оно объединило *»■  
тельность ранее существовавших в республике -  
колхозников «Колхозник» и профсоюзного ДСО • • ■ 
жай».

О задачах, структуре и содержании работы -г -  
см. в статье Добровольные спортивные общества.
1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 720 коллекп 
физической культуры. В спортивных секциях, -с. 
ных группах, командах об-ва физич. культу) 
спортом занимались 34 894 чел., в том числе 17 ж  »■ 
ров спорта. Только за один 1959 в ДССО «Й .» было ■«] 
готовлено 2 мастера спорта, 144 спортсмена I разр-1*. 
883 — II  разряда, 647 инструкторов-обгцественнк.- 
704 судьи по видам спорта, свыше 4,3 тыс. значка 
ГТО I и II  ступеней.
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КАБАХИ — грузинская конноспортивная пгра со 

стрельбой из лука в кубок, установленный на высоком 
шесте (см. Грузинские национальные виды спорта, фи
зические упражнения и игры).

КАББАДИ — индийская национальная спортивная 
игра. Проводится на площадке 10 х  12,7 м, разделен
ной пополам. Игра заключается в следующем. По жре
бию одна из команд посылает на сторону площадки про
тивника своего представителя, к-рый должен постарать
ся осалить возможно больше игроков др. команды. Прп 
этом он должен произносить слово «каббади» как мож 
но дольше. Если он замолчит прежде, чем вернется на 
свое поле, его задерживают, и он больше не участвует 
в игре. За каждого осаленного игрока команда получает 
1 очк. В Индии К. является одной из самых популярных 
народных спортивных игр. По ней проводятся первен
ства страны.

КАБЕЛЬТОВ. 1. Единица для измерения неболь
ших расстояний (напр., при шлюпочных гонках). Дли
на К. равна 0,1 морской мили, т. е. 185,2 м.

2. Трос окружностью от 150 до 330 мм. применяемый 
обычно для буксировки и закрепления судов.

КАБИНЕТ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫ Й — 
звено врачебно-физкультурной сети. Входит в состав 
поликлиники, медико-санитарной части, может быть ор
ганизован в ДСО, учебном заведении, на стадионе, 
спортивной базе и т. д. В штате К. в.-ф. обычно 1— 2 
врача. В задачи К. в.-ф. входит врачебное наблюдение 
за физич. развитием и состоянием здоровья прикреплен
ных лиц, занимающихся физич. культурой н спортом, 
санитарно-гигиенический надзор за местами и условия
ми занятий и соревнов., санитарно-просветительная ра
бота, участие в методической работе по физкультуре, 
проведение врачебно-спортивной консультации.

КАВКАЗ — горный район, расположенный на юге 
Европейской части СССР. В геоморфологическом отно
шении К. делится на области: Предкавказье — бассейн 
реки Кубани на западе и бассейны рек Кумы и Терека 
на востоке: Главный Кавказский хребет; Закавказье — 
Колхидская низменность на западе и бассейн рек Куры 
и Аракса на востоке; Малый Кавказ вместе с Армян
ским нагорьем. Горные хребты делятся на Главный

Кавказский хребет и хребты Малого К., включая Ар
мянское нагорье. С точки зрения альпинизма, наиболь
ший интерес представляет район Главного Кавказского 
хребта. В туристском отношении интересен весь К.

Главный Кавказский хребет состоит из многих хреб
тов и отрогов, к-рые, начинаясь у Новороссийска и кон
чаясь у Апшеронского полуострова, тянутся на 1500 км. 
На половине этого расстояния он покрыт вечными сне
гами и ледниками. Севернее, начиная от Эльбруса и 
кончая Шах-Дагом,параллельно Главному Кавказскому 
хребту тянется Боковой хребет, где расположены высо
чайшие вершины К.: Эльбрус, Шхара, Дых-Тау,Коштан- 
Тау и Казбек. Хребет прорезан глубокими попереч
ными ущельями рек Баксана, Чегема, Черека, Уруха, 
Ардона, Ассы, Аргуни, Индийского и Аварского Кой- 
су. Севернее Бокового хребта тянется бесснежная цепь 
Черных гор. Ширина Главного Кавказского хребта ме
няется от 110 км до 180 км. Из хребтов, расположенных 
южнее Главного Кавказского хребта, наиболее высокий 
Сванетский хребет. Он достигает высоты более 4000 м 
(Лайла — 4084 м) и имеет снежный покров. Остальные 
южные хребты Большого К. (Кодорский, Бзыбский, 
Лечхумский, Рачннский, Карталинский и Кахетинский) 
имеют меньшую высоту. Главный Кавказский хребет 
обычно делят на три части: Западный К. (от Черномор
ского побережья до перевала Чипер-Азау) Центральный 
(от Эльбруса до Казбека) и Восточный К . (к востоку от 
Казбека). На Западном К. основными центрами альпини
стской работы являются Домбайский и Гвандринский 
районы, вершины к-рых преимущественно скального ти
па. В первом наиболее известны вершины Домбай-Уль- 
ген (4040 м) и Белалы-кая (3852 м); во втором— Гвандра 
(3983 м) и Далар (3979 м). Центральный К. отличен от 
Западного. Вершины его имеют большую высоту, зна
чительное оледенение н более суровый климат. На Цент
ральном К. находятся наиболее высокие вершины и мощ
ные ледники. Здесь высятся все шесть пятитысячников 
К., а также известные горные массивы: Ушба, Шхель- 
да, Техтинген и др. Высота Главного Кавказского хреб
та на Восточном К. понижается. Оледенение сначала 
сильно уменьшается, а затем исчезает. Альпинистские 
восхождения редки. Снеговая линия на северном склоне
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водораздельного хребта с запада на восток повышается 
до 3360 м (в районе Ушбы), удерживается примерно на 
этом уровне до района Казбека и на Восточном К. про
должает повышаться до 3600 м, пока в связи с пониже
нием хребта снег не исчезает совершенно. На южных 
склонах, особенно в Западном и Центральном районах, 
снеговая линия располагается ниже. Оледенение Глав
ного Кавказского хребта весьма значительно. Оно вклю
чает 1390 ледников с площадью 1970 км 2.

Горный К .— самый популярный туристский район 
нашей страны. Необычайное разнообразие, богатство и 
красота природы и близость к центральным районам 
Европейской части Союза привлекают на К. ежегодно 
десятки тысяч туристов. Туристские маршруты на К., 
как правило, начинаются на северной стороне хребта 
(железнодорожные станции Хаджох, Черкесск, Наль
чик, Алагир, Орджоникидзе) и, проходя через один или 
несколько перевалов, выходят на юг, к морю.

В туристском отношении наибольший интерес пред
ставляет система Главного Кавказского хребта с его 
отрогами и боковыми хребтами.

Наиболее освоен и часто посещаем туристами Запад
ный К., отличающийся относительно мягким клима
том, богатой растительностью. Здесь проложены 
маршруты от самых простых, доступных новичкам, до 
сложных, для прохождения к-рых требуется знание 
альпинистской техники.

Наиболее интересные маршруты по Центральному

К., более суровому по природе, технически сложны ■ 
нередко являются хорошей школой для последу! 
путешествий на Памир, Тянь-Шань, Алтай. На И г 
ральном К. проложен ряд маршрутов, дост 
группам людей любой подготовленности (через пер-і»- 
лы Бечо, Твибер и др.). Большинство маршрутов е; і 
ходит через лежащую в бассейнах рек Ингура и Цх-ь 
Цхали Сванетию, обособленный горный район. 
хранивший уникальное этнографическое св о ео б р г »

Восточный К. значительно уступает Западному ■ 
Центральному с точки зрения туристских возмоаивг- 
тей. Однако и здесь можно проложить немало ннт- е — 
ных маршрутов. Многоснежная, с резкими изменении 
погоды, зима на горном К. делает зимние п ер евал і.-» 
путешествия доступными только отдельным г р у ш »  
очень опытных туристов.

КАДРЫ  Ф И ЗКУЛЬТУРН Ы Е. В СССР с о й м  
стройная система подготовки К. ф., начиная с семик і -• ■ 
и курсовой сети и кончая институтами физич. куль — т - 
с очным, вечерним, заочным обучением, с асппранп 
и отделениями усовершенствования для подгот:зп 
и переподготовки специалистов с высшим физкулі — *- 
ным образованием. Ежегодно на различного рода « :  - 
косрочных семинарах и курсах проходят подгот-і - 
свыше 150 тыс. активистов — общественных инстр^ »- 
ров и тренеров по видам спорта, организаторов фиэь- 
турной работы. На 1 янв. 1960 в СССР общественных С 
ф. насчитывалось ок. 2 млн. чел.
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В целях массовой подготовки тренеров по видам 
спорта для коллективов физнч. культуры предприятий 
с 1959 созданы вечерние школы тренеров при физкуль
турных учебных заведениях.

В 87 учебных заведениях и на 37 факультетах и 
отделениях заочного обучения готовятся преподава
тельские и тренерские К. ф.

На 1 янв. 1960 общее число обучающихся составляло 
36 071 чел. (из них 12 327 заочников) — 28 946 в выс
ших и 7125 в средних физкультурных учебных заведе
ниях. При многих институтах физич. культуры есть от
деления повышения квалификации преподавателей и 
тренеров по видам спорта. Кроме того, тренеры повы
шают свои знания на учебных сборах, проводимых еже
годно ДСО и советами Союза спортивных обществ и ор
ганизаций СССР. Преподаватели физич. воспитания 
школ повышают квалификацию в городских и област
ных Домах учителей. При ряде институтов физич. куль
туры есть курсы повышения квалификации руководя
щих работников по физич. культуре и спорту. Для 
подготовки научных и научно-педагогических К. ф. 
при 3 учебных и 3 научно-исследовательских институ
тах физич. культуры создана аспирантура.

На 1 янв. 1949 в СССР работали 4397 специалистов 
с высшим и 9151 со средним физкультурным образова
нием, а на 1 янв. 1960 соответственно 26 736 и 40 246. 
Создание физкультурных учебных заведений во всех 
союзных республиках помогает готовить К. ф. из насе
ления коренной национальности.

На 1 янв. 1948 из 81 110 штатных должностей было 
занято специалистами 74 459, среди к-рых было 4397 
с высшим и 8087 со средним физкультурным образова
нием (18,1%). На 1 же янв. 1960 из 120 883 штатных 
должностей было занято специалистами уже 114 709, 
среди к-рых было 26 736 с высшим п 40 249 со сред
ним физкультурным образованием (58,4%).

В 19 раз больше стало преподавателей с высшим 
физкультурным образованием в средних и семплетних 
школах (в 1948 было 664 чел., а в 1959 — 12 941 чел.) 
и в 7 раз возросло число преподавателей со средним об
разованием (было в 1948— 3949 чел., стало в 1959 — 
29 104 чел.).

Значительно увеличилось число специалистов с выс
шим и средним образованием в ДСО и на предприятиях. 
Если в 1948 работали только 858 специалистов, то в 1959 
число их выросло уже до 6731.

Значительно возросло колич. специалистов с 
высшим и средним физкультурным образованием в со
юзных республиках. В Таджикской ССР имеется сейчас 
630 специалистов с высшим и средним образованием (бы
ло в 1948 50 чел.); в Киргизской ССР работают 608 спе
циалистов (в 1948 было 120 чел.); в Туркменской ССР 
имеется 412 специалистов (в 1948 было 72 чел.); в Мол
давской ССР — 742 чел. (в 1948 было89 чел.). В Гру
зинской ССР 82,8% штатных должностей занимают

лица, имеющие специальное образование, в Лат
вийской ССР — 77,4%, в Армянской ССР — 65%.

Большая часть высококвалифицированных К. ф. 
сосредоточена в учебных и научно-исследовательских 

■ институтах физич. культуры. На 1 янв. 1960 в 15 учеб
ных п 3 научно-исследовательских институтах физич. 
культуры среди профессорско-преподавательского сос
тава и научных сотрудников было ок .400 кандидатов 
п докторов наук, свыше 300 мастеров спорта, заслужен
ных мастеров спорта и заслуженных тренеров СССР.

Партия, правительство, весь советский народ высо
ко оценили заслуги лучших представителей К. ф., 
добившихся значительных достижений в физич. воспи
тании трудящихся. В 1957 по постановлению правитель
ства ок. 1 тыс. физкультурных работников, спортсме
нов, тренеров, преподавателей и научных работни
ков награждены орденами и медалями Советского Сою
за. Теперь в нашей стране в основном решена задача 
количественной подготовки К. ф. Дальнейшее расшире
ние заочного и вечернего физкультурного обучения, зна
чительное расширение системы массовой подготовки 
квалифицированных тренерских кадров для коллекти
вов физич. культуры производственных предприя
тий, колхозов и совхозов поможет полностью решить 
проблему подготовки К. ф.

КАЗАХСКАЯ ССР, р а з в и т и е  ф и з и ч е с 
к о й  к у л ь т у р ы  и с п о р т а .

В Казахстане за годы Советской власти произошли 
огромные преобразования в политической, экономиче
ской и культурной жизни народа. Из отсталой в прош
лом аграрной страны Казахстан превратился в респуб
лику с развитой индустрией и сельским хозяйством. 
Бурный рост хозяйственного и культурного строитель
ства республики обусловил широкое развитие в ней 
физич. культуры и спорта.

Небогатое наследие в области физич. культуры полу
чили трудящиеся Казахстана от царской России. Общая 
отсталость Казахстана и почти полная неграмотность 
населения не могли способствовать развитию культуры 
вообще и физич. культуры в частности. Физич. культура 
в дореволюционном Казахстане в современном понима
нии была доступна лишь небольшому числу учащихся 
гимназий и нек-рых др. учебных заведений, куда доступ 
детям трудящихся по существу был закрыт. Да и в этих 
учебных заведениях физич. культура и спорт не полу
чили заметного развития. За исключением сокольской 
гимнастики, фехтования и футбола др. виды спорта 
почти не культивировались. Физич. культура народных 
масс Казахстана находила свое выражение в традицион
ных конных состязаниях, нек-рых играх и националь
ной казахской борьбе.

Коренным образом изменилось положение с физнч. 
культурой в советском Казахстане. После окончания 
гражданской войны на основе развертывания хозяйст
венного и культурного строительства начала налажи-
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ваться и работа по физич. культуре и спорту. К физич. 
культуре стали приобщаться широкие массы народа, 
лишенные при царизме самых элементарных условий 
для своего духовного и физич. развития. Сотни тысяч 
юношей и девушек получили широкую возможность 
заниматься гимнастикой, легкой атлетикой, плавани
ем, футболом и многими др. видами спорта. Дальнейшее 
развитие получили национальные виды физич. упраж
нений и игр. Физкультурная работа первоначально 
проводилась в кружках и спортивных клубах Всевобу
ча, а позднее — в кружках физкультуры, созданных 
комсомольскими и профсоюзными организациями. В на
чале 20-х гг. в Казахстане начали складываться основы 
самодеятельного физкультурного движения. Первыми 
организаторами физкультурной работы в Казахстане 
Явились Г. Белоглазов, М. Гуннер, Д. Мурашко, 
В. Баканов и др., отдавшие много сил и энергии разви
тию спорта. Исключительно большую роль в деле про
паганды спорта среди коренного населения сыграл из
вестный борец Хаджи-Мухан-Мунайтбасов — неодно
кратный победитель многих междунар. чемпионатов по 
борьбе.

В 1923— 1925 в Казахстане были созданы советы 
физич. культуры. В этот период быстро выросла сеть 
кружков физич. культуры, началась подготовка кад
ров, расширилась материальная база, физич. воспита
ние было введено в школах, средних и высших учеб
ных заведениях ряда городов.

В 1926— 1930 в Казахской АССР произошла перест
ройка физкультурной работы на новых организацион
ных началах. В кружках физкультуры стала применять
ся секционная форма работы, возникли производствен
ные коллективы физич. культуры. В 1928 в Петропав
ловске состоялась I Всеказахстанская спартакиада.

Введение всесоюзного физкультурного комплекса 
ГТО в 1931 явилось новым этапом в развитии физич. 
"культуры и спорта. Быстро выросли ряды физкультур
ников, поднялось качество учебно-спортивной работы, 
Повысились массовость и мастерство спортсменов. 
В 1935 физкультурное движение Казахстана охватило 
свыше 63 тыс. чел., или в 6 раз больше, чем в 1931.

Коренные преобразования в политической, экономи
ческой и культурной жизни Казахстана, происшедшие 
в годы 2 и 3-й пятилеток, способствовали более широко
му развитию физич. культуры и спорта в республике. 
Б  эти годы была проведена перестройка физкультурного 
движения на более демократических принципах, были 
улучшены подготовка кадров и спортивное строительст
во, увеличены ассигнования на физич. культуру и 
спорт.

В 1935 в Казахстане было создано ДСО «Спартак», 
а в 1936— спортивные об-ва профсоюзов. Начиная с 
1936, в связи с преобразованием Казахской АССР в 
союзную республику, спортсмены Казахстана получили 
возможность соревноваться на равных началах со

спортсменами др. союзных республик. Частые с 
тивные встречи с сильнейшими спортсменами C T L  — . 

явились отличной школой повышения мастерства сп : : - 
сменов Казахстана. В эти годы значительно угси лвл »з  
работа по национальным видам спорта. В 1935 были 1 1> 
работаны единые правила по наиболее распространен
ным в Казахстане национальным видам спорта. Сое- = 
зания по национальной борьбе казахша-курес. настах 
ной игре тогуз-кумалак, а также отдельным нацповах 
ным конным видам спорта были включены в календа: 
спортивных мероприятий республики.

Накануне Великой Отечественной войны физктхз 
турное движение в Казахстане получило широкий 
мах. В 1940 в республике насчитывалось уже 137 тыс 
физкультурников, или в 2 с лишним раза больше, ч- ■ 
в 1935.

С первых дней Великой Отечественной войны ■ 
деятельность физкультурных организаций Казахи 
была подчинена задачам обороны страны. Работа« ■ 
тесном контакте с органами Всевобуча, они оказ п  
им значительную помощь в проведении военно-фи -  
подготовки населения и подготовке боевых резе| ■ 
Советской Армии.

Послевоенный период развития физич. культ 
и спорта в Казахстане характеризуется дальнею- ci 
укреплением физкультурных организаций, ростом 
дов физкультурников, улучшением учебно-спортпт -• 
работы, усилением подготовки кадров, более ширск* 1  
развертыванием физкультурной работы на селе. Т » 
ко за первые 5 послевоенных лет число физкультур а  
коллективов возросло в 2 раза, а физкультурника -  
в 2,5 раза. За этот же период число занимающею 
спортом увеличилось почти в 3 раза. К концу 19й •
республике культивировалось уже 35 видов спос- 
Характерной особенностью послевоенного периода г и  
лось повышение мастерства спортсменов казахст ■» 
национальности. Так, если до войны в Казахстан- ■ ■ 
было ни одного мастера спорта казаха, а в спн 
чемпионов и рекордсменов можно было редко ветре—-  
казахскую фамилию, то в послевоенные годы среди ч-*- 
пионов, рекордсменов и мастеров спорта появилось х - 
мало казахов.

В 1951, по решению правительства Казахстана. *»- 
ло создано сельское спортивное об-во «К олхозе . 
обеспечившее улучшение физкультурной работы у 
сельского населения. Уже через год после создания - - 
го об-ва число сельских коллективов физкультуры ! - 
дичилось почти в 2 раза, а физкультурников — почт» • 
3 раза.

За последние годы во многих колхозах, РТС и е а»- 
хозах созданы новые физкультурные коллективы. ■ •- 
рых систематически ведется работа по различным вида ■ 
спорта. Силами сельских физкультурников построена 
многочисленные спортивные площадки, простейшая ? 
стадионы, водные станции и др. сооружения.
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В 1956 спортивные об-ва «Колхозшы» и «Урожай» 
были объединены в единое ДССО «Кайрат». К 1960 в 
Казахстане насчитывалось уже свыше 2800 сельских 
коллективов физич. культуры и в них более 212 тыс. 
физкультурников. Во многих городах Казахстана ре
конструированы и построены стадионы, спортивные 
залы, катки и др. спортивные сооружения. В республи
ке насчитывается свыше 10 тыс. различных спортивных 
сооружений.

Особенно показательным является рост физкультур
ных кадров в республике. Так, если в дореволюцион
ном Казахстане имелось только несколько инструкто
ров физкультуры, среди к-рых не было ни одного со 
специальным образованием, то теперь имеется бо
лее 4800 работников физкультуры, в том числе свыше 
900 с высшим и ок. 1500 со средним физкультурным 
образованием. В дореволюционном Казахстане не было 
ни одного специального учебного заведения, а теперь 
в республике функционирует институт физич. культу
ры в Алма-Ате, физкультурное отделение в Щучинском 
педагогическом училище, факультеты физич. воспита
ния при Петропавловском и Карагандинском педагоги
ческих институтах.

За последние годы значительно улучшилось физич. 
воспитание детей и учащейся молодежи. В настоящее 
время в школах и учебных заведениях республики соз
дано свыше 3500 физкультурных коллективов, объеди
няющих более 400 тыс. физкультурников. В республи
ке работает 25 детских и 3 спортивные школы молоде
жи, в к-рых обучается ок. 9 тыс. юношей и деву
шек.

Значительное место в Казахстане занимает самодея
тельная физкультурная работа. В спортивных об-вах 
сосредоточены лучшие спортивные силы и культивиру
ются почти все виды спорта, включенные в Единую 
всесоюзную спортивную классификацию. Наряду с 
классическими видами спорта во многих коллективах 
ведется работа и по национальным видам спорта.

В 1960 в Казахстане насчитывалось ок. 8,4 тыс. 
коллективов физич. культуры, объединявших в своих 
рядах более 1 млн. физкультурников, в том числе более 
320 тыс. женщин. В рядах этой огромной армии мо
лодежи — более 140 тыс. спортсменов-разрядников, 
и среди них 349 мастеров спорта и 3927 спортсменов 
I разряда.

Физкультурные организации Казахстана из года 
в год неуклонно наращивают темпы подготовки физ
культурных и спортивных кадров. В одном лишь '1960 
Казахстан дал стране более 250 тыс. значкистов ГТО, 
77 598 квалифицированных спортсменов, в том числе 
116 мастеров спорта и 1674 спортсмена I раз
ряда. В республике 12 961 спортивное сооружение. 
Кадры работников физич. культуры насчитыва
ют 5694 чел., в том числе 971 с высшим физкуль
турным образованием. Таких масштабов спортив

ной работы не знала вся предшествовавшая история 
физкультурного движения республики.

В рядах физкультурников Казахстана имеется не
мало спортсменов междунар. класса. Многие ведущие 
спортсмены Казахстана входят в состав сборных команд 
страны по различным видам спорта и неоднократно 
защищали спортивную честь Советского Союза на меж
дунар. соревнов. в Италии, Франции, Австралии, Ки
тае, Польше, Румынии, США и др. зарубежных странах. 
За последнее десятилетие в Казахстане выросло значи
тельное колич. талантливых спортсменов — мастеров 
спорта, имена к-рых стали известны далеко за пределами 
республики и даже страны. Среди них: рекордсмены 
мира — конькобежка Г. Романова и штангист С. Улья
нов; чемпионы Советского Союза: по горнолыжному 
спорту — А. Артеменко и Ю. Кабин, по акробатике — 
В. Стародубов, по боксу — А. Кадетов, по борьбе —А. 
Колесов; призеры II  Спартакиады народов СССР 
(1959) — боксеры М. Омаров и А. Нурмаханов, легко
атлет В. Савинков и гребец К. Неулыбин и др. сильней
шие спортсмены республики.

Показателем неуклонного роста мастерства и дос
тижений спортсменов Казахстана за последние годы 
могут служить результаты, достигнутые ими на IX  Все- 
казахстанской спартакиаде и I I  Спартакиаде народов 
СССР. Только на этих двух крупных спортивных ме
роприятиях спортсмены Казахстана установили 57 но
вых рекордов и высших достижений республики, боль
шинство из к-рых равно норме мастера спорта пли I 
разряда. В упорной борьбе с сильнейшими спортсмена
ми страны спортсмены республики на II Спартакиаде 
народов СССР завоевали 14 призовых мест, в том числе 
2 первых, 2 вторых и 3 третьих места.

Огромные успехи в развитии физич. культуры и 
спорта в Казахстане, достигнутые за годы Советской 
власти, стали возможными благодаря мудрости ленин
ской национальной политики и повседневной заботе 
Коммунистической партии и Советского государства о 
всестороннем развитии всех народов нашей страны, в 
том числе ранее отсталых народов бывшей царской 
России.

КАЗАХСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫ Е ВИДЫ СПОРТА, 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖ НЕНИЯ И ИГРЫ . А л а м а н
б а й г а  — скачка на длинные и сверхдлинные дистан
ции; является одним из древнейших и популярнейших 
видов конного спорта. Состязания по аламан-байга, 
проходящие на пересеченной местности, изобилующей 
различными естественными препятствиями, считаются, 
как правило, первым и гл. видом программы всех спор
тивных праздников. Спортивные соревнов. проводятся 
и в настоящее время как на пересеченной местности, 
так и на ипподроме. В аламан-байга огромное значе
ние имеет тактич. мастерство спортсмена. Нередко 
побеждает не тот, у кого более резвая и выносливая ло
шадь, а тот, кто умеет тактически правильно провести
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состязание, быстро оценивать обстановку, хорошо гото
вить лошадь к скачке и правильно распределять ее 
силы на дистанции. Аламан-байга — любимый нацио
нальный вид спорта казахов, развивающий у занимаю
щихся такие качества, как сила, ловкость, выносли
вость и смелость.

А т  ж е г  у— соревнов. всадников на скорую упряж
ку. Состязание проходит на ровной местности, наир, на 
большой площади. Судьи, выбранные народом, или су
дейская коллегия (если это официальное соревнов.) оп
ределяют линию старта и финиша. По соответствующей 
команде стартера джигиты выстраиваются в одну линию 
с определенным интервалом. По команде «Запрягайте 
коней!» быстро запрягают лошадей и начинают скачку 
к финишу. Победителем считается спортсмен, прошед
ший дистанцию быстрее всех и не нарушивший правил 
соревнов. По сумме времени, показанной участниками 
той или др. команды, определяются их места. Ат жегу 
требует от спортсменов ловкости, быстроты и выдерж
ки.

А т  о м ы р а у л а с т ы р у  — состязание всад
ников. Для состязания выбирается ровная площадка, 
на к-рой обозначается круг диаметром 10— 15 м. В круг 
вызывают двух всадников, к-рые, сидя на конях, ста
раются вытеснить друг друга из круга. Иногда в со
стязаниях могут принять участие одновременно несколь
ко спортсменов. Тогда победителем считается всад
ник, оставшийся последним в кругу. По ат омыраулас
тыру могут проводиться также командные соревнов. 
В этом случае команда борется против команды, стре
мясь вытеснить из круга своих противников. В этих 
состязаниях не разрешается наносить к.-л. удары про
тивнику, его лошади и пользоваться кнутом. Успех 
сопутствует лишь тому, кто умеет быстро и точно при
вести в движение своего коня, кто умеет делать различ
ные повороты и обманные движения с конем.

А у д а р ы с п а к  — единоборство всадников. Сущ
ность его заключается в том, что два всадника в едино
борстве между собой стремятся стащить один др. с сед
ла. Победа присуждается спортсмену, заставившему 
своего соперника спуститься на землю. Состязание тре
бует от спортсменов большой физич. силы, исключитель
ной ловкости и смелости. В силу этого к соревнов. 
по аударыспак допускаются хорошо подготовленные 
спортсмены не моложе 18 лет. Правилами соревнов. 
участники подразделяются на три весовые категории.

Б а й г а  — скачки по пересеченной местности. Сов
ременные правила соревнов. предусматривают также 
состязания и на ровной местности и на ипподроме. 
В последнее время этот вид скачки становится более по
пулярным среди населения, чем скачки на длинные 
дистанции (аламан байга).

Ж а м б ы  а т у  — стрельба из лука в цель. Когда- 
то жамбы ату была очень распространенным видом спор
та. Среди казахов было много метких стрелков, ибо

меткость наряду с силой, ловкостью и смелостью счи
талась неотъемлемым качеством настоящего джиги-. 
Стрельбе обучали с раннего возраста, но к участи: ■ 
соревнов. допускали лишь взрослых стрелков. Стрі 
ба из лука имела несколько вариантов: стрельба ст •  
на земле, стрельба сидя верхом на лошади и на ска-п 
лошади. В последнее время наиболее популярной 
стрельба стоя на земле. Целью для стрельбы с л уж* - 
жамбы (серебряный диск), к-рый подвешивали на - - 
ненькой веревке (из конских волос) к переклад»- 
высокого столба. Чтобы получить приз, нужно был 
сбить диск на землю. Это удавалось редким стрелка*, 
владеющим большим искусством стрельбы. Наиболее 
рациональным считался способ прицеливания в вере- 
ку. Нужно было точным попаданием перебить ее, чт - 
бы висящий диск упал на землю. Все варианты жанй-т 
ату являются ценными видами физич. упражнений.

Ж а я у  ж а р ы с  — бег по пересеченной местност» 
Состязание в беге по пересеченной местности с давнжж 
времен входит в обязательную программу спортивног 
праздника. До революции жаяу жарыс пользовал- - 
большой популярностью среди беднейших слоев нас — 
Ленин, к-рые не имели возможности организовать гс- 
ревнов. с дорогостоящими призами. Жаяу жарыс по
ти ничем не отличается от кросса, поэтому в осног 
современных правил соревнов. по жаяу жарыс полож— 
ны нек-рые элементы этого вида легкоатлетическо: 
спорта.

Д ж и г и т  ж а р ы с  — состязание джигитої 
Один из своеобразных национальных видов спорт», 
имеющий большое оборонно-прикладное значене* 
В этом отношении он напоминает национальный в е  
спорта ат жегу, но по своему происхождению являет ■ 
более древним. Состязание проходит следующим обра
зом: к стартовой линии вызываются наездники — участ
ники соревнов.— и выстраиваются на определенном рг - 
стоянии друг от друга (3—5 м). По команде «По ко
ням!» быстро седлают лошадей и, резко развив скоросп. 
скачут к финишу. После финиша судьи производят прс- 
верку лошадей. Если лошадь оседлана неправильне, 
результат данного участника не засчитывается. Дд> 
джигит жарыс выбираются сильные и резвые лошад* 
способные развить максимальную скорость с первых ж» 
метров со старта, т. к. соревнов. по этому виду спорт; 
проводятся только на короткие дистанции. От джиги
тов требуются точные и быстрые действия.

Ж о р г а  ж а р ы с  — соревнов. на иноходцах 
Жорга — это иноходец, движения к-рого отличаютс = 
особой мягкостью и ритмичностью. При ИНОХОДИ правл' 
передняя и правая задняя (левая передняя и левая 
задняя) ноги лошади выносятся вперед одновременн. 
Во время состязаний хорошие иноходцы никогда 
переходят на обычный бег. За каждое нарушение этого 
правила иноходцы штрафуются; после третьего наруш— 
ния снимаются с соревнов. Состязания по жорга жары<
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проводятся только на короткие дистанции. Жорга жарыс 
развивает у спортсменов ценные физич. и моральные 
качества, прививает любовь к спорту вообще и к кон
ным видам в частности.

К а з а х ш а  к у р е с  — казахская спортивная 
борьба. Соревнов. по казахша курес до Октябрьской 
революции и нек-рое время после нее проводились без 
учета весовых категорий. В последнее время в правила 
соревнов. введено много новых положений (в частности, 
весовые категории) и элементов. Все эти дополнения 
превратили казахша курес в интересный вид спорта. 
Характерная особенность казахша курес — наличие в 
нем разнообразных приемов, куда входят различные 
подножки и зацепы, броски стоя и с падением, много
численные повороты и «кружение» противника. Т. обр., 
казахша курес является одним из видов вольной борь
бы в стойке с подножками, без захватов руками ниже 
пояса.

К у м  и с а л у  — национальный вид спорта типа 
джигитовки. Сущность кумис алу заключается в том, 
что джигит на полном ходу лошади, быстро наклонив
шись вниз, поднимает один за др. небольшие призы, 
лежащие друг от друга на определенном расстоянии. 
За каждую неудачную попытку засчитывается штраф
ное время. Соревнов. по кумис алу, состоящие из слож
ных и красивых движений, сами говорят о ценности 
этого вида спорта. Ио своему содержанию он не уступа
ет современным классическим видам спорта.

К у н а н  б а й г а  — состязание на трехлетних 
лошадях. Один из видов скачки на короткие дистан
ции. Существует также донен байга, где участвуют толь
ко четырехлетние лошади. Такая последовательность 
участия лошадей в соревнов. является подготовкой к 
тому, чтобы они показывали хорошие результаты в 
скачке аламан байга.

К у с - с а л у  — охота с ловчими птицами. Имеет 
несколько видов. Наиболее популярной является охо
та с беркутом. Для проведения состязания выбирается 
ровное поле или площадка, куда выпускаются дикие 
звери, включая и волка. Победителем считается охот
ник, беркут к-рого первым настигнет выпущенного зве
ря. Охота с ловчими птицами имеет большое про
мысловое и спортивное значение. Передвижение вер
хом на лошади — на чистом воздухе с преодолением 
естественных препятствий — оказывает положительное 
влияние на организм человека.

К ы з к у у (погоня за девушкой) — конный вид 
спорта с участием девушки и джигита. Кыз куу имеет 
большое сходство с древнейшими спортивными состя
заниями, проводившимися по случаю заключения бра
ка между женихом и невестой. Вполне возможно, что в 
основе кыз куу лежат именно эти состязания. В настоя
щее время соревнов. проводятся следующим образом: 
на старт вызываются девушка и джигит, причем послед
ний, в зависимости от длины дистанции, отводится на

нек-рое расстояние назад. Дается старт. Джигпт ста
рается догнать девушку и сорвать с ее рукава повязку, 
чтобы доказать свою победу. А девушка, наоборот, 
старается уйти от преследователя и быть первой на фи
нише. Особая ценность этого вида спорта заключается 
в том, что он способствует развитию физич. культуры 
и спорта среди женского населения республики. Анало
гичная игра распространена в Киргизии (см. Кыз-куу- 
май в статье Киргизские национальные виды спорта, фи
зические упражнения и игры).

К о к п а р — конноспортивная игра. В Казахста
не почти нет ни одного аула, ни одного колхоза и сов
хоза, где бы не культивировался кокпар. Широкое рас
пространение имеет кокпар не только в Средней Азии, 
но и во многих странах Востока. Кокпар имеет два 
варианта. В первом варианте каждый всадник борется 
за себя, а во втором состязание идет между двумя или 
несколькими командами одновременно. Победителем 
считается участник (или команда), доставивший 
тушу козла на финиш. Кокпар — исключительно 
быстрая игра, проходящая от начала до конца в очень 
высоком темпе, требующая от спортсменов чрезвычай
ной ловкости и смелости, большой физич. силы и вынос
ливости, отличной техники верховой езды. До Ок
тябрьской революции при игре в кокпар происходило 
много несчастных случаев (включая и смертельные). 
Поэтому теперь в правила соревнов. по игре в кокпар 
введено много изменений, к-рые предупреждают несча
стные случаи и способствуют развитию этой игры.

Т о г  у з  к у м а л а к  — настольная игра. Для 
игры применяется спецпальная доска. Она имеет 2 боль
шие и 18 маленьких лунок. В маленьких лунках долж
но находиться по 9 маленьких шариков. В игре тогуз 
кумалак основную роль играют вычислительные про
цессы. В конечном счете выигрывает тот, кто окажется 
наиболее расчетливым. Правила соревнов. по тогуз 
кумалак, бытовавшие раньше в народной среде, имели 
много недостатков. В этой игре теперь во многих слу
чаях действуют те же правила, что и в шахматах. Тогуз 
кумалак, как игра, способствующая развитию памяти, 
сообразительности, находчивости, расчетливости и об
щего комбинационного мышления, имеет большое спор
тивное значение.

КАЗАХСКИЙ г о с у д а р с т в е н н ы й  и н с т и т у т

ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  (Алма-Ата). Основан в 
1945. Имеет педагогический факультет и отделение 
заочного обучения. В институте 12 кафедр. На 1 янв. 
1960 в институте обучались 934 студента, а было выпуще
но институтом к этому времени свыше 1 тыс. специалис
тов с высшим физкультурным образованием. Из 90 
штатных преподавателей — 11 с >тчеными степенями 
и званиями, 15 мастеров спорта и 2 заслуженных трене
ра СССР. Преподавателями выполнено и опубликовано 
свыше 100 работ по различным вопросам теории и прак
тики физич. воспитания и спорта. Издано 3 сборника
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научных трудов института, 2 сборника трудов по физио
логии, учебное пособие «Прыжки в воду», научное ис
следование «Казахские народно-национальные виды 
спорта» и др. Институт располагает двумя учебными кор
пусами, общежитиями для студентов, залами для гим
настики, спортивных игр, легкой и тяжелой атлетики, 
спортивными площадками для игр, летним спортивным 
городком с открытым бассейном и местами для занятий 
гимнастикой, борьбой и тяжелой атлетикой. Ряд 
кафедр имеет хорошо оборудованные лаборатории и 
кабинеты. В библиотеке института свыше 45 тыс. 
книг.

КАЗБЕК — горный массив вулканического проис
хождения. Расположен в Передовом хребте Кавказа. 
К. имеет две вершины: Восточную (5043 м) и Западную 
(5025 м). Он является составной частью Казбеко-Джи- 
марайского района, включающего значительное ко- 
лнч. вершин во главе с К. на востоке района и верши
ной Джимарай-хох (4778 м) на западе. По свидетельству 
грузинского писателя И. Батонишвили (в произведении 
«Калмасоба»), восхождение на К. в X V II I  в. совершил 
Иосиф Мохевец. Др. подтверждений этого восхожде
ния нет. Первая попытка восхождения на К. была 
предпринята студентами Дерптского университета 
Ф. Парротом и М. Энгельгардтом в 1811. Однако они 
сумели подняться только до высоты 4000 м. Первое 
успешное восхождение на К. совершили английские 
альпинисты: Д. Фрешфильд, В. Мур, К. Туккер и про
водник Ф. Девуассу в 1868. Первым русским альпинис
том, победившим К., был В. Козьмин (1873). Первое 
восхождение советских альпинистов совершено груп
пами грузинских спортсменов под руководством проф. 
Г. Николадзе и А. Дидебулидзе в 1923. Эти восхожде
ния явились началом развития массового советского 
альпинизма. За последующее время на К. поднимались 
тысячи советских спортсменов.

«К А И Р А Т »— добровольное сельское спортивное об- 
во Казахской ССР, создано в 1956. Оно объединило 
деятельность ранее существовавших в республике ДСО 
колхозников «Колхозшы» и профсоюзного ДСО «Уро
жай». О задачах, структуре и содержании работы об- 
ва см. в статье Добровольные спортивные общества. 
11а 1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 2840 коллективов 
физической культуры. В спортивных секциях, учебных 
группах, командах об-ва физич. культурой и спортом 
занимались 212 371 чел., в том числе 14 мастеров спорта. 
Только за один 1959 в ДССО «К .» было подготовлено 4 
мастера спорта, 56 спортсменов I разряда, 2371 инструк
тор-общественник, 1844 судьи по видам спорта, свыше 
34 тыс. значкистов ГТО I и II ступеней.

К АЛАУРО Т — карусель на льду (см. Белорусские 
национальные виды спорта, физические упражнения и 
игры).

«К А Л Е В » — добровольное спортивное об-во про
фессиональных союзов Эстонской ССР. Создано в 1944.

О задачах, структуре и содержании работы об-в„ • • 
в статье Добровольные спортивные общества.

На 1 янв. 1960 в об-ве насчитывалось 365 коллекп 
вов физич. культуры. В спортивных секциях, учг' 
ных группах, командах об-ва активно занимались i 
зич. культурой и спортом 53,6 тыс. чел. Только XI 
одпй 1959 в ДСО «К » было подготовлено 48 мастер 
спорта, 552 спортсмена I разряда, 1968— II разряд . 
5359 — I I I  разряда. На 1 янв. 1960 в ДСО «К .» сост> 
ло 215 мастеров спорта, 1400 спортсменов I разряд. 
3947 — II разряда, 10 032 — I I I  разряда, свыше 1. 7 
тыс. значкистов ГТО I и II  ступеней.

КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫЙ — одна из основе« : 
форм планирования спортивных соревнов.. начиная «- 
первенств коллективов физич. культуры и кончая все<с. 
юзными соревнов. Календарное планирование соревно* 
способствует регулярному проведению учебно-трен 
ровочной работы во всех звеньях физкультурног 
движения, массовому привлечению к спорту молодей, а 
и взрослых и повышению их спортивной подготовлев 
ности; оно дает возможность любым коллективам фнзн- 
культуры и отдельным спортсменам, при наличии выс 
ких спортивных результатов, выступать во всех copet 
нов., вплоть до всесоюзных.

Во в с е с о ю з н о м К. с. перечисляются всесок 
ные соревнов. с указанием колич. участников, времени 
места и порядка их проведения. Ежегодно К. с. вкль ■ 
чает всесоюзные соревнов. по видам спорта, спарта 
кнады, матчевые встречи, состязания на Кубок СССР, 
традиционные и др. спортивные мероприятия, провози
мые Центральным советом Союза спортивных общее! i 
и организаций СССР, а также союзными министерства 
ми, ведомствами и организациями. Всесоюзный К. 
составляется с учетом между нар. спортивных соревнов . 
в к-рых советские спортсмены должны принимать уча 
стне. Всесоюзный К. с. составляется всесоюзными Фе
дерациями по видам спорта, управлениями и отделам« 
Союза спортивных обществ и организаций СССР и заин
тересованными организациями и утверждается Центр 
льным советом Союза спортивных обществ и органи
заций СССР.

На основании всесоюзного К. с. составляются К. с 
республик, союзных ведомств, организаций, доброволь 
ных спортивных об-в, а также краев, областей, городов 
районов. Эти К. с. подготавливаются и утверждаются 
соответствующими советами Союза спортивных об
ществ и организаций СССР, а по ведомственным ме
роприятиям — соответствующими советами ДСО, ве 
домствами и организациями. Коллективы физич.культч 
ры и местные организации составляют и утверждаю- 
свои планы спортивных соревнов. с учетом К. с. сорев
нов. вышестоящего совета ДСО и соответствующего со
вета Союза спортивных обществ и организаций. К. с к 
важное условие массового развития спорта и повыше
ния мастерства спортсменов.
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КАЛИБР НАРЕЗНОГО ОРУЖ ИЯ -  расстояние 
между двумя противоположными полями нарезного 
канала ствола.

Разрез канала ствола нарезного оружия 
(стрелкой показан калибр)

КАЛИБР РУЖ ЬЯ. 1. Диаметр канала ствола, из
меренный в 220 мм от казенного среза ствола. Бытует и 
др. определение К., имеющее в своей основе величину 
круглой свинцовой пули, точно соответствующей диа
метру канала ствола цилиндрической сверловки. В этом 
случае К. р. наз. число круглых (шаровых) пуль, отли
ваемых из одного английского фунта (453,6 г) чистого 
свинца, точно соответствующих отверстию канала ство
ла. Нанр., 12, 16, 20-й К. р. означает, что из фунта 
свинца можно сделать 12, 16, 20 шт. круглых пуль, 
соответствующих каналу ствола данного ружья.

2. Цилиндрический стержень, изготовленный с 
большой точностью, для измерения калибра канала 
ствола.

КАЛИЛЬНОЕ ЧИСЛО — число, определяющее 
тепловую характеристику свечи запальной двигателя 
внутреннего сгорания. К. ч. зависит от времени, по исте
чении к-рого запальная свеча, установленная на спе
циальном двигателе, разогревается так, что начинает 
производить калильное зажигание. Это время измеряет
ся сотыми долями минуты.

КАЛИНИН М и х а и л  И в а н о в и ч  (1875— 
1946) о ф и з и ч е с к о м  в о с п и т а н и и .  К. — 
один из выдающихся деятелей КПСС и Советского го
сударства, верный ученик и соратник В. И. Ленина, 
бесстрашный революционер, отдавший всю свою жизнь 
делу борьбы за освобождение рабочего класса, за свобо
ду и счастье народов СССР, за укрепление могущества 
и процветание советской Родины. К. пользовался все
народной любовью, был талантливым и неутомимым 
пропагандистом марксизма-ленинизма, коммунисти
ческих принципов воспитания. Он уделял большое вни
мание физич. воспитанию молодежи. Его высказывания 
по этим вопросам имеют огромное теоретическое и прак
тическое значение. Физич. воспитание советской моло
дежи он рассматривал как дело первостепенной госу
дарственной важности, как одно из необходимых усло
вий в подготовке всесторонне развитых строителей и

защитников коммунизма, как составную часть всей 
работы по коммунистическому воспитанию советских 
людей. Коммунистическое воспитание должно быть кон
кретным, подчиненным задачам, стоящим перед Ком
мунистической партией и Советским государством.

К. неоднократно отме
чал, что советский человек 
должен быть здоровым, 
сильным, ловким, выносли
вым, организованным, дис
циплинированным, воле
вым, скромным в жизни, 
непримиримым к врагам 
советской Родины, умею
щим защищать свою стра
ну, бороться за оконча
тельную победу коммуниз
ма. Наряду с разносторон
ним умственным развитием, говорил п ., советский 
человек должен быть нормально развит и физически. 
Советская молодежь должна воспитываться всесторон
не развитой как в умственном, так и в физич. 
отношении. Параллельно с умственными должны раз
виваться и физич. качества строителей коммунисти
ческого общества. Поэтому К. боролся за создание са
мых широких возможностей для хорошей постановки 
физич. воспитания детей и учащейся молодежи. К. 
просто и ясно выразил цели и задачи физич. воспитания: 
«Мы хотим всесторонне развить человека, чтобы он 
умел хорошо бегать, плавать, быстро и красиво ходить, 
чтобы у него все органы были в порядке, словом, чтобы 
он был нормальным здоровым человеком, готовым к 
трУДУ и обороне, чтобы параллельно всем физическим 
качествам правильно развивались и умственные его 
качества».

Физич. культура должна занять большое место в 
школе. Работа в этой области должна содействовать 
воспитанию советских людей сильными, выносливыми, 
активными в жизни. Выступая перед учащимися, К. 
говорил: «Вот у нас часто спрашивают: каков облик 
будущего коммунистического человека? А мне хочется, 
чтобы советский человек был здоровым, сильным, вы
носливым и непримиримым к врагам нашей Родины, 
чтобы он умел великолепно драться за свой народ, за 
полную победу коммунизма... Значит, надо готовить из 
себя сильных, ловких, выносливых людей, способных 
выдержать любые испытания и преодолеть любые труд
ности» .

В своих выступлениях перед молодежью на комсо
мольских съездах, на специальных совещаниях комсомо
льских работников, перед учителями школ и перед 
учащейся молодежью К. с присущей ему страстностью 
партийного и государственного деятеля подчеркивал не
обходимость хорошей постановки физич. воспитания со
ветской молодежи в самом широком смысле этого ело-
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ва, всегда увязывал эту работу с задачами хозяйствен
ного и культурного строительства, с борьбой за полную 
победу коммунизма в пашей стране. Рост производи
тельности труда, говорил К . ,— прямая дорога к 
коммунизму. Он придавал огромное значение физич. 
культуре, спортивной закалке молодежи в повышении 
производительности труда и в подготовке к защите 
Родины. Здоровый, нормально развитый человек легче 
переносит все жизненные невзгоды, способен выдержать 
любые испытания, преодолеть любые трудности. Физ
культура и спорт развивают волю, закаляют физич. и 
моральные силы человека, вырабатывают активность, 
инициативность, навыки коллективных действий. К. 
подчеркивал значение массового развития физкультур
ного движения. Ог говорил, что «... массовое развитие 
в народе физкультуры и спорта исключительно полез
но, ибо оно дисциплинирует людей, укрепляет их здо
ровье, стимулирует самодеятельность и инициативу, 
приучает их к координированным совместным дейст
виям. Одним словом, физкультура и спорт являются 
значительным фактором в создании здорового, сильного, 
ловкого, находчивого, отважного, умеющего бороться 
с препятствиями, уверенно смотрящего вперед чело
века».

К. высоко ценил бодрость и жизнерадостность мо
лодежи, ее трудолюбие, горячую любовь к советской 
Родине, способность преодолевать трудности во имя 
процветания социалистического Отечества. Придавая 
большое значение работе комсомола в области воспи
тания молодежи, он указывал, что физич. культура 
является важнейшим участком работы комсомола. 
Спорт укрепляет человека, но не следует превращать 
спорт в самоцель, в голое рекордсменство, надо всесто
ронне развивать человека, подчинять спорт общим 
задачам коммунистического воспитания, готовить не 
узких спортсменов, а полноценных граждан советского 
общества. Подчеркивая такую огромную роль физич. 
культуры и спорта в создании нового человека, К. 
поставил перед комсомолом задачу пронизать массовое 
физкультурное движение «идейным содержанием ре
волюционного марксизма». А для этого, говорил он, 
необходимо «связать спортивную деятельность с общим 
строительством социализма».

В нашей стране имеются исключительные условия 
для физич воспитания молодежи. Хорошее состояние 
здоровья советской молодежи — «прямой результат по
беды социализма в нашей стране». Комсомол и физкуль
турные организации проделали большую работу по 
физич. воспитанию молодежи, по ее физич. тренировке 
и закалке, необходимой для трудовой деятельности и 
обороны Родины. Отмечая победу советского народа 
над немецко-фашистскими захватчиками, К. говорил, 
что эта победа объясняется не только доблестью совет
ских войск, но и тем, что у них для этого были достаточ
ные физич. силы. Великая Отечественная война явилась

суровой проверкой духовных и физич. сил славной с 
ветской молодежи, и она с честью выдержала эти цеп-, 
тания войны.

Указания К. являются одним из важнейших источ
ников советской теории физич. воспитания, они воору
жают работников советского физкультурного двпж- 
ния для практического разрешения задач в облает» 
физич. культуры и спорта, поставленных Коммунисти
ческой партией я Советским государством.
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КАМЕНЬ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ — легкоатлетически» 
снаряд. Имеет форму куба, изготовляется обычно ■» 
металла. Толкается с произвольного разбега, техник» 
толкания сходна с техникой толкания ядра. Вес — 1_ 
кг и 16,667 кг. В настоящее время не применяется.

КАМЕРА. 1. Резиновая оболочка, надуваемая в«о- 
духом, служащая для создания герметичной пол 
в различного рода спортивных мячах. Изготовляем ■ 
из тонкой резины и склеивается горячим способом ■. 
нескольких долек. К. могут изготовляться цельны*’ 
способом многократного макания формы в жидкий *-•» 
чук. Для накачивания внутрь К. воздуха и выпу:-. 
его предусмотрена тонкая резиновая трубочка. В п  

ледние годы К. стали выполняться с клапанами ■ 
пропуска воздуха, расположенными внутри камс 
что позволило придавать мячам более правнльв-.. 
шарообразную форму.

2. Резиновая кольцевая оболочка, служащая 7 :» 
создания герметичности в автомобильных, мотоцикл---- 
ных и велосипедных шинах. Изготовляется метод ■ 
шприцевания на специальных шприцмашинах или т- 
тодом макания. Края К. стыкуются в сыром виде а. 
вулканизации резины. Выпускается различных раст
ров в зависимости от диаметра и ширины обода кол- . 
Для впуска и выпуска воздуха в К. предусмотрен 1 ^ 
тиль, внутри к-рого смонтирован клапан. При наги- 
тании воздух отжимает клапан и свободно п р о п и Е » .  -  

внутрь К., обратному выходу воздуха препятстп«» 
клапан. Для спуска воздуха из К. клапан должен бы—, 
отжат.

КАМИН г о р н ы й  — широкая (50— 70 см ■ 
лее) вертикальная, реже наклонная, расщелин . 
горных породах с относительно параллельными : - ■ 
ками. Подъем по К. обычно совершается расп нмаа. а 
если ширина К. превышает возможность расп: с. — 
лазанием по одной из стенок.

КАМ Ч АТКА  — гористый полуостров в сев. к- »се
точной Азии. Горы вулканического происхояц. в »  
Основные хребты — Срединный и Восточный. П«фИИ<1 
достигает наибольшей высоты в сопке Ичннск , »
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лой) — 3048 м. Эта сопка — действующий вулкан, 
единственный в Срединном хребте. В Восточном хреб
те располагаются высочайшие вершины К. Действую
щий вулкан — Ключевская сопка (4850 м) — один из 
высочайших действующих вулканов в мире. В том же 
хребте находится потухший вулкан Камень (4620 м); 
действующие — Коряцкая (3458 м) и Авачинская (2720 
м), а также потухший вулкан — Кроноцкая сопка 
(3730 м), возвышающаяся над одноименным озером. 
Всего на К. 127 вулканов. Оледенение на К. невелико, 
в основном на Восточном хребте. В Срединном хребте 
есть лишь отдельные центры оледенения (сопка Белая). 
Ледники, расположенные на склонах действующих 
вулканов, не имеют постоянных долин, по к-рым они 
протекают. Ледники часто меняют направление в за
висимости от новых лавовых потоков, извергающихся 
из основных и побочных кратеров. Первое географиче
ское исследование вулканов К. производилось в 1829. 
Альпинизм на К. возник в 30-х гг. Первой альпинист
ской победой было восхождение на Ключевскую сопку 
Семенова, Гурьянова и Дингеса. В последующее время 
были совершены первовосхождения на сопки Ава- 
чинскую, Коряцкую, Кроноцкую, Шивелуч и др. К 
настоящему времени пройдены п др. сопки, а также все 
высочайшие вершины по различным, ранее непрохо- 
дившимся, маршрутам. На вершины проведен ряд мас
совых восхождений.

КАНАДА — государство в Северной Америке. 
Площ. 9960 тыс. км2. Нас. ок. 18 млн. чел. (1960),

С древних времен среди коренного индейского на
селения Канады были распространены народные виды 
спорта: бачгатауэй (лякросс), стрельба из лука, гонки 
на каноэ, гонки на укороченных лыжах и др.,— пере
нятые впоследствии выходцами из Европы и культиви
руемые поныне.

Первые печатные сведения о физич. упражнениях в 
Канаде относятся к середине X V I I I  в. Известно, что в 
1759 участники зимнего карнавала состязались в лыж
ных гонках. В конце X V I I I— начале X IX  вв. в провин
циях Новая Шотландия и Квебек проводились соревнов. 
по нек-рым видам легкой атлетики, бегу на коньках, 
плаванию, гребле и керлингу.

В 1807 организовался первый в стране спортивный 
клуб «Монреал керлинг». Сейчас число керлинг-клубов 
превышает 1500. Официальное первенство страны по 
керлингу проводится с 1927.Основанный в 1842 «О лим
пийский клуб» регулярно устраивал встречи по лякрос- 
су, в к-рых состязались команды выходцев из Европы 
с командами индейцев. Последние в течение ряда лет 
неизменно выходили победителями. Лякросс пользует
ся в К. большой популярностью. Главный приз по это
му виду спорта — «Мужской кубок» — разыгрывается 
с 1910. В середине X IX  в. наибольшее развитие спорт 
получает в городах Торонто и Монреал. В 1839 в Торон
то состоялись первые крупные легкоатлетические со

стязания, в к-рых участвовало более 600 чел. В 1844 
на соревнов. «Олимпийского клуба» индеец Тарисонквон 
победил в беге на милю с результатом 4.52,0. Участвуя 
в олимпийских играх, канадские легкоатлеты не раз 
добивались отличных успехов (за все годы ими завое
вано 6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых олимпий
ских медалей). В 1850 был основан «Монреальский 
конькобежный клуб». В 1887 были проведены первые 
состязания по скоростному бегу на коньках, а спустя 
10 лет канадец И. Маккаллок стал абсолютным чемпио
ном мира, победив в 3 дистанциях из 4. Ассоциация 
фигурного катания на коньках основана в 1878. Извест
ные канадские фигуристы — основатель первой школы 
фигурного катания в Канаде и чемпион страны 1878— 
1889 Л . Рубинштейн, чемпионка мира 1947 и V Зимних 
олимпийских игр Б.Скотт, чемпионы V I I I  Зимней олим
пиады в парном катании Б . Вагнер и Р. Пол. Существует 
несколько версий об истории возникновения хоккея 
с шайбой в Канаде. Однако принято считать, что первая 
«настоящая» игра состоялась в 1875. В 1880 были ор
ганизованы любительские лиги, а в начале 900-х гг.— 
профессиональные. В настоящее время основные про
фессиональные лиги являются смешанными (канадско- 
американскими). Ведущие из них — Национальная 
хоккейная лига и Американская хоккейная лига — 
пользуются наибольшей популярностью. Главным при
зом профессионального хоккея является Кубок Стенли. 
Знаменитые хоккеисты-профессионалы — М. Ришар, 
Г, Хоу, Э. Бетгейт и др. Канадская любительская хок
кейная ассоциация объединяет ряд провинциальных 
лиг, победители первенства к-рых ежегодно оспари
вают Кубок Аллана. Ведущие любительские клубы — 
«Уитби Данлопе», «Китчнер Ватерлоо Датчмен», «Бел
вилл Макфарландс», «Пентиктон»,«Трэйл Смоук Итере», 
«Чэтэм Мэрунс» и др. Канадский любительский хоккей 
является резервом профессионального. Многие игроки 
любительского хоккея фактически являются полупро
фессионалами.

Молодежные команды разыгрывают «Памятный ку
бок». Общее число мальчиков, организованно занимаю
щихся хоккеем, составляло в 1958 150 тыс. В течение 
многих лет Канада доминировала на всех междунар. 
соревнов.: она завоевывала 18 раз звание чемпиона 
мира и 6 раз — олимпийских игр. Лишь с выходом на 
междунар. арену хоккеистов СССР гегемония канадцев 
была поколеблена. Канадцы признают, что советские 
спортсмены внесли большой вклад в развитие хоккея 
и заставили канадцев пересмотреть принципы комплек
тования канадской команды на олимпиады и чемпионаты 
мира. Если раньше честь страны на очередном первен
стве мира или олимпийских играх защищала почти в 
неизменном составе клубная команда — победительница 
Кубка Аллана, то в последние годы под флагом такой 
команды стали собирать сильнейших игроков из разных 
клубов, т. е. формировать сборную Канады.
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Более 100 лет в стране проводятся соревнов. по акаде
мической гребле и гребле на каноэ. Крупнейшее состя
зание по академической гребле — Канадская королев
ская Хенлейская регата. Старейшие гребные клубы — 
«Торонто роуинг клаб», «Леандр», клуб университета 
Британская Колумбия и др. Знаменитые гребцы — 
Д. Райт, олимпийские чемпионы 1956 на четверке без 
рулевого А. Маккиннон, Л. Лумср, И д’ Хондт и 
Д. Арнольд (загребной), олимпийский чемпион на ка
ноэ 1936 Ф. Амот. Популярны в К. также марафонские 
нроплывы (в том числе зимние), европейский, канад
ский и американский футбол, бейсбол, регби, крикет, 
гольф, теннис и настольный теннис, бадминтон, баскет
бол, лыжный, велосипедный, буерный и парусный спорт, 
бокс, вольная борьба и др. Из штангистов-любителей 
наибольшего успеха добился мировой рекордсмен и 
чемпион мира 1953 в тяжелом весе Д. Хепбурн.

Во главе спортивного движения в К. стоит Союз 
спортсменов-любителей, объединяющий национальные 
комитеты по видам спорта. Олимпийским движением 
руководит Олимпийская ассоциация Канады (КОА). 
Вопросами физич. воспитания детей и молодежи за
нимается совет при Министерстве народного образо
вания.

Участвуя в олимпийских играх (летних и зимних), 
К. за все годы (включая 1960) завоевала 28 золотых, 
33 серебряные и 30 бронзовых медалей. На Британских 
играх 1956 К. заняла общее 4-е место. По неофициаль
ному подсчету очков на XV, X V I и X V II  Олимпийских 
играх К. была соответственно на 24, 16 и 25-м местах. 
На X V II Олимпиаде канадские спортсмены завоевали 
1 серебряную медаль (гребля на восьмерках).

В стране развит студенческий спорт. Важную роль 
в развитии канадского спорта сыграли университеты 
Макгилл (Монреал) и Британская Колумбия. В сред
них школах культивируют легкую атлетику, плавание 
и спортивные игры. Кроме обычных спортивных клу
бов, в К. существуют Дома культуры, клубы 
отдельных национальностей, напр. украинцев, поля
ков и т. д., где дети и взрослые занимаются физич. 
культурой и спортом. В Торонто находится научно- 
исследовательский институт физич. культуры.

Крупнейшие спортивные сооружения — стадион в 
Ванкувере на 35 тыс. зрителей (на нем проводились 
Британские игры 1954), закрытые хоккейные стадионы 
«Торонто Мэйпл ливз гарден» (14 550 мест) и «Монреал 
форум» (15 310 мест).

Активные связи с канадскими спортсменами поддер
живают советские хоккеисты, неоднократно выезжав
шие в К. и принимавшие канадских хоккеистов в СССР.

КАНАДСКИЙ ФУТБОЛ — популярная в восточ
ной части Канады игра с мячом. Подлинное форми
рование игры началось с 1924. В игре участвуют две 
команды по 12 чел. 12-й игрок, выполняя функции 
последнего защитника, может играть только на линии

ворот или за ней. Правила К. ф. во многом сходны 
правилами регби. Цель игры — перенести мяч овальн : и 
формы за линию ворот противника или ударом посла т-.. 
его через верхнюю перекладину ворот в пределах, огр*- 
ниченных вертикальными стойками. Поле имеет ф т 
му прямоугольника размером 110x65 ярдов (101,1 ■ 
X 59,15 м). За линией ворот оставляется 25-ярдова  ̂
(22,75 м) «мертвая зона». Мяч, посланный с поля за е*- 
предельт, приносит нападающим 1 очк. Наибольшее 
число очков дает приземление мяча за линию гола —5. 
Попадание в ворота оценивается в 3 очк. Ежегодно 
проводятся чемпионаты Канады по К. ф.

■ К АН АЛ  ГРЕБНОЙ — искусственный водоем для 
устройства гребных дистанций.

КАН АТ Д Л Я  ЛАЗАН И Я — свободно подвешен
ный канат длиной 5 м и более, используемый при упра
жнениях в лазании. Изготовляют канат из пенькового 
пли хлопчатобумажного волокна. Наличия на поверх
ности каната утолщенных мест, посторонних предметов 
п костры не допускается. В верхней части канат закан
чивается металлической скобой, за к-рую он подвеши
вается на крюк. В нижней части канат заделывается 
в чехол. В зависимости от назначения канаты выпус
каются диаметром 35, 40 и 50 мм. Канаты диаметром 
35 мм (для детей) изготовляются также с деревянными 
опорными шайбами, закрепленными на равном расстоя
нии друг от друга по всей длине. Шайбы не должны 
сдвигаться с места при приложении к ним ев^. 
100 кг.

КАН АТ Д Л Я  ПЕРЕТЯГИВАНИЯ — пепьк *  . 
или хлопчатобумажный канат диаметром 50 мм и л 
ной 25 м, используемый на соревнов. по перетягива ► • • 
или для различных игр детей старшего возраста. Им- - 
на концах чехлы, а в средней части три цветных ы •. 
чатых кольца на расстоянии 1750 мм один от др.

КАНДИДАТ В МАСТЕРА — спортивный разр ы • 
шахматах и шашках ( см. Шахматная и иаш-г-. • 
классификация).

КАНИФОЛЬ — нелетучая составная часть см. г- 
хвойных деревьев (сосны). Представляет собой хрута 
прозрачную массу от светло-желтого до коричні 
цвета. В спорте применяется в виде порошка, в • 
симого на подошвы обуви. К. повышает сцеп.: г
подошв обуви с полом (ковром, матом). К. исполь у- - 
гимнасты, тяжелоатлеты, боксеры и представителя і :  
видов спорта.

ІіАНЧЕНДЖ АНГА («Пять сокровищниц б о л ы » 
снегов» — тибетское) — самый восточный восьмж-. 
сячник Гималаев. Массив имеет три вершины вши 
8000 м: Главная (8558 м), Западная (8500 м), Ю ж я і 
(8473 м). На Главную вершину предпринималось мб »

I попыток восхождений. Начиная с 1899, для ее 
приезжали альпинисты Англии, Швейцарии, Герм аш  
США. Но побеждена была Главная вершина толь». - 
1955 английскими альпинистами Г. Бендом, Н. Хар:-
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Д . Брауном и И. Стренером (экспедицией руководил 
Ч. Эванс). На Западную и Южную вершины восхожде
ний не было.

КАПНТАН КОМАНДЫ. Когда в соревнов. выступа
ет не отдельный участник, а коллектив (напр., команда 
футболистов, хоккеистов, борцов, боксеров, гимнастов 
и т. д .), то из среды участников выбирается К. к. Он не
сет ответственность за дисциплину участников своей 
команды. Если команда не имеет специального предста
вителя (см. Команда), то его обязанности выполняет 
капитан. Особое значение имеет К. к. в спортивных 
играх. На его обязанности лежит руководство командой. 
Указания К. к. во время соревнов. должны выполнять
ся беспрекословно. Капитаном выбирается наиболее 
опытный и волевой человек, пользующийся авторитетом 
и доверием своих товарищей. Он помогает судье про
водить соревнов., руководя своей командой. К. к. несет 
ответственность за дисциплину игроков своей команды. 
Во время игры он один имеет право обращаться к судье 
на поле. Капитан имеет право удалить с поля игрока 
своей команды. К. к. должен иметь на левой стороне 
груди нашивку или нарукавную повязку. Если К. к. 
покидает поле, он обязан оставить на поле своего 
заместителя, сообщив об этом судьям, проводящим со
ревнов.

КАПИТАН ЯХТЕННЫ Н — малого (речного) и 
дальнего плавания — высшее квалификационное зва
ние для лиц, занимающихся парусным спортом. К. я. 
речного (малого) плавания имеют право управлять 
яхтами любой парусности и плавать на всех внутрен
них водных путях. Имеют право самостоятельно управ
лять парусными и парусно-моторными судами любой 
парусности и тоннажа в пределах каботажного пла
вания (одного моря без захода в иностранные порты), 
а К. я. дальнего плавания — без ограничения района 
плавания. Объем знаний, предусмотренный програм
мой для К. я. малого плавания, соответствует требова
ниям программы судоводителя маломерного судна (до 
200 регистровых тонн валовой вместимости) Министерст
ва морского флота СССР.

КАПИТОЛИЙСКИЕ И ГРЫ  — состязания в музыке, 
езде на колесницах и в физич. упражнениях. К. и. бы
ли учреждены в Римской империи императором До
мицианом (81— 96) в честь Юпитера Капитолийского. 
К. и. имели целью проводить в жизнь изречение римско
го ученого Квинтилиана: «В здоровом теле — здоровый 
дух»,— ставшее популярным в Риме. К. и. проводились 
на специально построенном на Марсовом поле стадионе, 
вмещавшем до 15 тыс. чел. Проводились К. и. до 394, 
К концу существования игр из их программы посте
пенно исчезали состязания в физич. упражнениях и 
оставались в ней только состязания певцов и музы
кантов.

КАП КАН  — механический самолов, схватывающий 
зверя за к.-л. часть тела двумя смыкающимися ме

таллическими дугами, действующими силой одной или 
двух стальных пружин. Последние приходят в дейст
вие, как только зверь наступит на специальный спу
сковой механизм или заденет телом за него

КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ — тип охотничьей вин
товки облегченного веса с укороченным стволом. 
Ствол К. о. может быть нарезным для стрельбы пулей 
и гладкоствольным для стрельбы дробью.

КАРАБИН С ЭЛАСТИЧНЫМ ШТЫКОМ — фехто
вальное оружие, состоит из деревянного ложа с цевьем,

ствола, магазинной коробки и эластичного штыка. 
Вес — не менее 1,5 кг. Общая длина со штыком — не 
более 136 см. Эластичный штык — съемный пластин
чатый стальной клинок, суживающийся к острию и 
заканчивающийся предохранительной пуговицей.

КАРАБИНЫ . А л ь п и н и с т с к и й  — раскрываю
щееся стальное кольцо, соединяющее веревку с крюком, 
грудной обвязкой или грузом (при транспортировочных 
работах). Изготовляется из круглой прочной стали 
диаметром 8— 10мм.К. имеет треугольную или овальную 
форму, снабжен пружиной-защелкой и в ряде случаев 
предохранительной муфтой, препятствующей произво
льному открыванию.

К. р ы б о л о в н ы й  ( в е р т л ю ж о к )  — вра
щающаяся металлическая петелька, предохраняющая

лесу от закручивания при ловле спиннингом на вра
щающиеся блесны, а также улучшающая «игру» отдель
ных приманок. Применяется преимущественно при лов
ле спиннингом и дорожкой. Наиболее распространены 
К. рамочные и бочонком, одинарные, двойные и трой
ные (по числу петелек).

К. д л я  с о е д и н е н и я  п о в о д к а  с 
к о л ь ц о м  с о б а ч ь е г о  о ш е й н и к а  представ
ляет собой изогнутый по форме восьмерки полукруглый 
стальной пруток. Часть К. открывается путем нажатия 
на пружину, защищающую его от самопроизвольного 
открывания.



350 К А Р А К О Р У М  —  К А Р Т А  Т У Р И С Т С К А Я

КАРАКОРУМ  — горная система между западной 
частью Гималаев и хребтом Куньлунь. К. — водо
раздел бассейнов рек Инда и Тарима. Начинается на 
северо-западе, где ряд хребтов (горы Чуне, хребет Мус- 
таг, хребет Хиспар) сходится вместе в вершине Канжут 
(7760 м). Хребет идет в юго-восточном направлении. 
На этой части хребта располагаются высочайшие вер
шины К. (Чогори, Броад-пик, Гашербрум, Гидден-пнк 
и др.). Наибольшие ледники— Сиачен (длина 72 км), 
Хиспар (64 км), Биафо (60 км.) Грандиозные вершины 
К. издавна привлекали внимание альпинистов. Ряд вер
шин К. побежден, в том числе и все четыре восьмиты
сячника. В этом районе еще много вершин, на к-рые 
не ступала нога человека.

КАРБЮ РАТОР — прибор для приготовления горю
чей смеси в двигателях внутреннего сгорания. К. дол
жен обеспечивать на всех режимах работы двигателя 
необходимое соотношение воздуха и топлива. Тип К. 
определяется способом автоматического поддержания 
требуемого состава горючей смеси. На спортивных 
и гоночных автомобилях применяются гл. обр. К. с 
пневматическим торможением струи топлива. К. фор
сированного автомобильного двигателя (см. Форсиров
ка двигателя внутреннего сгорания) состоит из воздуш
ного патрубка с диффузором, поплавковой камеры, 
дозирующей системы, насоса-ускорителя и системы 
холостого хода. Колич. подаваемой горючей смеси ре
гулируется положением дросселя, расположенного в 
воздушном патрубке. Мотоциклетные К. проще по кон
струкции. Состав смеси в них регулируется изменением 
положения иглы, входящей в жиклер (пробку с калиб
рованным отверстием), через к-рый проходит топливо. 
Игла связана с золотником, играющим роль дроссель
ной заслонки. Состав смеси дополнительно изменяется 
воздушным корректором, регулирующим колич. про
ходящего воздуха.

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА — механизм силовой 
передачи, передающий крутящий момент от коробки 
передач к ведущему мосту автомобиля и к заднему 
редуктору мотоцикла. К. п. состоит из карданных ва
лов и карданных шарниров. На автомобилях приме
няются К. п. с одним или двумя карданными валами; 
в последнем случае между валами устанавливают про
межуточную опору.

Длинные карданные валы не применяют, т. к. они 
подвержены крутильным колебаниям. Карданные шар
ниры бывают жесткими, состоящими из крестовины и 
двух вилок, или упругими — выполненными в виде 
резиновой муфты.

КАРЛИНГС — см. Набор судна.
КАРНИЗ ГОРНЫЙ — нависающий поперек склона 

выступ значительной протяженности. Карнизы могут 
быть скальными, ледяными и фирновыми. Ширина 
нависающей поверхности карниза может достигать 
нескольких метров, вследствие этого преодоление его

может быть трудным. Снежные карнизы — снежны 
надувы, свисающие с гребня на подветренную сторону

КАРТА  М АРШ РУТНАЯ в а в т о м о б и л ь н ы х  • 
м о т о ц и к л е т н ы х  м н о г о д н е в н ы х  с о р е в н о 
в а н и я  х—документ, определяющий движение по тра
се каждого дня соревнов. В К. м. указываются; населен
ные пункты,пункты контроля времени (КВ) и прохожд 
ния трассы с расстоянием между ними, приводится ха
рактеристика дороги и норма времени для прохождени - 
отрезков трассы между пунктами КВ. К. м. для первого 
этапа (дня) вручается участнику при приеме автом - 
биля (или мотоцикла) технич. комиссией до начал г 
соревнов., а для следующих — в конце каждого пр- 
дыдущего этапа (дня) при входе в закрытый парк.

КАРТА МОРСКАЯ — изображение на бумаге ча 
ти земной поверхности в меркаторской проекции, т. - 
т. обр., что угол между меридианами и параллелями — 
прямой. На К. м. путь судна, следующего постоянны 
курсом, изображается прямой линией, а масштаб К. к 
является переменным, зависящим от широты места, ■- 
к-ром происходит плавание. Поэтому мерой длины н. 
К. м. является морская миля. К. м. делятся на навига
ционные и справочные. Навигационные К. м. содержа- 
сведения, необходимые при плавании на судах (о глу
бинах, характере дна, опасностях, местах якорных 
стоянок, магнитном склонении компаса и т.п.). Справоч
ные К. м. содержат сведения о гидрометеорологических 
и др. условиях плавания (карты ветров, течений, 
магнитных аномалий и т. д.).

КАРТА ТУРИСТСКАЯ — географическая карта 
или схема, на к-рой нанесены туристские маршруты ■ 
объекты; исторические, археологические и архитектур
ные памятники, музеи; места жизни и деятельности 
великих людей; туристские базы и приюты; места, 
удобные для полевых ночлегов; транспортные путв 
К. т. должна давать представление о рельефе, раститель
ности, гидросети, расположении населенных пунктов.
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а  также о естественных препятствиях и местах, предста
вляющих опасность для движения туристов (лавин
ные склоны, топи, пороги и т. п.). К . т. масштабом мель
че 1:500 000 наз. обзорными, их используют для обще
го представления о районе путешествия, а также в путе
шествиях на автомобилях, пароходах и по железной 
дороге. К . т. более крупного масштаба наз. туристскими 
•схемами и предназначаются для пешеходных, лыжных, 
велосипедных, горнопешеходных и водных путешест
вий. Иногда К. т. выполняют в виде маршрутной ленты, 
изображающей [местность вдоль рекомендуемого марш
рута. Часто К. т. содержит краткое описание, фотогра
фии или рисунки туристских объектов и характеристики 
наиболее интересных маршрутов.

КАРТО ЧКА-КВИ ТАН Ц И Я (О Б Ь-к а р т о ч к а) 
в р а д и о л ю б и т е л ь с к о м  с п о р т е  — отк
рытка, высылаемая коротковолновпком-спортсменом 
«орреспонденту в подтверждение состоявшейся дву- 
■сторонней радиосвязи или приема любительской ра
диостанции. Посылка карточек — почетная обязан
ность спортсменов-коротковолновиков всех стран. 
Она стала традицией. В К.-к. указывают свой позывной 
и позывной радиостанции, к-рой адресована К.-к., 
а также дату и время связи (приема) и технич. данные 
приема, данные передатчика и приемника. К.-к. под- 
нисывается оператором, заполняющим ее. К.-к. художе
ственно оформлены. Между коротковолновпками-спорт- 
сменами принято вывешивать полученные К.-к. око
л о  своих радиостанций, как наглядное доказательство 
успехов в установлении радиосвязей. О масштабах об
мена К.-к. говорит тот факт, что в течение 1946— 1948 
советские коротковолновики получили свыше 300 тыс. 
К.-к. из 191 страны (в полтора раза больше, чем, напр., 
за период с 1931 по 1941). В 1958 колпч. К.-к., получен
ных и отправленных советскими коротковолновиками 
во все страны мира, достигло 854 тыс.

К А РТУЛ И  ЧИДАОБА — грузинская спортивная 
борьба (см. Грузинские национальные виды спорта, 
физические упражнения и игры.

КАРУЗИН П е т р  И в а н о в и ч  (1864— 1939)— 
крупный советский анатом, заслуженный деятель нау
ки, профессор анатомии. К . окончил в 1888 медицин
ский факультет Московского университета, где с 1889 
работал помощником прозектора кафедры нормальной 
анатомии, в 1894 защитил диссертацию и с 1900 по 1930 
состоял профессором этой кафедры. К. одним из первых 
крупных ученых [принял активное участие в подготов
ке молодых советских кадров — специалистов по фи- 
зич. культуре. Еще в годы гражданской войны он читал 
лекции [по анатомии на курсах инструкторов Всевобу
ча, состоял (по 1923) профессором в Главной школе фи
зического образования трудящихся. В 1923— 1930 К. 
заведовал кафедрой анатомии в Государственном Цент
ральном институте физической культуры (Москва). 
Тысячи преподавателей [физич. [воспитания, тренеров и 

**22 З а к а з а  1525

спортивных врачей прослушали его лекции.Одновремен
но с работой в университете и институте физич. культуры 
К. вел педагогическую работу по анатомии в Ин
ституте театрального искусства и Московском художест
венном институте. К. участвовал в бальзамировании 
тела В. И. Ленина. К .— автор большого колпч. 
книг, статей. Наибольшей известностью пользуются 
его сочинения: «Руководство по пластической анатомии. 
О размерах, росте и пропорциях человеческого тела», 
«Словарь анатомических терминов» и др.

КАРУСЕЛИ — устройство для развлечения. Сос
тоят из металлической стойки высотой 2,0—2,5 м, на 
к-рой при помощи подшипника укрепляется кресто
вина с подвешенными к ней четырьмя сиденьями. У 
низких |К.— высотою 70—80 см — сиденья делаются 
прямо на крестовине. К. являются необходимым обо
рудованием детских площадок.

К А РЫ  — чашеобразные горные впадины значите
льных размеров, чаще всего встречающиеся в верхних 
частях горных склонов. К. имеют вогнутое дно, сверху 
и с боков ограничены крутыми скальными стенами. 
Причина образования — деятельность ледников.

КАСАНИЕ в г и м н а с т н к е. К. частью тела опор
ной плоскости (снаряда, пола), не предусмотренное 
упражнением, рассматривается как технич. ошибка, 
за к-рую производится сбавка оценки. В зависимости 
от степени нарушения К . расценивается как мелкая 
значительная или грубая ошибка.

К А ТА Л ЬН Ы Е  ГОРЫ  — очень распространенное 
на Руси зимнее развлечение. К. г. строились с незапа
мятных времен. Обычно спуск с пригорков заливался 
водой, и по обледеневшей дороге катались на санках и 
просто на досках. Позднее искусственные К . г. специ
ально строились для дворян. В 1752 «Петербургские 
ведомости» сообщили, что царица Елизавета Петровна 
посетила вновь открытые К . г. на Неве, против 10-й 
линии Васильевского острова, к-рые «сделаны превос. 
ходнее охтенских». На др. день был издан указ Пра
вительствующего сената «о делании перил на горах, 
кои для катания в сырную неделю строятся». Дворяне 
являлись на К. г. в особых нарядах. Позже К . г. строи 
лись на масленой неделе среди увеселительных бала 
ганов и пользовались большим успехом среди на
рода.

КАТАМ АРАН  — парусное (реже моторное) судно, 
состоящее из 2 узких длинных корпусов,связанных меж
ду собой. Схема современного К. заимствована у остро
витян Тихого и Индийского океанов. Благодаря узким 
и разнесенным корпусам К . чрезвычайно остойчивы и 
мореходные могут нести весьма большую парусность и 
развивают значительную скорость на открытой воде. 
В последнее время К. приобрели нек-рую популяр
ность в парусном спорте, как экспериментальные быст
роходные суда )И суда для дальних крейсерских пла
ваний.
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К А Т А П У Л Ь Т Ы  в с п о р т  е—'машины для авто
матического или полуавтоматического выбрасывания 
теннисных или футбольных мячей.

К . для футбольных мячей относится к тину полуав
томатических. Мяч, заложенный в К ., после нажатия 
спусковой педали выбрасывается на 25— 30 м с разбро
сом не более 1— 1,5 м. Силовым элементом К. является 
спиральная цилиндрическая пружина, передающая 
усилие на боек. Последний, после спуска пружины, 
ударяет по мячу, уложенному па специальный держа
тель. Применяется для тренировки игроков футбольных 
команд и вратаря.

В К. для теннисных мячей процесс выбрасывания 
полностью автоматизирован. В приемное устройство 
(бункер) закладываются 30— 40 мячей, и после вклю
чения электромотора К. начинает выбрасывать мячи 
один за др. с интервалом 4 или 8 сек. Угол выброса 
мячей и направление их полета устанавливаются тре
нером. Силовым элементом здесь также является сталь
ная пружина, однако взвод ее и спуск осуществляются 
электромотором. Из приемника мячи один за 'др. пода
ются на лоток, из к-рого выбрасываются на 25—30 м. 
К . могут подавать плоские, резаные мячи и «свечи». 
Применяются для тренировки теннисистов, заменяя 
партнера. Точность подачи и большое колич. мячей, 
выбрасываемых за короткий отрезок времени, позво
ляет использовать К . как средство, увеличивающее эф
фективность тренировки теннисистов.

КАТЕР — моторное судно со стационарным мото
ром и круглодонными или остроскулыми обводами (см. 
Суда моторные спортивные, Обводы корпуса мотосудов).

К АТК И  д л я  у к а т к и  д о р о ж е к ,  п о 
л е й ,  п л о щ а д о к .  Бывают ручные и моторные, 
легкие (до 500 кг), средние (до 1000 кг) и тяжелые 
(более 1000 кг). Тяжелые К. обычно применяются 
для укатки щебеночного или кирпичного основания 
дорожек и площадок, а средние и легкие — для верх
них покровов и промежуточных слоев (торф, шлак, 
опилки). Для укатки газонной поверхности футболь
ного поля применяют только легкие К . весом до 300 кг.

К АТК И  ЛЕДЯНЫ Е — место для катания на конь
ках. Катки делятся в основном на 3 группы: естест
венные — на реках, прудах и озерах, наливные — на 
полях и площадках, искусственные — механические 
и химические.

Е с т е с т в е н н ы е  к а т к и  устраиваются зимой 
на реках, прудах и озерах. Когда толщина льда достиг
нет 6 см, счищают снег, складывая его по границам 
катка. На образовавшийся т. обр. вал ставят елочки 
или снегозащитные щиты. Для массового пользования 
естественный каток можно открыть при толщине льда 
16 см. Теплый павильон сооружают на берегу водоема. 
Д ля  предупреждения образования трещин на льду 
катка за снежным валом через каждые 25 м вырубают 
ямы размером 200X50 см с толщиной ледяного дна

5 см и засыпают их доверху снегом (трещины пойдут 
не по катку, а по ямам).

Н а л и в н ы е  к а т к и  па ровных площадках, 
полях и пр. устраиваются только при наступлении 
устойчивой морозной погоды. Перед заливкой снег с 
площадки (поля) счищают и складывают вокруг катка 
в вал. Начинают заливку катка с края, наиболее удален
ного от водопроводного крана. Водяную струю сначала 
направляют вверх, чтобы охлажденная в воздухе вода, 
падая на землю, скорее образовала корочку. Затем воду 
льют на каток нахлыстом (под углом 25— 30°) до обра
зования льда толщиной 5 см (годного для эксплуата
ции). Шлифуют лед с помощью горячей воды. Освеще
ние катка (не менее 50 люксов) осуществляется прожек
торами на мачтах или лампами, подвешенными на тро
сах на высоте 6 м от льда.

Беговая дорожка на К . л. должна быть отделена от 
круга массового катания веревкой на подвижных опо
рах; через дорожку устраивается переходной мост. Для 
детей и начинающих конькобежцев, а также для фигур
ного катания на льду выделяются отдельные площад
ки. Скамейки для отдыха должны располагаться так, 
чтобы они не выступали на площадку для катания 
(в снеговых нишах). Движение конькобежцев на кат
ках идет строго в одном направлении (против движе
ния часовой стрелки). Для обслуживания спортсменов 
и катающихся сооружаются специальные павильоны 
или временные раздевальни с гардеробом и буфетом.

И с к у с с т в е н н ы е  к а т к и  м е х а н и 
ч е с к и е  устраиваются на открытом воздухе и в по
мещениях. Площадкой для катка служит бетонный пол 
с трубами в нем. По трубам циркулирует охлажденный 
аммиаком соляной раствор. Рядом с катком строится 
специальное машинное отделение с холодильной уста
новкой. На бетонный пол наливается вода, к-рая за
мерзает. Температура льда от — 1 до — 10°. И с к у с 
с т в е н н ы е  к а т к и  х и м и ч е с к и е  (с хими
ческим льдом) применяются пока еще только в цирках 
и театрах. Они имеют поверхность, приготовленную 
из разных химикалиев, к-рые твердеют на воздухе 
при обычной температуре и тают при 60—70°.

К А ТУ Ш К А  р ы б о л о в н а я  — обязательная при
надлежность т. наз. бегучей снасти; представляет собой 
открытый барабан, легко вращающийся на оси, укреп
ленной в центре диска, в к-рый вмонтирована стой
ка — лапка для установки К. на удилище. На барабан 
наматывается леса. В зависимости от предназначенно
сти для того или иного способа ловли различают К. 
спиннинговые, проводочные, для ловли нахлыстом. 
Различие заключается в конструктивных особенностях 
каждого вида: легкости вращения барабана, его вмес
тимости, зависящей от величины диаметра и высоты 
щечек, величины и веса всей К. в целом. В последние 
годы появились т. наз. безынерционные К. с неподвиж
ным барабаном, с к-рого легко спиралью сбегает леса
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(при забросе со сшшшшгового удилища). В этих К. 
устраняется перепутывание лесы («борода», «парик»), 
часто наблюдаемое у начинающих спиннингистов,

3 4
Катушки рыболовные: 1 и 2 — спиннинговые; 3 — проводочная( 

4 — безынерционная

пользующихся обычной К. С помощью К. делается воз
можным дальний заброс легкой приманки при ловле 
спиннингом и нахлыстом и управление ее движением 
при подмотке лесы. К. позволяет быстро и легко изме
нить рабочую длину лесы. К. значительно облегчает 
рыболову вываживание крупной рыбы.

К АЧ АЛК И  ДЕТСКИЕ — устройство для развлече
ния. Состоит из опоры высотой 60— 70 см, на к-рой 
прикреплена доска с двумя ручками по концам. Сидя 
на доске и держась за ручки, можно, отталкиваясь но
гами, качаться вверх и вниз. К. д. являются необходи
мой принадлежностью детских площадок.

КАЧЕЛИ  — устройство для развлечения. Состоят 
из двух столбов, поверх к-рых положена перекладина. 
К ней прикрепляются четыре толстые веревки или ме
таллические тяги, на концах к-рых удерживается дере
вянная доска длиной 3 м, шириной 40—45 см и толщиной 
5 см. Качаться на К. могут 2— 4 чел. одновременно.

КАЧЕЛИ  ВРАЩАЮЩИЕСЯ— металлическая рам
ка, шарнирно скрепленная в верхней части с горизон
тальной осью. Встав внутрь рамы и раскачав ее, спорт
смен выполняет полные обороты относительно горизон
тальной оси, одновременно вращаясь вокруг верти
кальной. Служит хорошим средством тренировки вес
тибулярного аппарата и ориентировки в пространстве

КАЧЕЛИ  ПАРАШЮ ТНЫЕ — снаряд для наземного 
обучения парашютистов. Занятия на К. п. позволяют 
выполнять развороты вправо и влево с помощью под
весной системы парашюта, помогают приобретать на
выки сохранения правильного положения ног при при
землении и усваивать правила освобождения от подвес
ной системы. К. п. имеют раму, на к-рой укрепляются 
блоки для тросов и ручная лебедка, с помощью к-рой 
производится подъем парашютиста во время обучения 
и тренировки. На К. п. используется нормальная 
подвесная система тренировочного парашюта с комплек
том учебных парашютов — основным и запасным.

КАШ ГАРСКИЕ ГОРЫ. Являются водоразделом 
Аму-Дарьи и Тарима и северо-западным продолжением 
Куньлуня, связывающим последний с Заалайским хреб
том Памира. Наиболее высокие вершины К. г. — Кон
тур (7719 м) и Мустаг-ата (7546 м). Кроме них, на про
тяжении 100 км водораздельного гребня 13 вершин 
поднимаются выше 6000 м. Наиболее доступны для 
восхождения южные и западные склоны К. г. К севе
ру и востоку они обрываются отвесными стенами до 
4000 м высотой. Восхождения в К. г. совершены лишь 
на Конгур и Мустаг-ату.

КАЮ ТА — жилое помещение на судне. Входят в 
К. через входные люки; освещается К. через световые 
люки — застекленные отверстия в палубе (крыше) и 
иллюминаторы — окна в стенках (комингсах) К.

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ в 
л е г к о й  а т л е т и к е  — разновидность сорев- 
нов., проводимых в рамках крупного состязания с 
целью отбора сильнейших спортсменов для последую
щего розыгрыша между ними мест в личном первенстве. 
К. с. проводятся только в прыжках и метаниях и, как 
правило, в тот же день (но в утренние часы), что и ос
новные соревнов. До начала К с. устанавливается опре
деленный порядок допуска участников к основным 
соревнов. Заранее указывается либо определенный 
норматив, при достижении к-рого спортсмен допуска
ется к основным соревнов., либо колич. участников 
(обычно 12), показавших в К. с. лучшие результаты. 
Результаты, показанные в К. с., не учитываются прп 
определении личного места, но могут идти в зачет 
командного первенства.

КВОК — рыболовный снаряд, а также способ лов
ли сомов на ямах с лодки на передвигающуюся насадку 
с приманиванием их к месту нахождения насадки уда
рами по воде этим снарядом. К. представляет собой изо
гнутую палку, изготовленную из яблони, вяза или др. 
пород деревьев с плотной древесиной. Верхняя часть 
его, наиболее короткая, служит рукояткой; на конпе 
нижней, более длинной, части К. выдолблено овальное 
копытце. При ударе этим копытцем по воде возникает 
своеобразный булькающий звук. Этот звук привлекает 
находящихся вблизи сомов к насадке, опущенной с 
лодки ко дну на прочном шнуре. Ловля эта проводится
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в основном в ночные часы — время кормежки СОМОВ. 

Успех ее зависит от правильного выбора места и гл. 
обр. от умения рыболова «квочить», т. е. извлекать с 
помощью К. звуки, привлекающие сомов.

К ЕГЛИ  — подвижная игра, в к-рой участвующие, 
катая по дорожке деревянный шар, стараются сбить рас-

ставленные на известном расстоянии и в определенном
порядке деревянные фигуры — кегли. В нек-рых стра
нах, напр. в США, странах Латинской Америки, игра 
К. является не только развлечением, но и видом спорта.

КЕЛИ Н Г — старинная ирландская игра, к-рая 
проводится на поле для гэльского футбола, разновид
ность хоккея на траве. Первые официальные правила 
К. были установлены в 1884. Играют две команды, каж
дая состоит из 15 чел. Для игры пользуются круглым 
мячом с длиной окружности от 9 до 10 дюймов (22,86— 
25,4 см) и весом от 3,25 до 4 унций (116— 124 г). Мяч 
имеет пробковую сердцевину, обернутую конским во
лосом. Клюшка такая же, как в травяном хоккее, но 
с более широким крюком. Вес ее не лимитирован, но 
ширина не должна превышать 4 дюймов (10,12 см), 
а длина — 3 футов (90 см). Цель игры— ударом 
клюшки забить мяч в ворота противника. Если после 
удара клюшкой мяч попал в сетку ворот, нападающие 
получают 3 очк., если он перешел через верхнюю пе
рекладину между вертикальными стойками,— 1 очк. 
Игрок может пользоваться при ведении, остановке 
или передаче мяча только клюшкой. Не разрешается 
ловить и задерживать мяч рукой. В Ирландии ежегод
но проводится чемпионат страны по К. В др. странах эта 
игра особого распространения не получила.

«  КЕМБРИДЖ—ОКСФОРД »  — ежегодные соревнов. 
гребцов двух английских университетов — Кембрид
жа и Оксфорда. Решение о проведении этих соревнов. 
было принято в 1829, тогда же они состоялись впер
вые. Проводятся ежегодно на реке Темзе на участ
ке от Патни до Мортлейка. Дистанция гонок с 1841 — 
4,25 мили (ок. 7 км). К 1953 было проведено 99 регат, 
из к-рых 54 выиграли представители Кембриджа. В од
ной гонке в 1877 обе команды пришли к финишу одно
временно, а с 1915 по 1919 и с 1941 по 1942 соревнов. 
не проводились. В 1940, 1944 и 1945 дистанция была 
уменьшена, так что результаты за эти 3 года в офици
альный зачет не вошли. Лучшее время показали в 1948 
спортсмены Кембриджа — 17 мин. 50 сек.

КЕМПИНГ (с английского — лагерь) — широко 
распространенная за рубежом, преимущественно в 
Западной Европе, форма организации отдыха — в па
латочных лагерях на лоне природы. К. обеспечивает 
отдых при сравнительно небольших затратах, поэтому 
в большинстве стран К. пользуются широкие слои насе
ления, а развитием К. занимаются весьма различные 
общественные и политические организации. Террито
рия для лагерей обычно отводится местными муници
пальными органами. К. строится на основах полной

самодеятельности. Штатных должностей в лагерях не 
имеется, хотя в качестве представителя муниципали
тета или организации, создавшей лагерь, может высту
пать общественник — местный активист, учитель, ком
мерсант и т. д. Основное правило в К. для туристов: 
«не мешай окружающим». Обычно к.-л. органы само

управления не избираются, жесткого распорядка не
существует, длительность пребывания в лагере зависит 
от желания приехавшего. О палатке и др. снаряже
нии должен заботиться он сам, используя личное сна
ряжение или беря его напрокат.

«КЕПЕШ  Ш ПОРТ» — иллюстрированный венгер
ский спортивный еженедельник. Объем — 16 стр. 
Большое внимание уделяет футболу. Освещает также 
важнейшие соревнов. по др. видам спорта в Венг
рии и за рубежом. Публикует много статистических 
материалов.

К Е Р Л И Н Г— спортивная игра, популярная в Шот
ландии, Англии, Канаде и нек-рых др. странах. Точ
ное время появления К. не установлено; считается, 
что первые соревнов. были проведены около середины 
X V I в. В начале X IX  в. в Англии был создан первый 
известный «Клуб любителей керлинга». Вслед за этим 
появились и первые официально утвержденные правила, 
к-рые дошли до нашего времени почти без изменений. 
В игре участвуют две команды по 3 чел. в каждой. 
Цель игры — попасть скользящей по льду битой в 
вычерченную на льду мишень. Для этого игрок с 
силой пускает биту по льду в сторону «дома» (мишени). 
В зависимости от вращения биты удары делятся на 
прямые и боковые. Последние особенно важны, когда 
биты предыдущих партнеров заняли подходы к «дому». 
На каждого члена команды приходится по 2 биты. 
После того как все 6 бит будут брошены, подсчитывают
ся очки первого круга. Сторона, бросавшая биты, по
лучает 1 очк. за каждый снаряд, попавший внутрь 
мишени. Если бита лежит на линии внешнего круга, 
то она засчитывается как лежащая внутри «дома», и 
команде также начисляется очко при условии, что 
бита не была сдвинута с места последующими уда
рами. Полная игра состоит из 10, 12, 14 и более 
кругов. В случае равенства очков у обеих команд 
назначается добавочный круг для выявления победи
теля. Общая длина площадки для игры — 42 ярда 
(36,22 м). От линии бросания до мишени— 36 ярдов 
(30,96 м). На линии бросания есть отметка, с к-рой 
игрок производит удар. Металлическая бита делается 
в форме утолщенного диска с вогнутыми нижней и 
верхней поверхностями. Одна из сторон биты пред
назначена для игры на твердом льду, др.— на мягком. 
Вес биты— 38 фунтов (17,252 кг); максимальные 
размеры: длина по окружности — 36 дюймов (92,16 см); 
высота — 4,5 дюйма (11,52 см). Если во время игры 
бита расколется, менять ее запрещается, игрок обязан 
продолжать игру большим оставшимся куском. В
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странах, культивирующих К., ежегодно проводятся 
национальные чемпионаты. Международная федерация 
керлинга устраивает встречи национальных сборных 
команд по своей программе. В 1924 и 1932 К. был 
включен в программу показательных выступлений I и 
I I I  Зимних олимпийских игр. В Германии, Австрии 
и др. странах распространен т. наз. «ейсшиссен», 
напоминающий керлинг.

К ЕТЧ  — разновидность профессиональной борьбы 
в нек-рых капиталистических странах. Правила «со
стязаний» по К. допускают фактически любые прие
мы — захват противника за нос и уши, удары по лицу 
и шее, прыжки на поверженного противника, таскание 
за волосы, выламывание суставов ног и рук. Состяза
ния устраиваются не только на ринге, но и в грязи, в 
мазуте, на мелкой рыбешке и т. п. Нередко состязания 
кетчистов разыгрываются по определенному сценарию. 
Ринг окружают штатные подкупленные крикуны, к-рые 
своим азартом и воплями заражают зрителей. Матчи 
по К .— это своего рода мошеннический балаган, дающий 
немалый доход менаджерам, одурачивающим публику.

«К Е Х А К У Л Т У У Р » («Ф  и з к у л ь т у р а») — ил
люстрированный литературно-художественный жур
нал Союза спортивных обществ и организаций Эстон
ской ССР. Выходит в Таллине. Издается с 1940 (пере
рыв в издании с 1941 по 1944). Печатается на эстонском 
языке. Периодичность — 24 номера в год. Тираж — 
15 тыс. экз. Рассчитан на широкие круги читателей. 
Дает обзор крупнейших спортивных событий в рес
публике, освещает вопросы, связанные с техникой и 
тренировкой по различным видам спорта и примене
нием фнзич. культуры в целях оздоровления и общего 
физич. развития советских людей.

«K U B A » — ведущий финский спортивный ежеме
сячник. Объем — 20 стр. В основном освещает вопросы 
внутренней спортивной жизни Финляндии. Реже публи
кует материалы, посвященные междунар. спорту. Наи
большее внимание уделяет лыжному спорту и легкой 
атлетике. Помещает много материалов о работе ТУ Л .

КИВОК— сторожок-сигнализатор поклевки рыбы, 
применяющийся преимущественно при ловле рыбы на

мормышку. К. изготовляется из эластичной резиновой 
трубки, тонкой пружинки, упругой жилковой лесы, 
щетинки и т. п. К. крепится к вершинке удилища и 
сгибанием или распрямлением отмечает момент, когда 
рыба касается насадки.

КИЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ и н с т и т у т  
ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  (Киев) — одно из круп
нейших физкультурных высших учебных заведений 
страны. Основан в 1930 в Харькове на базе отделения 
физич. культуры института народного образования. 
В 1942— 1943 работа в институте была временно прекра
щена. В 1944 институт был переведен в Кпев. Имеет: 
3 факультета — педагогический, спортивный и заоч
ного обучения; вечернее отделение; школу тренеров; 
аспирантуру. В институте 16 кафедр. На 1 янв. 1960 в 
институте обучались 1548 студентов, а всего к этому 
времени было выпущено 4700 специалистов с высшим 
физкультурным образованием. Из 140 штатных пре
подавателей института 37 с учеными степенями и 
званиями, 8 имеют звание заслуженного мастера 
спорта, 25 — мастера спорта. Преподавателями инсти
тута выполнено свыше 1700 методических и научно- 
исследовательских работ. Из них 37 кандидатских и 
2 докторские диссертации, 298 учебных пособии н 
учебников, 217 учебных программ для физкультурных 
учебных заведений и спортивных секций коллективов 
физич. культуры. В институте работает 17 научных 
студенческих кружков, в к-рых подготовлено свыше 
800 студенческих работ. 32 воспитанника института 
удостоены почетного звания заслуженного мастера 
спорта СССР и 164 — звания мастера спорта СССР. 
Среди воспитанников и студентов института абсолют
ные чемпионы X V II  Олимпийских игр по гимнастике 
заслуженные мастера спорта Л . Латынина, Б. Шах- 
лин, чемпион X V II  Олимпийских игр заслуженный 
мастер спорта В. Цыбуленко, заслуженные мастера 
спорта Ю. Титов, Н. Откаленко, Н. Коняева, И. Де
рюгин и др. Многие воспитанники, преподаватели н 
студенты института награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Институт пользуется для занятий 
расположенными рядом стадионом им. Н. С. Хрущева, 
залами и бассейном Дворца физкультуры. В инсти
туте имеются при ряде кафедр лаборатории и каби
неты. Библиотека института насчитывает ок. 70 тыс. 
книг.

К И Л Ь  — см. Набор судна.
КИЛЬВАТЕР — след на воде от движения судна. 

Держать (идти) в К .— идти точно за передним судном.
КИЛЬСОН — см. Набор судна.
КИНЕМ АТИКА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖ НЕНИЙ— 

см. Динамика физических упражнений.
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА — см. Двигатель

ный аппарат человека.
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ — см. Двигатель

ный аппарат человека.

23*



356 К И Н Е Т И Ч Е С К А Я  Э Н Е Р Г И Я  —  К И Р Г И З С К А Я  ССР

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ — см. Энергия.
КИНОЦИКЛОГРАФИЯ —■ см. Регистрация движе

ний.
КИРВИС — старинная литовская игра с топором 

(см. Литовские национальные виды спорта, физические 
упражнения и игры).

КИРГИЗСКАЯ ССР, р а з в и т и е  ф и з и ч е 
с к о й  к у л ь т у р ы  и с п о р т а .

История Киргизии до Великой Октябрьской со
циалистической революции — это история непрерывной 
борьбы киргизского народа за свою независимость. 
На Киргизию совершали набеги гунны, согдийцы, 
кашгарцы (уйгуры) и др. В условиях борьбы за неза
висимость и суровой кочевой жизни у киргизского 
народа сложилась самобытная система физич. воспи
тания, способствовавшая развитию у молодежи силы, 
ловкости и выносливости, воспитанию храбрости, му
жества и др. качеств, необходимых воину. В самобыт
ную систему физич. воспитания входили разнообразные 
национальные виды физич. упражнений и игр, издавна 
известные в быту киргизского народа. Особенно боль
шой популярностью пользовались т. наз. конные виды. 
Однако трудящиеся массы Киргизии, угнетаемые 
феодально-родовой знатью — манапами,— не имели 
необходимых условий для широкого культивирова
ния национальных видов физич. упражнений и игр. 
Нередко манапы использовали эти виды физич. упраж
нений и игр для разжигания вражды между отдельными 
родами.

Классические виды спорта в дореволюционной Кир
гизии не были известны. Единичные попытки введения 
физич. воспитания в Пишпекской мужской гимназии, 
открытой в 1910, и нек-рых приходских школах по 
СОКОЛЬСКОЙ системе гимнастики (вольные и строевые 
упражнения) особого успеха не имели.

Только после победы Великой Октябрьской социа
листической революции и установления Советской 
власти в Киргизии появились возможности для широ
кого развития среди трудящихся физич. культуры и 
спорта, в том числе и национальных видов физич. 
упражнений и игр. Начало массовому развитию физич. 
культуры и спорта среди коренного населения Кирги
зии было положено в 1920— 1921 органами Всевобуча. 
Работа Всевобуча по организации массового физкуль
турного движения проходила в чрезвычайно сложных 
условиях (борьба с басмачеством, реакционная дея
тельность духовенства, почти поголовная неграмотность 
населения). Несмотря на трудности, органы Всевобуча, 
с помощью партийных и комсомольских организаций, 
внесли значительный вклад в дело развития физич. 
культуры и спорта в республике. Всевобуч положил 
начало регламентации национальных физич. упраж
нений и игр, развитию классических видов спорта и 
созданию массовых физкультурных организаций но
вого типа — кружков физич. культуры. Особенно ак

тивизировалось развертывание массовой физкультур
ной работы в 1925, когда, по постановлению Киргиз
ского облисполкома, был создан Киргизский совет фи
зической культуры.

Улучшение материального благосостояния трудя
щихся Киргизии и укрепление руководства физкуль
турным движением способствовали расширению физ
культурного движения. Так, колич. кружков физич. 
культуры в 1926, по сравнению с 1924, увеличилось 
в 2,5 раза. В 1927 на новом городском стадионе во 
Фрунзе состоялся первый в Киргизии праздник физич. 
культуры. Значительным стимулом к оживлению спор
тивно-массовой работы в Киргизии явилась Всесоюз
ная спартакиада 1928, в к-рой представители Кирги
зии приняли участие в качестве наблюдателей. В 1929 
была проведена спартакиада Киргизской АССР, по 
результатам к-рой были отобраны спортсмены для 
сборных команд республики по легкой атлетике, бас
кетболу, волейболу, стрельбе и др. видам спорта. Эти 
сборные команды встречались в соревнов. со спорт
сменами Узбекской, Туркменской и др. союзных рес
публик.

В 30-х гг. оживилась физкультурная работа в сель
ской местности. Этому способствовало успешное осу
ществление коллективизации сельского хозяйства. Ле
том 1930 состоялась I спартакиада сельских коллек
тивов физической культуры Киргизии.

Дальнейшему увеличению массовости физкультур
ного движения в республике в значительной степени 
способствовало введение в 1931 Всесоюзного физкуль
турного комплекса ГТО. Организация работы по ком
плексу ГТО привела к дальнейшему росту массовости 
физкультурных организаций и их спортивных успе
хов. На состоявшейся в 1934 I Среднеазиатской спарта
киаде сборная команда Киргизии завоевала 2-е обще
командное место, а по группе колхозных коллективов 
спортсмены Киргизии вышли на 1-е место. В последую
щие годы массовое физкультурное движение в Кирги
зии продолжало расти. Стали проводиться внутриза
водские и внутрифабричные спартакиады, в коллекти
вах физич. культуры начали культивировать новые 
виды спорта: альпинизм, плавание, фехтование, хоккей, 
конькобежный спорт. В 1936 было положено начало 
массовым соревнов. по различным видам водного 
спорта.

В 1937 Высший совет физической культуры при 
ЦИК Киргизской АССР, в связи с преобразованием 
Киргизской АССР в союзную республику, был реор
ганизован в Республиканский комитет по делам физи
ческой культуры и спорта.

В 1937 150 лучших спортсменов Киргизии участ
вовали во Всесоюзном физкультурном параде в Москве. 
Всесоюзному празднику предшествовал республикан
ский праздник физкультуры, в к-ром участвовало более 
5 тыс. спортсменов. Праздник физкультуры явился
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наглядным свидетельством роста массовости физкуль
турного движения в Киргизии.

В годы Великой Отечественной войны вся деятель
ность физкультурных организаций республики была 
подчинена задачам оборонного характера — подго
товке допризывников по военно-прикладным видам 
спорта. Наряду с этим продолжалось развитие спор
тивно-массовой работы.

Исключительно важную роль в улучшении спор
тивно-массовой работы в республике сыграло поста
новление ЦК ВКП(б) по вопросам физической куль
туры и спорта от 27 дек. 1948, явившееся программой 
деятельности советских физкультурных организаций. 
Выполняя это постановление, физкультурные органи
зации Киргизии только за 1 год добились увеличения 
числа спортсменов на 11 583 чел. Силами спортивной 
общественности было построено 285 волейбольных 
площадок, 67 гимнастических городков, 97 полос пре
пятствий, 13 стадионов. За один только год в респуб
лике было проведено 480 соревнов. по различным ви
дам спорта, в к-рых приняло участие более 33 тыс. 
чел.

В последующие годы в республике непрерывно уве
личивалась массовость физкультурного движения. За 
1951 — 1959 колич. физкультурников возросло почти 
на 100 тыс. чел. На 1 янв. 1960 в Киргизии насчиты
валось свыше 1750 коллективов физич. культуры, объе
динявших более 180 тыс. чел. Разрядников в респуб
лике было 20 634 чел., в том числе 58 мастеров спорта 
и 854 спортсмена I разряда, 9 чел. имели всесоюзную 
судейскую категорию и 116 чел.— республиканскую.

На 1 янв. 1960 в школах Киргизии физич. культу
рой и спортом было охвачено ок. 77 тыс. учащихся, 
состоявших в 932 коллективах физич. культуры. 
Среди школьников Киргизии насчитывалось 20 спорт
сменов I разряда и 1 мастер спорта. Более 24 тыс. 
школьников сдали нормы БГТО и ГТО. В республике 
ведут работу с детьми 11 детских спортивных школ, в 
к-рых на 1 янв. 1960 занимались 5314 чел., и 5 моло
дежных спортивных школ (2 из них специализирован
ные: по плаванию и футболу), в к-рых обучались 929 
чел.

В коллективах физич. культуры и спортивных клу
бах вузов Киргизии на 1 янв. 1960 занимались 5767 
чел., из них 21 мастер спорта и 247 спортсменов I раз
ряда. Наиболее хорошо поставлена физкультурная 
и спортивная работа в Киргизском государственном 
университете, Киргизском государственном институте 
физической культуры и Киргизском государственном 
политехническом институте. Лучшим среди производ
ственных коллективов является коллектив завода 
сельскохозяйственного машиностроения им. М. В. 
Фрунзе. Этот коллектив был участником II  Спарта
киады народов СССР. Спортсмены завода им. Фрунзе 
располагают собственной спортивной базой, создан

X ?

ной своими силами (футбольное поле с трибуной на 
1500 мест, 2 волейбольные и 2 баскетбольные площад
ки, бассейн для плавания и прыжков в воду, гимна
стический городок и др.). Широкое участие обществен
ности в спортивной работе позволяет успешно осуще
ствлять подготовку спортсменов-разрядников. Так, 
за 1958 и 1959 коллективом завода подготовлено: 
2 мастера спорта, 34 спортсмена I разряда и более 200 
спортсменов II, I I I  и юношеского разрядов. В этом 
первичном коллективе физич. культуры осуществ
ляется массовая оздоровительная работа, к-рой в 
1959 было охвачено более 2000 чел. Центральное место 
в ней занимает производственная гимнастика, ею ох
вачено свыше 1400 чел.

В послевоенный период спорт получил дальнейшее 
развитие и в колхозной деревне. В республиканском 
ДССО «Колхозчу», созданном в 1954, на 1 янв. 1960 на
считывалось 509 коллективов физич. культуры с 
53 924 занимающимися в них. Об-во имело в числе 
своих членов 3 мастеров спорта и 36 спортсменов I 
разряда.

Большое внимание в республике уделяется вопро
сам подготовки физкультурных кадров. Если в 1925 
на всю Киргизию имелось 3 специалиста физич. вос
питания средней квалификации, то к началу 1960 в 
республике насчитывалось уже 1000 штатных работ
ников по физич. культуре, из к-рых 364 имели высшее 
физкультурное образование. Кроме того, в Киргизии 
в 1960 было 4820 общественных инструкторов и 2993 
спортивных судьи.

Подготовкой кадров специалистов по физич. куль
туре в республике занимается Киргизский государ
ственный институт физической культуры.

В 1957 было положено начало междунар. спортив
ным связям Киргизской ССР. В этом году впервые на 
территории республики было проведено междунар. 
состязание по футболу между клубными командами 
г. Васа (Финляндия) и «Спартак» (Фрунзе). В после
дующие годы спортсмены Киргизии установили тесные 
спортивные связи со спортсменами КНР и КН ДР. В 
1959 в столицу Киргизии приезжали футболисты и 
волейболисты Корейской Народно-Демократической 
Республики, баскетболисты и гимнасты Китайской 
Народной Республики, а баскетболистки и волейболи
сты Киргизии выезжали на соревнов. в северо-запад
ный Китай.

Успешное развитие спортивно-массовой работы в 
Киргизии позволяет республике выступать во всех 
крупнейших соревнов. и в спартакиадах народов СССР.

Всей физкультурной и спортивной работой в рес
публике руководит образованный в 1959 Союз спор
тивных обществ и организаций Киргизской ССР.

КИРГИЗСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫ Е ВИДЫ СПОРТА, 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖ НЕНИЯ И ИГРЫ.
А к ч о л  м о к (белый челнок) — подвижная команд
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ная игра. Как правило, молодежь играет в ак чолмок в 
лунные ночи. Водящий (капитан) одной из команд из 
кона бросает чолмок, в борьбу за овладение к-рым 
вступают участники обеих команд. Чолмок — ска
танная белая шерсть овцы или коровы диаметром 
5— 10 см; часто в качестве чолмока используется кость. 
Задача играющих команд — пронести чолмок обратно 
на кон. В процессе игры разрешается отнимать чол
мок у противника. Играющие оказывают взаимопомощь 
внутри каждой команды, используют передачи чолмока 
своим партнерам и др. приемы игры. Правила игры 
определяют и ограничивают способы борьбы за чол
мок.

А т  ч а б ы ш  — скачки на лошадях. Это наиболее 
популярный среди киргизского населения вид скачек. 
Ат чабыш проводился в дни национальных праздников 
и свадебных торжеств. В этом виде скачек проверя
лись резвость лошади и умение всадника управлять 
ею. Твердых правил о возрасте лошади или всадника, 
о весе всадника, седла, о дистанции пробега и т. д. 
раньше не было. В качестве всадников обычно высту
пали дети. Дистанции пробега устанавливались от 
одного условного места (знака) до др. Победитель 
скачек награждался подарком. Соревнов. по ат чабыш 
в таком виде проводятся в отдельных местностях и 
сейчас, хотя по этому национальному виду спорта в 
1952 были утверждены твердые правила соревнов., со
гласно к-рым разыгрываются командные и личные пер
венства вплоть до чемпионатов республики. Харак
тер соревнов. и длина дистанций в каждом случае 
обусловливаются положением о соревнов. Согласно 
действующим правилам, наездники допускаются к 
участию в соревнов. на дистанции: а) 5, 8, 10 и 12 км — 
только на лошадях в возрасте 3— 4 лет; б) 15, 20 и 
25 км — на лошадях в возрасте 5 лет и старше; 
в) 30, 40, 50 км и больше — на особо подготовлен
ных лошадях не моложе 5 лет.

Д ж о р г о  с а л ы ш  — состязание на иноходцах. 
Этот вид конноспортивных соревнов. тесно связан с 
бытовой и трудовой деятельностью киргизов, он имеет 
широкую популярность в народе. Ежегодно проводимые 
соревнов. по джорго салыш, от районных до респуб
ликанских, привлекают большое колич. участников. 
В отличие от ат чабыш, где твердо установлены воз
растные группы лошадей и соответственно регламен
тированы дистанции от 5 до 50 км, в состязаниях по 
джорго салыш разрешено участие лошадей в возрасте 
не моложе 3 лет и только на дистанции 2, 4 и 6 км.

Ж а м б ы а т м а й — стрельба по мишени. Ми
шенью служит мешочек (жамбы), в к-рый вложен 
приз (драгоценность). Мешочек привязан кожаным 
ремешком толщиной 0,5— 1 см к шесту (высотой 10— 
12 м) с перекладиной (длиной 0,5— 1 м). Задача всад- 
ника-стрелка — на скаку выстрелом из ружья пере
бить ремешок мешочка. Судьи устанавливают рас

стояние до цели, определяют резвость коня, правиль
ность выполнения упражнения и т. д.

К у р е ш — киргизская спортивная борьба на 
поясах. Победителем в ней считается борец, положив
ший своего противника обеими лопатками на ковер. 
Схватка борцов происходит на ковре 6 x 6  м и  длится 
15 мин., если по истечении их ни один из участников 
не достигнет победы, то объявляется ничья. Одежда 
борцов — спортивные брюки, майка, легкая обувь и 
пояс (кур) из мягкого материала длиной 2 м и шириной 
80 см.

Борцам разрешается применять разнообразные 
приемы: поднимать противника и бросать с колена на 
ковер; проводить броски через бедро с отпусканием 
одной руки от пояса, подбивать носком ноги пятки 
противника; использовать подножки, обвивы, подсеч
ки, «мельницу», броски через плечо, не отрывая рук от 
пояса противника. Куреш — один из наиболее по
пулярных в Киргизии видов спорта, к-рым занимаются 
люди всех возрастов. Он является эффективным сред
ством привлечения киргизской молодежи к занятиям 
классическими видами спорта, и прежде всего класси
ческой и вольной борьбой.

К ы з - к у у м а й (погоня за девушкой)— кон
ный вид спорта. Девушка (в прошлом только неве
ста) начинает скачку с нек-рым опережением юноши 
во времени или расстоянии. Юноша должен на ди
станции, к-рая колеблется от 2 до 4 км, догнать де
вушку. Кыз-куумай особенно популярен у молодежи; 
он устраивается почти на каждом празднике или тор
жестве. Аналогичный вид спорта распространен и в 
Казахстане (см. К ы з к у у в статье Казахские на
циональные виды спорта, физические упражнения и 
игры).

О о д а р ы ш  — спортивная борьба на конях. 
Оодарыш требует от спортсменов большой силы и лов
кости и умелого управления конем. Задача всадника— 
стащить или свалить своего противника с лошади, 
при этом разрешается сваливать седока вместе с ко
нем. Борьба на лошадях — самый массовый вид кон
ного спорта в Киргизии. Это отчасти обусловлено его 
простотой и общедоступностью. Оодарыш не требует 
специальных приспособлений. Соревнов. по оодарыш в 
народе проводились без деления на весовые катего
рии и в основном как личные. Введение официальных 
правил не внесло существенных изменений в характер 
состязаний по оодарыш. Основное изменение пра
вил — введение 4 весовых категорий. Стали также 
разыгрываться лично-командные и командные сорев
нов.

О р д о — командная подвижная игра. Сущность 
игры заключается в том, что каждая из двух команд 
старается разбить абалаком (битой) находящееся в 
центре круга (диаметр 16 м) ханское «ордо» и выбить 
из круга «воевод» и самого «хана». Победителем счи-
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тается команда, выбившая из круга наибольшее колич. 
воевод. Воеводы — овечьи или козьи бабки. Хан и 
абалак — роговые или костяные пластинки. Правила 
игры устанавливают колич. участников команды, колич. 
воевод и т. д. Эта игра особенно широко распростра
нена на севере Киргизии.

Т о г у  з к у м а л а к  — настольная игра. Сущ
ность ее заключается в перекладывании шариков из 
одной лунки в др. согласно правилам игры. Каждая 
лунка, а их 9 с каждой стороны, имеет свое название, 
в лунках находятся по 9 шариков. Игрок стремится 
набрать наибольшее колич. шариков, к-рые склады
ваются в «казаны». Эта игра распространена также в Ка
захской ССР (см. Казахские национальные виды спорта, 
физические упражнения и игры).

Т ы й ы н  э н м е й  (доставание монеты) — один 
из видов джигитовки на коне. Тыйын энмей издавна бы
тует у киргизов; он развивает смелость, ловкость и др. 
важные волевые и физич. качества. Всадник на скаку 
должен достать рукой монету, положенную в ямочку 
глубиной 1,5— 2 см, и вручить ее судье. В этом упраж
нении были свои правила, судьи определяли резвость 
лошади, правильность доставания монеты, устанавли
вали расстояние от старта до ямок и т. д. Тыйын энмей 
наряду с др. конноспортивными играми проводился 
на всех торжествах и празднествах киргизов; участвова
ли в нем наездники самых различных возрастов.

У  л  а к-т а р т ы ш — конноспортивная игра с ту
шей козла. Улак-тартыш с давних времен бытует в 
народе, но до недавнего времени не имел официальных 
правил. В борьбу за взятие козла могли включаться 
все желающие из большой массы зрителей и болельщи
ков. Участники борьбы могли также покидать поле 
состязания, сменить своего коня или уступить его др. 
джигиту, пожелавшему включиться в борьбу. Совре
менный улак-тартыш существенно отличается от 
описанного. Теперь состязание представляет борьбу 
двух команд за тушу козла. Как п раньше, в игре при
нимают участие и молодые, п пожилые наездники, и 
даже старики. На большой площадке четырехуголь
ной формы располагаются (с одной стороны) обе уча
ствующие команды. В противоположной стороне в 
условленном месте укладывается обезглавленный козел 
(часто заменяемый чучелом). Обе команды по сигналу 
устремляются к козлу, чтобы овладеть им и прита
щить к месту старта, где имеется круг диаметром 
1,5— 2 м. Каждая команда стремится забросить козла 
в этот круг, не давая такой возможности противнику. 
Разрешается отбирать козла у противника. Команда, 
забросившая козла в круг большее число раз, считает
ся победительницей. Эта игра требует от участников 
большой ловкости, силы, быстроты и умения отлично 
управлять конем. Для успешного ведения игры всем 
членам команды необходимо действовать продуманно 
и согласованно.

КИРГИЗСКИЙ г о с у д а р с т в е н н ы й  и н с т и т у т

ФИЗИЧЕСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  (Фрунзе). Основан 
в 1955. Имеет педагогический факультет и отделение 
заочного обучения. В институте 12 кафедр. На 1 янв. 
1960 обучались 498 студентов, а всего к этому времени 
было выпущено 152 специалиста с высшим физкультур
ным образованием. Работают 58 штатных преподавате
лей, к-рые выполнили ряд научных и методических 
работ. В институте имеются учебные аудитории, лабо
ратории химии, физиологии, анатомии, врачебного 
контроля и гигиены. Институт имеет свои спортивные 
площадки и пользуется расположенными рядом спортив
ными базами города. Ведется строительство новых 
учебных и жилых помещений и спортивных сооруже
ний. Библиотека института насчитывает свыше 31 тыс. 
книг.

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ характеризует
ся снижением, окислительных Процессов в о р га н и зм е , 

возникает вследствие недостаточной доставки кисло
рода в ткани (см. Гипоксия) при подъеме на высоту, 
значительной мышечной работе и нек-рых заболева
ниях. В горах при пониженном парциальном давлении 
кислорода во вдыхаемом воздухе К. г. наблюдается, 
начиная с высот 3,5— 4 км (см. Альпинизм). Во время 
интенсивной мышечной деятельности признаки К. г. 
в виде одышки, синюшности губ, легкой утомляемости, 
головной боли, тошноты и т. д. обнаруживаются уже 
на высоте 2,5—3 км. Длительное пребывание на вы
соте способствует уменьшению К. г. (см. Акклиматиза
ция). Тяжелая мышечная работа может привести к 
появлению признаков К. г. и при нормальном атмос
ферном давлении (на уровне моря), особенно у нетре
нированных людей. Одышка во время работы при
водит в этих случаях к неравномерному вентилирова
нию различных участков легочной ткани, не вся кровь, 
проходящая через легкие, полностью насыщается ки
слородом. Резкая степень К. г. значительно снижает 
работоспособность как при мышечной, так и при ум
ственной деятельности и может вызвать обморочное 
состояние.

КИСЛОРОДНЫЙ Д О Л Г — см. Дыхание.
КИСЛОРОДНЫЙ ЗАПРОС — см. Дыхание.
КИСЛОРОДНЫЙ п о т о л о к  — см. Дыхание.
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ — со

стояние внутренней среды организма, характеризуе
мое относительным постоянством реакции (концен
трации водородных ионов) этой среды. Существование 
человека и животных возможно при слабощелочной 
реакции крови. В норме изменения ее в кислую сто
рону (ацидоз) или в щелочную (алкалоз) происходят 
в очень ограниченной степени, что и наз. К.-щ. р. 
Состояние К.-щ. р. обеспечивается: 1) буферными 
системами крови, в частности наличием угольной ки
слоты (Н 2С 03) и бикарбонатов, к-рые имеют щелочную 
реакцию и наз. резервной щелочностью крови; 2) вы-



зео К И С Т Ь  —  К И Т А Й

ведением из организма углекислоты (С02) при дыха
нии (этому процессу способствует наличие в эритро
цитах карбангидразы — фермента, ускоряющего об
разование С 02 из Н 2С 0 2); 3) работой почек, к-рые 
при ацидозе выводят больше кислот, при алкалозе — 
больше щелочей. Во время выполнения физич. упраж
нений реакция крови делается менее щелочной, т. к. 
в кровь поступают недоокисленные продукты обмена 
веществ (молочная кислота), особенно при скоростных 
нагрузках, и значительно увеличивается образование 
С 02 (в 20 раз и более). Поступившая в кровь молоч
ная кислота нейтрализуется щелочами (резервная 
щелочность крови уменьшается), а углекислота вы
водится при резко усиленном дыхании; благодаря этому 
ацидоз устанавливается на определенном уровне. В 
восстановительный период особое значение приобретает 
работа почек, способствующая восстановлению резерв
ной щелочности крови. Д ля организма тренированного 
спортсмена характерны возрастание возможностей 
дыхательного аппарата и увеличение резервной щелоч
ности крови и активности карбангид-разы; это обеспе
чивает более быструю стабилизацию ацидоза и воз
можность длительного поддержания К.-щ. р. в ор
ганизме на определенном уровне.

КИСТЬ ч е л о в е к а  — самое подвижное звено 
верхней конечности, к-рое может осуществлять очень 
сложные и координированные движения. В К. разли
чают три части: запястье, пястье, пальцы. Скелет К. 
состоит из 27 костей. Запястье составляют 8, пястье—5, 
пальцы — 14 костей, не считая сесамовидных. Прокси
мальный ряд запястья участвует в образовании луче
запястного сустава, дистальный — запястно-пястных 
суставов.

Благодаря движениям в запястно-пястном, имеющем 
2 оси вращения, суставе большого пальца, возможно 
его противопоставление всем остальным, что делает 
большой палец более важным в функциональном отно
шении, чем каждый в отдельности взятый др. палец. 
Эта особенность присуща только человеку.

Кости пястья соединены между собой связочным 
аппаратом, их головки образуют с проксимальными фа
лангами пальцев шаровидные суставы. Каждый палец 
состоит из 3 фаланг, за исключением большого пальца, 
в к-ром имеется только 2 фаланги.

Движения К. происходят за счет мышц, расположен
ных на предплечье, и собственных мышц К. Кровоснаб
жение К. осуществляется лучевой и локтевой арте
риями.

К. иннервируется конечными ветвями лучевого, 
локтевого и срединного нервов из плечевого сплетения. 
Развитие К. идет параллельно с общим ростом тела и 
заканчивается в среднем к 19—20 годам. У  людей физич. 
труда хорошо развиты скелет и мышцы К. Напр., ске
лет и мускулатура К. кузнеца, грузчика и К. пиани
ста, скрипача заметно отличаются друг от друга.

Занятия нек-рыми видами спорта (боксом, тяжелой 
атлетикой, фехтованием и др.) способствуют измене
ниям К. У  боксеров, штангистов, гимнастов пястные 
кости и кости запястья постепенно утолщаются за счет 
плотного слоя; параллельно с этим связочный аппарат 
К. становится более крепким, мышцы — более разви
тыми. Чем значительнее бывает при физич. упражнени
ях нагрузка на К ., тем делаются прочнее соединения ее 
костей и меньше подвижность в этих соединениях. Так. 
общая амплитуда движений К. у штангистов, боксеров 
намного меньше, чем, напр., у пловцов, баскетболистов, 
что связано с характером нагрузки на К. при занятиях 
этими видами спорта.

В спортивной практике иногда имеет значение по
ложение К. По гимнастической терминологии принято 
различать (см. рис.): обычное положение (пальцы вы
прямлены, сомкнуты, К .— продолжение предплечья); 
К. в кулаке (пальцы сжаты в кулак); К. свободна (без 
напряжения, пальцы расслаблены); К. расслаблена 
(свободно опущена, пальцы расслаблены); К. поднята 
(или опущена, вперед или назад); пальцы врозь.

КИТАИ ( К и т а й с к а я  Н а р о д н а я  Р е с 
п у б л и к а  — К Н Р )  — государство народной демо
кратии в Восточной и Центральной Азии. Площ.ок. 
9,9 млн. кмг. Нас. 650 млн. чел.

Китайский народ издавна любит спорт. Еще 3 тысячи 
лет назад в К. существовали такие виды спорта, как 
плавание, китайская борьба, облавные шашки, цюаныпу 
(упражнение «рукопашный бой»), стрельба из лука, 
конные скачки и др.

До образования Китайской Народной Республики 
физкультура и спорт находились в руках эксплуататор
ских классов и использовались для получения прибы
лей и для развлечения привилегированных слоев насе
ления. Широкие массы трудящихся были лишены воз
можности заниматься спортом, и потому спорт не был 
массовым, спортивные результаты не улучшались. 
Многие старинные народные виды спорта оказались за
бытыми. В то время только в районах, находившихся
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под контролем Коммунистической партии К ., последо
вательно развивалось массовое физкультурное дви
жение, несмотря на военные действия и очень тяжелые 
материальные условия.

1 окт. 1949 была провозглашена Китайская Народ
ная Республика.

Коммунистическая партия Китая и Народное прави
тельство уделяют большое внимание развитию физкуль
туры и спорта. Четко определена основная задача физ
культурного движения, заключающаяся в укреплении 
здоровья народа и способствовании расширению про
изводства и усилению обороны страны. Физкультура 
стала одной из важных частей культурной жизни на
рода. В 1952 партия призвала развивать физкуль- 
туру и спорт, укреплять физич. качества народа. 
В янв. 1954 ЦК КПК указал, что улучшение состояния 
здоровья трудящихся, укрепление физич. качеств на
рода является одной из важных политических задач 
партии.

Призыв и указания действенным образом спо
собствовали быстрому развитию всенародного физкуль
турного движения в стране.

В первые дни существования К Н Р бывшее Всеки
тайское общество содействия физкультуре и спорту 
было реорганизовано и переименовано во Всекитай
ское общество физкультуры и спорта. В целях усиле
ния руководства работой в области физкультуры и 
спорта в 1953 при Административном совете (ныне при 
Государственном совете) создан Комитет по физической 
культуре и спорту. В 1956 образовано Китайское народ
ное оборонно-спортивное общество. После создания 
Комитета по физической культуре п спорту КН Р в те
чение нескольких лет. в провинциях, городах, автоном
ных районах, округах и уездах были учреждены мест
ные комитеты по физич. культуре и спорту. Созданы 
отраслевые массовые спортивные об-ва: «Хо-чэ-тоу» 
(«Локомотив»), «Мэй-куан» («Шахтер»), «Е-цзинь» 
(«Металлург»), Ди-и-цзп-се» («Первое министерство 
машиностроения»), «Цянь-вэй» («Авангард»), «Цзянь- 
чжу» («Строитель»), «Дун-ли» («Энергия») и др.,— а 
также федерации по видам спорта.

Вслед за развитием народного хозяйства, культуры 
и просвещения в городах и деревнях все шире и шире 
стало развиваться массовое физкультурное движение. 
Комитетом по физкультуре и спорту был разработан 
комплекс ГТО, была определена система спортивных 
соревнов., классификация спортсменов и судей и т. п. 
Во многих провинциях и городах созданы высшие и 
средние специальные учебные заведения по физкультуре 
и  спорту, а также детские и молодежные спортивные 
школы.

Сейчас в стране культивируется более 40 видов 
спорта: легкая атлетика, гимнастика, тяжелая атлетика, 
плавание, стрельба, конькобежный спорт, баскетбол, 
футбол, волейбол, настольный теннис и др.
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Во многих городах страны построены новые спор
тивные сооружения. Среди них такие, как Пекинский 
стадион «Рабочий» с трибунами на 80 тыс. зрителей и 
Пекинский Дворец спорта, вмещающий более 6 тыс. 
зрителей. В юго-западном Китае — городах Чунцине, 
Чэнду, Куньмине, в северо-восточном Китае — горо
дах Аншане, Чанчуне, Харбине, в северо-западном Ки
тае — городах Спанн, Ланьчжоу, в бассейне реки Ян
цзы — городах Уханп, Нанкине, Шанхае и в городах 
Урумчи (Синьцзянь-Уйгурский автономный район), 
Хух-Хото (Внутренняя Монголия), Лхасе (Тибет) и др. 
также сооружены стадионы, каждый из к-рых рассчи
тан на десятки тысяч зрителей.

Простые спортивные площадки встречаются в стране 
повсеместно.

В целях усиления работы по пропаганде физкуль
туры и спорта созданы издательство «Женьминьтпюйчу- 
баньше» («Народное издательство физической культу
ры») и редакция спортивной газеты «Тпюйбао», издаются 
журналы «Синьтиюй» («Новый спорт» — популярный 
двухнедельник) и «Чжунготиюй» («Китайский спорт» — 
на английском языке), а также другая спортивная ли
тература. Киностудиями страны было выпущено много 
кинофильмов на спортивные темы: «Баскетболистка 
номер 5», «Пережитое на воде», «Сестры на льду», «Се
ребристые цветы в голубом небе», «Да здравствует мо
лодость» и др.,— к-рые пользовались большой популяр
ностью среди зрителей.

Комитет по физической культуре и спорту КНР 
и различные спортивные организации разных ступеней 
занимаются распространением гимнастики по радио и 
производственной гимнастики, создают спортивные 
команды и группы на фабриках и заводах, в учрежде
ниях, воинских частях и деревнях. В соответствии с 
курсом всестороннего нравственного, умственного, фи
зич. развития молодежи физич. подготовка в учеб
ных заведениях считается одним из важных средств 
воспитания. В стране проводятся спортивные соревнов. 
по разным видам спорта, что содействует широкому раз
витию физич. культуры в масштабах всей страны и 
позволяет выявить множество талантливых спортсме
нов.

Все эти мероприятия коренным образом изменили 
облик К. в области физкультуры и спорта.

С 1958 в обстановке подъема социалистического 
строительства физкультурное движение в стране полу
чило еще более широкое развитие.

В сент. 1958 ЦК КПК разработал курс на развитие 
физической культуры и спорта, предусматривающий 
дальнейшее развитие повышения технического уровня 
спортсменов и установления ими новых рекордов. 
Физкультурные работники всей страны решительно 
претворяли в жизнь этот курс. Они, опираясь в своей 
работе на руководство партии, неуклонно придержи
ваясь принципа «Политика командует всем», широко
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развертывая массовое движение, сочетая массовую 
работу с повышением мастерства, добивались того, 
чтобы физкультура и спорт сочетались с производством 
и подготовкой народных ополченцев н тем самым еще 
лучше служили производственному труду и оборонному 
строительству страны.

Благодаря повсеместной организации большого 
колич. общественных столовых и детских яслей жен
щины в значительной мере были освобождены от домаш
них работ, улучшилась жизнь крестьян, более ор
ганизованными стали их труд и отдых. Все это обу
словило дальнейшее развитие физич. культуры. Физ
культура и спорт — важные средства подготовки на
родных ополченцев. Постоянное занятие сотен миллио
нов людей спортом сыграло положительную роль в за
калке и укреплении их здоровья и привело к тому, что 
они стали еще лучше трудиться и учиться. В то же 
время значительно улучшились результаты китайских 
спортсменов, в стране появилось много разрядников и 
мастеров спорта.

С 13 сент. по 3 окт. 1959 в Пекине проходила Все
китайская спартакиада. На ней более 10 тыс. спорт
сменов разных национальностей из различных районов 
страны приняли участие в соревнов. и показательных 
выступлениях по 42 видам спорта.

На спартакиаде 7 спортсменов побили 4 мировых 
рекорда по плаванию, стрельбе, парашютному спорту 
и авиамоделизму. 664 спортсмена обновили 106 всеки
тайских рекордов по плаванию, легкой атлетике, стрель
бе, тяжелой атлетике и др. видам спорта.

К  концу 1959 в стране уже более 30 млн. чел. сдали 
нормы ГТО, свыше 5 млн. спортсменов стали разряд
никами, тысяча с лишним человек — мастерами спор
та. К этому времени 3860 раз обновлялись всекитайские 
рекорды, 42 спортсмена 32 раза побивали мировые ре
корды по тяжелой атлетике, плаванию, легкой атлетике, 
стрельбе, парашютному спорту и авиамоделизму. На 
X X V  чемпионате мира по настольному теннису в сорев
нов. по одиночной игре победил представитель К Н Р . 
С еще большим успехом выступили спортсмены КН Р 
на чемпионате мира по настольному теннису в Пе
кине в 1961 (1-е места в личных соревнов. для муж
чин п женщин, 1-е место в командных соревнов., 
2-е места в командных соревнов. для женщин, в жен
ском парном и смешанном разрядах, 3-е место в муж
ском парном разряде).

На междунар. спортивной арене КН Р установила 
связь с 40 странами Европы, Азии, Африки, Америки 
и Австралии. Для дружеских встреч К. посетили спор
тивные делегации и команды многих стран. В свою оче
редь, китайские спортсмены посылали в другие страны 
спортивные делегации и команды по [разным видам 
спорта. Эти связи не только дали спортсменам Нового 
Китая возможность учиться передовому опыту у спорт
сменов зарубежных стран, в особенности Советского

Союза и других социалистических государств, но н 
способствовали развитию глубокой дружбы китайских 
спортсменов со спортсменами этих стран.

Стремясь услужить политическому заговору амери
канских империалистов, направленному на оккупа
цию территории К .— Тайваня — и создание «двух 
Китаев», в 1956 МОК, признав Олимпийский комитет 
К., представляющий К Н Р, ввел в состав МОК пред 
ставптелей чанкайшистской клики, засевшей на Тай 
ване. В связи с этим Олимпийский комитет К. заявил 
решительный справедливый протест и в 1958 порвал 
всякие связи с МОК. Этот справедливый и решительный 
шаг встретил сочувствие и поддержку со стороны социа
листических стран, прогрессивных сил в междунар. 
спортивных организациях и миролюбивых людей всего 
мира.

60-е гг. X X  в. являются для КНР годами дальнейше
го развития. В марте 1960 ЦК КП К указал всему 
китайскому народу, что каждый, по мере возможности 
должен заниматься различными видами спорта. Пре
творение этого указания в жизнь эффективно способст
вовало дальнейшему развитию массового физкультурно
го движения в городах и деревнях.

Откликнувшись на призыв ЦК КП К, 25 мая 1960 
молодые китайские альпинисты, преодолев отвесные 
скалы, снежные бури, проявив мужество, бесстрашие в 
дух коллективизма, покорили высочайшую вершину 
мира Джомолунгму высотой 8882 м над уровнем моря и 
впервые в истории человечества совершили восхожде
ние на эту вершину с северного склона. Альпинисты 
капиталистических стран 7 раз пытались покорить вер
шину с северной стороны, однако все их попытки потер
пели неудачу.

В июне 1960 ЦК КПК совместно с Государственным 
советом КН Р созвали Всекитайский слет представителей 
передовых коллективов и передовиков социалистиче
ского строительства в области просвещения, культуры, 
здравоохранения, физкультуры и печати, на к-ром при
сутствовали 225 передовиков и представителей передо
вых коллективов физич. культуры. На слете делегаты 
обменялись опытом в деле развития физкультурного 
движения в различных районах страны. Все они, реши
тельно и твердо откликнувшись на призыв партии, обе
щали приложить новые усилия для развития физич. 
культуры, чтобы она служила социалистическому строи
тельству.

Быстрое развитие и большие успехи, достигнутые 
Новым Китаем в области физкультуры и спорта, яв
ляются свидетельством несравненных преимуществ со
циалистического строя перед капиталистическим, ре
зультатом огромной заботы Коммунистической партии 
Китая и Народного правительства о широком развитии 
физкультурного движения.

КЛАСС в с п о р т е  — степень овладения спортив
ным мастерством и техникой выполняемых упражне-
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ний. К. находится в тесной зависимости от степени раз
вития физич. и морально-волевых качеств спортсмена.

КЛАСС ЯХТЫ  — см. Классификация яхт.
КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЬПИНИСТСКИХ МАРШ 

РУТОВ. В зависимости от суммы всех трудностей, 
к-рые встречаются на путях через перевалы или на мар
шрутах восхождений на горные вершины (крутизна 
склонов, их заснеженность и оледенение, разрушен
ность горных пород и т. д.), все маршруты в горах под
разделяются на категории трудности. В советском аль
пинизме приняты 5 категорий трудности для вершин и 
3 для перевалов. Каждая из этих категорий подразде
ляется на две полукатегории (1А, 1Б, 2А, 2Б и т. д.). 
Маршруты 1-й категории проходятся почти без лазания 
с помощью рук. Из снаряжения на таких маршрутах 
применяются ботинки, кошки, ледорубы и веревки. 
Маршруты 2-й категории трудности уже требуют на
выков прохождения коротких по протяженности, срав
нительно сложных скальных, снежных или ледовых уча
стков. На этих маршрутах могут иногда потребоваться 
даже крючья для организации страховки. На мар
шрутах 3-й категории трудности сложные участки встре
чаются чаще и протяженность их больше. Такие мар
шруты требуют достаточного опыта восхождений по 
маршрутам 1 и 2-й категорий трудности. Маршруты 
4-й категории трудности требуют высокой технич. и 
тактнч. подготовки спортсмена, широкого применения 
технич. альпинистского снаряжения, и особенно вере
вок, для организации движения. Здесь на' отдельных 
(небольших по протяженности) участках крючья при
меняются не только для страховки, но и для организа
ции продвижения по маршруту. Высшей категорией 
трудности являются маршруты 5А и 5Б. Они требуют 
четкого владения всеми технич. приемами горовосхож- 
дений и применения всего арсенала альпинистского сна- 
ояжения (специальные лепестковые, шлямбурные 
крючья, деревянные клинья, стремена, лесенки и др.). 
Мастерство горовосходителей оценивается по колич. 
пройденных маршрутов с учетом категорий труд
ности.

КЛАССИФИКАЦИЯ БУЕРОВ — деление буеров 
на классы в зависимости от их веса и размеров. К. б. в 
СССР предусматривает буера междунар. классов: 
«Монотип XV » и буер «12 м2» Европейского буерного 
союза; буера свободных, национальных классов с 
парусностью 20, 15, 12 и 8 м2. Буера «Монотип X V » и 
«12 м2» строятся п классифицируются по специальным 
правилам. Конструкция и основные размеры буеров 
свободных классов не ограничены. В зависимости от 
конструкции парусов буера свободных классов разде
ляются на две группы: А — с мягкой парусностью, Б — 
с жесткой и полужесткой парусностью (см. Парус буер
ный) .

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ — см.
Прыжки в воду.

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МОТОРНЫХ 
СУДОВ — разделение спортивных моторных судов на 
классы (категории) по технич. характеристикам. Мото
суда разделяются на 2 основные группы: с подвесными 
и со стационарными моторами. Кроме того, ведется раз
деление на мотолодки, скутеры, катера и глиссеры. В ос
нове К. с. м. с. лежит деление мотосудов на классы по ве
личине рабочего объема установленного двигателя (для 
скутеров, мотолодок и катеров) и величине общего веса 
мотосудна (для глиссеров). Принимаются во внимание 
также различные дополнительные ограничения по раз
мерам корпуса мотосудов или весу, включенные в тре
бования К. с. м. с. по классам мотолодок и катеров. 
Предполагается, что в пределах одного класса скорость 
мотосудна зависит не от общих размерных технич. ха
рактеристик, а от совершенства конструкции (фор
сировки двигателя, доводки гребного винта, отдел
ки смачиваемой поверхности корпуса и др.). Дейст
вующая (по состоянию на 1959) междунар. К. с. м. с. 
предусматривает следующие спортивные классы мото
судов:

Г о н о ч н ы е  с у д а  с п о д в е с н ы м и  м о т о р а м и  
(соответствуют скутерам советской К. с. м. с.)

«Junior» Рабочий объем двигателя до 175 см5 
«А » » » » » 250 »
«В » » » » » 350 »
«с» » » » » 500 »
«D » » » » » 700 »
«X » » » » » 1000 »

с компрессором
« Г » » » » до 1000 см3

без компрессора

С п о р т и в н ы е с у д а с с е р и й н ы м и
п о д в е с н ы м и м о т о р а м и

(соответствуют мотолодкам советской К. с. м. с.)
«Junior U» Рабочий объем двигателя до 175 см3

«AU » » » » » 250 •
«ви» » » » » 350 »
«си» » » » » 500
«С'и» » » » » 600
«DU» » » » » 700 »
«EU» » » » 850 •
«FU» » » » 1000 »

В обводах этих судов не допускаются никакие р«*- 
даны (уступы) или разрывы сплошности в линиях се
чений, к-рые также не должны иметь двоякой кривизны. 
Обшивка в набор (клинкер) допускается лишь при вы
соте «ступенек» обшивки не более 19 мм.

Минимальные размеры и вес корпуса для указанных 
классов

Классы Длина,
м

Шири
н а ,

м

Высота
борта,

м

Вес,
к г

Число
м еС Т

«Junior»
«AU » и «BU» 
«CU» и «C 'U» 

«D U »,«E U » и «FU »

3,00
3,50
3,75
4,25

1,10
1.30
1.30 
1,40

0,30
0,35
0,40
0,45

60
75

100
130

2 или 4 
2 » 4 
2 » 4
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Необходимо, чтобы моторы были выпущены серией 
не менее 100 шт. с включением в каталог фирмы как 
выпускаемые стандартной серией. Форсирование не до
пускается. Диффузоров карбюратора не более одного 
на два цилиндра.

Г о н о ч н ы е  с у да ,  о г р а н и ч е н н ы е  по  в е с у  
(соответствуют глиссерам советской К. с. м. с.)

1. Вес до 250 кг
2. » » 350 »
3. » » 500 »
4. » » 800 »
5. » » 1200 »
6. » более 1200 (неограниченный)

б о р е а к т и в н ы м и  и л и  р а к е т н ы м и  д в и 
г а т е л я м и  (суда не допускаются к соревнов., 
кроме заездов на установление мировых рекордов ско
рости).

Классификация спортивных моторных судов СССР

Скутеры

«СМ» Рабочий объем двигателя до 125 СМ3
«СИ» $ » * . 175 t
«СА» » 1 » » 250 »
«СВ» • » » » 350
«сс» » • » » 500 »
«СХ» » • • » 1000 »

В качестве движителей обязательны погруженные 
или полупогруженные водяные винты. Допускаются 
подводные крылья.

К а т е р а  е в р о п е й с к о й  к л а с с и ф и 
к а ц и и  (туристские) и с п о р т и в н ы е  к а т е р а  
(соответствуют катерам советской К. с. м. с.).

К
ла
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1 ! Ш
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, 
м

Ве
с 

не
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е
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е,
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г

Ч
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 м
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т 

не
 м

ен
ее

«01» 900 3,70 1,30 0,35 250 2 чел.
«02» 1300 4,00 1,40 0,40 350 2 »
«1» 2000 4,50 1,40 0,45 500 4 »
«2» 3000 5,00 1,42 0,50 600 4 »
«3» 4500 5,25 1,50 0,55 800 4 »
«4» 7000 6,00 1,60 0,60 1000 5 »
«5» не огра- не огра- не огра- 0,65 не огра- 6 »

ничи- ничи- ничи- ничи-
вается вается вается вается

Обводы корпуса ограничиваются подобно спортив
ным судам с серийными подвесными моторами. Преду
смотрены также ограничения серийности моторов и про
дажной стоимости по прейскуранту фирмы-поставщика. 
Оговорено, что эти моторы должны работать на обычном 
топливе.

Для спортивных катеров требования сохраняются 
такими же, как для туристских катеров, за исключением 
требований к серийности установленных на них мото
ров.

Кроме основных классов спортивных мотосудов, 
междунар. К. с. м. с. предусматривает: г о н о ч н ы е  
с у д а  (глиссеры) весом не менее 400 кг с одним серий
ным поршневым двигателем без наддува рабочим объе
мом не более 2500 см3, работающим на обычном топливе 
и не имеющим передачи, увеличивающей число оборотов 
гребного винта по сравнению с числом оборотов колен
чатого вала; г л и с с е р ы  с в о з д у ш н ы м и  в и н 
т а м и ,  классифицируемые аналогично гоночным су
дам, ограниченным по весу; класс м о т о с у д о в  с 
двигателем дизельным (только для регистрации миро
вых р е к о р д о в );г о н о ч н ы е  м о т о с у д а  с т у р 

По классам «СМ и «СХ» рекорды СССР не регистри
руются.

Мотолодки

Класс

Рабочий 
объем 

цилиндров 
двигателя 

до, см3

Размеры корпуса 
не менее, м Вес

корпуса 
не менее, 

кг

Число ! 
мест 

не
менее -длина ши

рина высота

«ми» 175 3,00 м 0,30 60 1
«МА» 250 3,50 1,3 0,35 75 2
«МВ » 350 3,50 1,3 0,35 75 2
«мс» 500 2,75 1,3 0,40 100 2 I

Катера

Класс

Рабочий 
объем 

цилиндров 
двигателя 

до, см3

Размеры корпуса 
не менее, м Вес 

катера 
не менее, 

кг

Число I 
мест ' 
не

менеедлина ши
рина высота

«К 01» 900 3,70 1,30 0,35 250 2 ,
«К 02» 1300 4,00 1,40 0,40 350 2
«К  1» 2000 4,50 1,40 0,45 500 4
«К З » 3000 5,00 1,42 0,50 600 4
«К З » 4500 5,25 1,50 0,55 800 4
«К  4» 7000 6,00 1,60 0,60 1000 5

Глиссеры

«ГА » Вес глиссера до 250 кг
«ГВ » » »
«ГС» » »
«ГФ » » »
«ГЕ » » »

» 350 »
» 500 »
» 800 » 
» 1200 »

«оо» неограниченная категория

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯХТ — деление парусных 
яхт на классы в зависимости от типа и размера яхты и 
числа членов экипажа. Яхты классифицируются: по 
типу и конструкции корпуса (швертботы, килевые яхты 
и компромиссы); по назначению (гоночные, крейсер
ские и крейсерско-гоночные); по способу классифика
ции (формульные, гандикапные, свободные классы п 
классы-монотипы). Каждая группа классов имеет еще и
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подразделение по размерам (гоночный балл или площадь 
парусности). Принадлежность яхты к тому или иному 
классу определяется строгим соблюдением специальных 
правил постройки яхт и соответствием специальным 
правилам обмера. Каждая классная яхта должна иметь 
мерительное свидетельство и нести на парусе отличи
тельный знак класса и порядковый номер. Каждая 
страна, в соответствии со своими условиями, имеет на
циональные классы, принятые только внутри данной 
страны. Кроме того, существуют междунар. классы, 
принятые для междунар. соревнов. и признанные в ка
честве таковых Международным парусным союзом (см. 
И У Р У ) .  Классификация, постройка и обмер спортив
ных парусных судов в СССР регулируются специаль
ными «Правилами классификации, постройки и обмера 
спортивных парусных судов, принятых в СССР». Со
ветская классификация 1958— 1963 включает 6 нацио
нальных («Ерш», «М,» «Т», «Р», «Л4», «Л6») классов и 
7 междунар. и иностранных классов («Финн», «Олим- 
пик», «Летучий голландец», «Звездный» класс, «Дра
кон», «5,5-метровые яхты» и «Фолькбот»), Классы, пред
назначенные для олимпийских игр, наз. олимпийскими.

Л и т е р а т у р  а
Правила классификации, постройки и обмера спортивных 

парусных судов, принятых в СССР. М., 1960.
Г р и г о р ь е в  Н . и Л о б а  ч-Щ у ч е н к о Б. Парусные 

гонки. М., 1959.
Г р и г о р ь е в  Н. ,  К о р о в е л ь с к и й  Д. ,  Ф р е н 

к е л ь  Г. Парусный спорт. М., 1959.

КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА — вид спортивной 
борьбы. В современной К. б. схватки разрешается вести 
в стойке, используя переводы, броски, сваливания, и в 
партере, применяя перевороты и броски. Характерной 
особенностью К. б. является запрещение захватывать 
противника ниже пояса, а также использовать приемы 
с действиями ногами.

Цель схватки в К. б.— заставить противника кос
нуться ковра обеими лопатками одновременно или пере
катиться на спине, касаясь ковра лопатками поочеред
но. Такой итог борьбы оценивается как чистая победа, 
и в этом случае схватка прекращается до истечения ее 
срока. Если за время, отведенное на схватку, ни одному 
из борцов не удалось добиться чистой победы, то побе
дитель определяется по колич. баллов, полученных за 
проведенные приемы. Однако при преимуществе борца 
перед соперником в схватке в 7 и более баллов итог 
борьбы приравнивается к чистой победе.

Костюм борца представляет собой специальные 
трусики с плечиками, под к-рые надеваются плавки или 
бандаж. Обувь — специальные ботинки.

Борьба как один из видов физич. упражнений из
вестна с давних времен. Состязания по борьбе входили в 
программу древних олимпийских игр. Тогда каждый 
участник состязался в пятиборье (пентатлон), в к-рое 
входила борьба. В X V II I  в. в ряде стран Европы поя
вились национальные гимнастические системы, в к-рые

наряду с др. видами физич. упражнений входила борь
ба. Особенно большое развитие она получила во Фран
ции. Распространению К. б. способствовали выступле
ния в странах Западной Европы французских борцов- 
профессионалов.

Техника нового вида борьбы напоминала борьбу, 
к-рая культивировалась в древней Греции и Риме. По
этому7 ее сталп именовать греко-римской. Это название 
принято Международной любительской федерацией 
борьбы.

В 1896 были разработаны первые правила борьбы. 
К. б. была включена в программу первых же современ
ных олимпийских игр.

В России начало развития борьбы относится к очень 
далеким временам. Очень схожей с К. б. была т. наз. 
борьба в схватку, где разрешалось произвольно захва
тывать противника обеими руками. После выполнения 
захвата каждый из борцов стремился свалить своего 
противника на землю. Официальной датой возникно
вения любительской спортивной борьбы в России 
считается 1895, когда в Петербурге в Кружке люби
телей тяжелой атлетики стали заниматься борьбой. 
Вслед за этим любители борьбы стали объединяться и 
в др. городах России. В 1896 в России вышло первое по
собие на русском языке по борьбе. В 1897 в Петербурге 
был проведен всероссийский любительский чемпионат 
борцов. Второй чемпионат проводился в 1898, третий — 
в 1899. Положительную роль в развитии и популяри
зации борьбы в России сыграли борцы-профессионалы. 
Многие из них получили всемирную известность: Иван 
Поддубный, Клементий Буль, Иван Шемякин, Иван 
Запкин, Николай Вахтуров и др. Любительская борьба 
в России развивалась по инициативе отдельных энту
зиастов. Только в 1913 был создан орган, объединивший 
все об-ва, культивировавшие в то время борьбу,— Все
российский тяжелоатлетический союз. В 1913 в Петер
бурге было проведено четвертое первенство России. В 
1914 в Риге — пятое, в 1915 в Петрограде — шестое и 
в конце этого же года в Москве — седьмое. На IV  Олим
пийских играх в 1908 в Лондоне русские борцы Н. Ор
лов и А. Петров заняли 2-е места в легком и тяжелом 
весах. В 1912 на V Олимпийских играх в Стокгольме 
приняли участие в соревнов. по борьбе 10 русских спорт
сменов. Особый успех выпал на долю борца из России 
М. Клейна, победившего в феноменальной по длитель
ности (10 час. 15 мин.) схватке двукратного чемпиона 
мира Аспкайнена.

В дореволюционной России и в Советском Союзе 
борьба несколько раз менялась по названию, правилам 
и технике. В начале она наз. французской, поскольку 
первыми распространителями нового вида борьбы в 
России были французские профессиональные борцы. 
В 1947 со вступлением советских спортсменов в 
Международную федерацию борьбы (Ф И ЛА) в СССР 
было утверждено принятое в федерации наименование
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борьбы — греко-римская. С 1948 по решению Всесоюз
ной конференции тренеров и преподавателей в Совет
ском Союзе борьба стала наз. классической. Изменялась 
и длительность схватки. Вначале боролись по 40 мин. 
только в стойке, с перерывом 1 мин. Затем срок схватки 
сократили до 20 мин. Потом была введена обязательная 
борьба в партере по жребию (после 10 мин. борьбы в 
стойке). В дальнейшем время схватки уменьшили до 
15 мин., в 1957 — до 12 мин., а в 1962 — до 10 мин. 
С изменением регламента схватки предъявлялись новые 
требования к технике борьбы. Вначале сильно разви
вались приемы борьбы в стойке — броски. Затем, с 
введением обязательной борьбы в партере, значительно 
усовершенствовались приемы партера — перевороты.

Первенства страны по К. б. в СССР проводятся с 
1924. До Великой Отечественной войны было проведено 
12 личных и 7 командных всесоюзных соревнов.

Первое соревнов. на звание абсолютного чемпиона 
страны было проведено в 1923. Его выиграл борец лег
кого веса Я. Кокко. В 1939 соревнов. на звание абсолют
ного чемпиона СССР были возобновлены и проводились 
в 1939, 1940, 1941, 1943, 1945. Но теперь они организо
вывались на новой основе. К состязаниям допускались 
сильнейшие борцы страны, имевшие собственный вес не 
менее80 кг. В 1939 абсолютным чемпионом стал К. Кобе- 
ридзе. Несколько раз звание сильнейшего борца страны 
выигрывал И. Коткас.

Большую роль в развитии К. б. и подготовке кадров 
по борьбе сыграли институты физич. культуры, а также 
школы тренеров при институтах.

До Великой Отечественной войны высоких спортив
ных результатов добивались А. Желнин, Д. Горин, 
В. Иванов, Г. Пыльнов, А. Катулин, В. Люляков, А. 
Соловов, Г. Рибсон, В. Соколов, Л . Егоров, А. Ялты- 
рян, А. Золотов, Н. Баскаков, К. Коберидзе, М. Михай
ловский, И. Коткас и др.

С 1944 личные, а с 1945 и командные первенства 
СССР проводятся ежегодно.

На междунар. арену борцы СССР вышли в 1924, 
встретившись с финскими спортсменами. После этого 
советские мастера ковра неоднократно и с успехом со
стязались с зарубежными спортсменами. В 1947 совет
ские борцы вступили в Международную любительскую 
федерацию борьбы (Ф И ЛА) и в том же году приняли 
участие в первенстве Европы по К. б. Команда СССР 
заняла 2-е место. На X V  Олимпийских играх команда 
советских борцов классического стиля опередила всех 
своих соперников. С этого времени советские борцы уве
ренно выступают на всех крупнейших междунар. состя
заниях. Они первенствовали на чемпионатах мира 1953, 
1955, 1958, на X V I и X V II Олимпийских играх, в состя
заниях на Кубок мира. Звание чемпионов мира завоева
ли: А. Терян, Г. Шатворян, Г. Картозия, А. Энглас, 
В. Сташкевич, Г. Гамарник, В. Манеев, В. Николаев, 
А. Мазур, Б. Гуревич, О. Караваев, Р. Абашидзе,

И. Богдан. Почетные титулы победителей олимпийских 
игр носят: Б. Гуревич, Я. Пункин, Ш. Сафин, И. Кот
кас, Н. Соловьев, К. Вырупаев, Г. Картозия, В. Нико
лаев, А. Парфенов, И. Богдан, О. Караваев, А. Ко- 
ридзе.

Популярность К. б. среди советских любителей 
спорта возрастает с каждым годом. В 1959 число зани
мающихся К. б. достигло 97 тыс.

Борьба — в основном силовое упражнение перемен
ной интенсивности. Однако по сравнению с тяжелой 
атлетикой она более разностороннее упражнение. На
равне с силой борьба развивает быструю реакцию, лов
кость, а также выносливость. Систематические занятия 
борьбой воспитывают настойчивость, решительность, 
улучшают функции нервной системы, органов дыхания, 
кровообращения и др. Все это делает борьбу ценным 
средством физич. воспитания. Продолжительные си
ловые напряжения, в частности часто встречающиеся в 
борьбе статические усилия, явления натуживания 
создают значительную нагрузку для сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем, в связи с чем тренировка в 
борьбе, особенно для юных спортсменов, должна быть 
последовательной.

Чтобы успешно бороться, спортсмен должен быть 
хорошо физически развит, быть решительным, смелым, 
хорошо владеть техникой борьбы. Однако победа над 
противником не обеспечивается только знанием прие
мов. В процессе борьбы решается сложная задача: во- 
первых, нужно применять такие технич. действия, 
к-рые наиболее целесообразны в борьбе сданным проти
вником; во-вторых, нужно предупредить действия про
тивника и уметь ответить на них. Эти задачи решаются 
тактикой борьбы. Тактич. подготовка борца заклю
чается в том, чтобы научить его использовать свои 
физич., технич. и волевые качества для преодоления 
сопротивления противника и достижения решающей 
победы.

Обучение К. б. начинается с ознакомления занимаю
щихся с простейшими формами борьбы. Затем разучи
ваются п совершенствуются технич. действия в партере 
н стойке. Одновременно начинающего борца знакомят 
с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к бор
цам, с правилами соревнов. и основами терминологии. 
Применяют также различные физич. Упражнения, спо
собствующие развитию силы, ловкости, выносливости II 
др. качеств.

Занятия по К. б. проводятся 3— 4 раза в неделю. К 
тренировкам допускаются юноши не моложе 13 лет и 
мужчины. Процесс обучения и тренировки — это еди
ный педагогический процесс, направленный на всесто
роннее физич. воспитание борца и достижение им высо
кого уровня спортивного мастерства. В процессе заня
тий каждый спортсмен получает необходимый объем 
теоретических знаний по вопросам истории борьбы, 
обучения, тренировки и тактики.
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Занятия по К. б. проводятся на специальном ковре 
(см. Ковер борцовский). Летом тренировки могут быть 
организованы на открытой площадке, где для этого 
специально оборудуется яма для борьбы.

Соревнов. по К. б. способствуют массовому развитию 
этого вида спорта и входят неотъемлемой частью в 
спортивную жизнь коллектива борцов. В соревнов. 
проверяется физич., технич. и тактич. подготовленность 
спортсменов. Участники соревнов. разбиваются на 
8 в ес о в ы х  к а т е г о р и й .  Продолжительность схватки уста
навливается в зависимости от возраста и подготовлен
ности борцов. Спортсмены I, II разрядов и мастера 
борются по 10 мин., спортсмены I I I  разряда, новички и 
юноши старшей возрастной группы — 8 мин., младшие 
юноши— 6 мин. По принципу зачета соревнов. бывают 
личные, командные и лично-командные. Судят схватку 
(на соревнов. не ниже республиканского масштаба) 
пять судей: гл. судья или его заместитель, арбитр и 
трое боковых судей. Победа определяется большинством 
голосов судей. Борец может выиграть схватку на туше 
(чистая победа), с явным преимуществом, по баллам. В 
случае равенства баллов у противников фиксируется 
ничейный результат. За чистую победу п победу с явным 
преимуществом борец получает 0 проигрышных очков, 
потерпевший поражение — 4 очк., за выигрыш по бал
лам: победитель — 1 очк., проигравший — 3; при ни
чейном результате обоим борцам насчитывается по 
2 очк. Баллы заносятся каждому участнику в судейскую 
записку, а очки — в протокол соревнов. За прием, 
закончившийся удержанием противника в явно крити
ческом положении (близком к поражению) в течение 
5 сек. и более, борцу начисляется 3 балла, за удержание 
менее 5 сек.— 2 балла. За прием, в результате к-рого 
противник оказывается в критическом положении, но 
не удерживается в нем, борцу записываются 2 бал
ла. За каждый неполноценный прием — 1 балл. За 
перевод противника в партер — 1 балл. В партере 
действия нижнего борца, в результате к-рых он пере
ходит в положение верхнего, оцениваются в 1 балл. 
За пассивную или грубую борьбу борец может полу
чить предупреждение, тогда его противнику записы
вается 1 балл. Таких предупреждений может быть сде
лано два. В случае нового нарушения правил прови
нившемуся засчитывается поражение.

Л и т е р а т у р а
С о р о к и н  Н. Н. Спортивная борьба. М., 1960.
Л е н ц  А. Н. Классическая борьба, М., 1960.
Г а л к о в с к и й  Н . М., К а т у л и н А. 3 .. Ч и о- 

н о в Н. Г. Борьба, пособие для институтов физической куль
туры. М., 1952.

КЛАССИЧЕСКОЕ ПЯТИБОРЬЕ — пять классиче
ских тяжелоатлетических упражнений: жим двумя 
руками, рывок двумя руками, толчок двумя руками, 
рывок одной рукой, толчок одной рукой. Соревнов. 
по К. п. разыгрывались в СССР до 1935. Рекордные

достижения по всем упражнениям, входящим в К. п., 
регистрируются (см. Тяжелая атлетика).

КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ — три классических 
тяжелоатлетических упражнения, выполняемых двумя 
руками: жим, рывок и толчок. По К. т. проводятся 
все современные соревнов. по тяжелой атлетике. 
По всем трем упражнениям регистрируются рекорды 
(см. Тяжелая атлетика).

КЛАССЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛОДОК — см.
Гребля спортивная.

К ЛЕ Й  ВЕЛОСИПЕДНЫЙ — специальный вид 
клея, служащий для присоединения однотрубкп (см. 
Велосипед) к ободу колеса. К. в. состоит из 60 частей 
канифоли, 40 ванора, 3 озокерита и 1 части каучука, об
ладает значительной вязкостью, к-рую сохраняет про
должительное время в обычных атмосферных условиях; 
нерастворим в воде.

КЛИАС П. Г. (1782— 1854) — организатор физич. 
воспитания в Швейцарии и первый педагог гимнастики 
в Англии и Голландии. Большую часть жизнь К. пре
подавал гимнастику в воин
ских частях и в граждан
ских школах Швейцарии.
Несколько лет он руково
дил физич. подготовкой су
хопутных и морских войск и 
преподавал гимнастику в 
сиротских приютах в Анг
лии, а затем работал в част
ных школах Голландии и 
Франции. Во всех этих 
странах он много сделал 
для популяризации физич. 
воспитания. Книга К. по 
основам гимнастики (1820) 
была переведена на немецкий, итальянский и фран
цузский языки. В Англии К. издал книгу по эле
ментарной гимнастике и плаванию (1823), а в Швей
царии— о гимнастике для девочек (1829). В книге по 
основной гимнастике К. подражал методу филантро
пин. Им была изобретена трапеция и разработаны упраж
нения на ней, а также создана калистения, к-рую он из
ложил в книге «Упражнения для выработки красоты 
п силы девушек».

КЛИВЕР — см. Тендер.
КЛИМ АТ — относительно постоянный на протяже

нии многих лет режим погоды, характерный для данной 
местности. Тесно связанный с географическими особен
ностями местности, К. существенным образом влияет на 
организацию и проведение всей физкультурной и спор
тивной работы, определяя, в частности, преимущест
венное развитие тех или иных видов спорта, характер 
строительства физкультурных сооружений, продолжи
тельность спортивного сезона, возможность нормальной 
круглогодичной тренировки и т. д. Как важнейший фак-
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тор внешней среды, специфические особенности К. 
оказывают огромное влияние на организм спортсмена в 
процессе тренировки и соревнов. Поэтому достаточное 
приспособление организма спортсмена к новым, резко 
отличным, особенностям К. в местах проведения сорев
нов. имеет нередко решающее значение для спортивных 
достижений (см. Акклиматизация).

М и к р о к л и м а т  — совокупность частных ме
теорологических условий, характерных для ограничен
ных участков местности, населенных пунктов и отдель
ных помещений. В связи с занятиями спортом говорят, 
напр., о микроклимате долины в горах, удобной для вы

сокогорного катка, о микроклимате стадиона, спортив
ного зала и т. д. Созданию оптимальных условий микро
климата в спортивных сооружениях способствует пра
вильное их размещение, озеленение территории, рацио
нальное устройство вентиляции и отопления в закрытых 
помещениях и т. д.

КЛИНКЕР — см. Обшивка судна.
К ЛИ Н Ч в б о к с е  — взаимный захват боксеров в 

процессе боя. Для разведения боксеров при взаимном 
захвате судья па ринге пользуется командой «Брэк!». 
По этой команде оба боксера, прежде чем продолжить 
бой, должны сделать по одному шагу назад.
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