
ТБИЛИССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

З.В.ШЕРАЗАДИШВИЛИ

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ ГРУЗИИ 

/ І 8 0 І - І 9 І 7  г г . /

/На грузинской язы ке/

(1 3 7 3 0  -  Теория п едагоги ки )

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени  

доктора п едагоги ческ и х наук

И здательство Тбилисского университета  
Тбилиси 1972



Работе выполнена в Н аучно-исследовательском института  
п едагоги ческ и х наук им. Я.С.Гогебѳш внли Министерства просвещения 
Грузинской ССР.

Официальные оппоненты:
1 .  Доктор п едагоги ческ и х неук проф. У.П.ОБОЛАДЗЕ;
2 .  Доктор педагоги ческ и х неук проф. П.И.Д1АНЕЛИДЗЕ;
5 .  Доктор исторических наук п р о ф . Я ,  З .Ц И Н Ц А Д З Е ;
А. Заслуженный дея тел ь  физической культуры ш сп ор та , 

заслуженный м астер  спорта СССР, заслуженный учитель
Грузинской ССР Г.Н.МЕРШЛАДЗЕ.

Ведущее научное учреж дение: Грузинский н ауч н о-и ссл едов ѳтел ь-  
окий институт физической культуры.

Автореферат разослан " £ £ ,  " Л  1972 г .
8ѳщиге диссертации со сто и т ся  " " X l  1972 г .

на заседании Совета по присуждению ученых степ ен ей  факультета  
философии и психологии Тбилисского ордена Трудового Красного 
Знамени государ ств ен н ого  у н и в ер си тета .

Адрао; г о р . Тбилиси, проспект М.Чавчевадае I ,  ТГУ, 
философский ф вкультет.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке  
Тбилиоокого государ ств ен н ого  у н и в ер си т ете .

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ- проф.ГЛ.АСАТЛАНИ



- з -

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Тщательное изучение вопросов истории 1801—1917 г г . ,  в том 

числе истории народного образования в Грузии, которое ведется ухе 

давно, дает возможность глубже проникнуть в вопросы школьного фи

зического воспитания в эти годы. Однако пока еще не создан куро 

истории народного образования в Грузии, для чего необходимо пред

варительное глубокое изучение вопросов школьного физического вос

питания.

Труды и статьи отдельных авторов по некоторым вопросам исто

рии физического воспитания в Грузии, правда, касаются школ под

ведомственных Министерству народного просвещения, но и эти вопросы 

не были до сих пор предметом соответствующего систематического ис

следования. Более того, длительный период -  с 1801 по 1885 год -  

-  почти не был затронут, материалы же диссертации, относящиеся к 

школам остальных ведомств, до сих пор не изучались.

До сих пор не изучен также вопрос о том,

что Кавказский учебный округ, а именно Грузия, начиная с 1880-х 

годов до Великой Октябрьской социалистической революции, занимает 

одно из ведущих мест в Российской империи в деле развития школьно

го физического воспитания.

Таким образом, диссертационная работа является первой попыт

кой монографического изучения состояния физического воспитания в 

школах Грузии, начиная с присоединения ее к Российской империи до

Великой Октябрьской социалистической революции. Именно в этот пе
риод велось и развивалось в учебных заведениях Грѵзии физическое

воспитание в виде гимнастики /в  широком понимании вопроса/.
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Из системы школьного физического воспитания, существующей 
S Грузии, начиная с 4 0 -х  годов XIX в ек а , постепенно р езви вѳется  
и становится заметной н о вой  грузинская система школьного физичес
кого воспитания, которая вскоре принимает своеобразны й националь
ный характер и в дальнейшем стан овится  самостоятельной школьной 
оиотѳмой физического воспитания. Оформляется такие грузинская  
школа гимнастики.

Существовавший с 1 8 4 0 -х  годов процесс развития новой груаи я - 
окой школьной системы ф изического воспитания не протяжении д е с я т 
ков лет обусловливал развитие и становление научно обоснованной  
новой груаинской теории икольного физического воспитания.

Эта теор и я , вта система школьного ф изического воспитания  
развилась и усоверш енствовалась до  такой с т еп ен и , что в дальней
шем ей легко удал ось принять вид настоящей высококультурной теории  
и системы школьного ф изического воспитаний, которые соответствую т  
требованиям воопитания полноценного, в сесторон н е развитого с о в е т 
с к о г о  ч ел ов ек е, требованиям советск ой  эп охи .

Всему атому в большой мере способствовала  стоящая издревле  
не выооком уоовне грузинская неродная самобытная систем а ф изичес
к ого  воспитания.

Таким образом , специальное монографическое научение назван
ных проблем весьма актуально и важно как с  точки врения создания  
кур се истории икольного ф изического воспитания в Грузии я , исходя ,

. .  из э т о г о , создан и я всенародной и всеобъемлющей истории физической  
культуры СССР, так и для ооэдания курса истории народного о б р а зо -
вання Грузии. Кроме а т о г о , разрешение вышеупомянутых проблем б у д ет  
широко содей ств ов ать  решение множества теоретичесж нх и практических  
вопросов сегодняш него школьного ф изического воепитевин, сп ор та  и

>1
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т .п .  Таким образом, решение этих проблем имеет также важное

Исходя из вышесказанного, мы поставили перед собой следующие 

проблемы исследования:

I /  и зби ть ,  обобщить и обосновать весь период, весь процесс 

подготовки для создания основ самостоятельной системы школьного 

физического воспитания в Грузии;

2/ изучить, обобщить и обосновать процесс создания грузин

ской теории школьного физического воспитания;

3/ исследовать и установить роль грузинской народной 

традиции физического воспитания в подготовке основ для создания 

самостоятельной грузинской системы школьноіч) физического воспита

ния и создания грузинской теории школьного физического воспитания.

При решении этих проблем в монографии решается и множество 

других важных вопросов истории и теории школьного физического вос

питания и физического воспитания в Грузии и Российской империи 

вообще.

пс^ішциальиой и мемуарной литературы, архивных документов, рукопио 

ных фондов, периодической печати, запись воспоминаний, экспедиции 

на места по Грузии.

прикладное значение.

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование велось в следующей последовательности:

I .  Выявление, сбор и изучение материалов данных специальной

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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П. Изучение в совокупности и соответствую щ ее сравнение б о л ь -  
його собранного фактического материала для выделения из н его  наи
б о л ее  важного и д о ст о в ер н о го , для классификации его  по отдельным 
частям в хронологическом порядке.

Ш. Изучение классифицированного м атериала, ср ав н ен и е, увязка  
п роцессов изменения и внутреннего сопротивления развитию отдельных 
явлений; анализ и изложение содержания для восстановления общей 
картины школьного ф изического воспитания и развития его  системы и 
тео р и и , ѳ также для восстановления общей картины народного физичес
кого воспитания; определение роли каждого из эти х явлений в общей 
оиотеы е школьного физического воспитания Грузии.

IV , Подведение и то го в , обобщение и установление основных 
векономерноотей не основе м арксистского диалектического м ет од е .

V ,  В ы в о д ы  по отдельным периодам и проблемам.
V I , Краткое заключение для каждой книги, заключение для 

всей  монографии.

ИСТОЧНИКИ

I .  Произведения классиков марксизма-ленинивма.
П. Произведения классиков мировой, русской и грузинской  

п едагоги к и .
В. Архивные данны е. Диссертационная работе в основном п острое

на на материалах государственны х исторических архивов Грузии 
/Т б и л и сск о го , К утеиоокого, Б атум ского, С ухум ского/ в архивов гор о
дов  Москвы и Л енинграде. Подавляющее большинство архивных денны х, 
ран ее не опубликованных и неизвестны х вообщ е, выявлено нами впер
вы е. В архивах в большем или меньшем объеме сохранились документы  
почти в с е х  существовавших тогда школ и училищ Грузии.



-  ?  -

Обширный материал обнаружен нами в Центральном государствен

ном историческом архиве Грузинской ССР, например, в фонде К» 422 

/"Канцелярия попечителя Кавказского учебного округа", І8 4 9 -І9 І7 гг ./ .  

Этот архивный фонд насчитывает около 20.000 названий дел. В мец 

и вообще в богатых фондах названного архива сохранились важные 

сведении и материалы по истории народного просвещении и школьного 

физического воспитания Грузии, в том числе: циркуляры Министерства 

народного'просвещения и попечителя Кавказского учебного округа; 

систематические отчеты, исторические записки об открытии и состоя

нии учебных заведений; материалы ревизии учебных заведений, прото

колы педагогических советов, учебные планы и программы; личные де

ла учащих и учащихся; ежемесячные платежные ведомости; сведения 

о методах преподавания отдельных предметов, а g нередких случаях 

и о преподавании гимнастики; о физическом воспитании и развитии 

учеников; журналы, списки, отчеты о гимнастических курсах для под

готовки и переподготовки учителей гимнастики; об устройстве лет

них колоний, ученических акскурсиях, походах; участии учеников в 

деле мобилизации спорта; о приглашении и о работе учителей гимнас

тики известных "соколов" из Чехословакии; о построении и оборудова

нии гимнастических залов, комнат, площадок, плацев, гимнастических 

павильонов и навесов в передовых школах; программы, составленные 

отдельными учителями гимнастики; о ежегодных гимнастических пуб

личных выступлениях и праздниках, о вечерних занятиях учеников 

фортурнеров по гимнастике под руководством учителей "соколов" и 

т .д .

В Кутвисском, Батумском, Сухумском государственна»: архивах 

хранятся также довольно многочисленные материалы и сведения из ис

тории физического воспитания в школах Западной Грузим.
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B Центральном государственном  военно-историческом  архиве 
г .  Москвы выявлены материалы по истории физического воспитания в 
бывших военных училищах Грузии.

В Ленинградском областном государственном  историческом архиве 
найдены материалы о слушательницах из Грузии, обучавшихся не резных 
к ур сах  л С анкт-П етербурге, в том числе на к ур са х , проводимых под 
личным руководством П.Ф.Л есгаф та.

В Ленинградском центральном государственном  историческом  
архиве были выявлены отдельные новые материалы, представляющие ин
т ер е с  для истории физической культуры.

IV . В большом объеме использованы официальные школьные доку
менты, учебные планы, программы, расписания урок ов , учобники, цир
куляры, инструкции, устввы , положения, постановления и распоряжения 
М инистерства народного просвещения и других  ведом ств Российской  
империи и т . д .

V. В диссертационной работе в широком масштабе использованы  
также литературные источники, в том числе редкие и здания, и спользо
вана большая специальная ли тер атур а , в ч а стн ости , из изданий Кавказ
ск о го  уч ебн ого  ок р у га . Эти последние имеют значение и ценность почти 
первоисточников. Из них в первую очередь надо упомянуть следующие!

1 .  Местная гимнастическая литература в виде учебников, посо
бий и программ, созданны х приглашенными высококвалифицированными 
чешскими специалистам и, с участием их учеников-грувин и учеников  
■а м естного коренного в есел ен и я . Обсуждению и оценке этой литера
туры в работе удел ено  должное м е с т о .

2 .  Литературе м отдельные надання по окольной ги ги ен е , кото
рую, в основном , с о зд а л  иавѳсіный грузинский вреч Е .С .Х у н да д эе .

3 .  Отчеты а программы гим настических к ур сов , "сокольских"
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слетов и резных публичных гимнастических выступлений и подобные 

отдельные издания учебного округа»

4. "Циркуляр по управлению Кавказским учебным округом"» 

ежемесячный официальный журнал, издавался в Тбилиси с 1867 по Х9І7 
год. В журнале публиковались школьные уставы, положения, штаты, 

учебные программы и планы, распоряжения, постановления, циркуля

ры, инструкции Министерства народного просвещения Российской импе-
%

рии, 8 также соответствующие документы попечителя Кавказского учеб

ного округа, отчеты и выдержки из отчетов отдельных ШКОЛ И Т . Д . ,  

что составляет ценный материал для истории народного образования, 

в том числе и истории школьного физического воспитания в Грузии, 

на Кавказе и во всей Российской империи.

5. "Сборник распоряжений, напечатанных в Циркулярах по 

управлению Кавказским учебным округом". В каждую книгу сборнике 

внесены расположенные в систематическом порядке материалы, напе

чатанные в "Циркулярах". В особое специальное приложение отдельных 

томов вошли также все наиболее важные законоположения из "Сборни

ков постановлений" и "Сборников распоряжений" как по Министерству 

народного просвещения, так и по Кавказскому учебному округу.

6. Сравнительно мало, в большинстве случаев, общих сведений, 

дается в объемистых ежегодных отчетах попечителя Кавказского учеб-

, ного округа, которые печатались типографским способом

7. "Сборник материалов по описанию местностей и племен Кавка- 

в " /издание Кавказского учебного округа/. В некоторых выпусках 

сборника помещены описания грузинских народных подвижных игр и 

отдельных видов народного спорта.

УІ. Из неспециальных источников и нѳэвѳний нужно указать;

I .  "Акты Кавказской археографической комиссии" -  официаль-
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ное издание документов из архивов Главного управлении наместника 

Кввкѳза за 1762-1862 годы /в 12 томах/, изданные в Тбилиси в 

1866-1904 гг .  В актах не обширно, но все хе даются сведения о Тиф

лисском благородном училище и некоторых остальных школах Грузии.

2. "Кавказский календарь" -  ежегодный официальный сборник, 

издѳвавашийся в 1847-1917 г г .  В сборник входил т .н .  отдел -  "Адрес- 

-кѳлѳндарь" -  ежегодный перечень ЛИЧНОГО C0CT8B8 всех учреждений 

Кавказа, в том числе преподавательского состава школ Кавказского 

учебного округа и т .п .

У1І. Отчеты Тбилисского общества "Сокол", издаваемые отдель

ными книгами ежегодно.

УШ. Материалы о состоянии физического воспитания в отдельных 

вколах и другие важные сведения даются на страницах периодической 

печати. В данных периодической печати соответствующего времени 

иногда отражены и положительные и отрицательные стороны в препода

вании гимнастики. Периодическая печать более широко и ярко отража

ла борьбу демократически настроенных представителей общества за 

введение в школах гимнастики, но гимнастики передового характера,

8 не военизированной.

Нужные сведения взяты со страниц грузинской прессы следующих 

названий: журнал "Свлитературони нацилни Тбилисис уцкебѳтани" 

/"Литературная часть Тбилисских ведомств"/, выходящего в 1832 го-
'М

ду; ж. "Цискари" /"З аря" / ,  выходящего в 1852-1853, 1857-1875 го

дах; ж. "Свкартвелос моамбѳ"; газ .  "Дроебв" и приложение к ней в 

І87І-І873 годах -  литературный журнал "Кребули" /"Сборник"/; "Сасоп- 

ло газети" /"Сельская газета"/ -  1868-1880; "Иверие"; "Педагогичес

кое приложение" к ж. "Нобѳти" /"Дар"/ -  1883-1885; «."Мцкемси"
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/"Пастырі"/ -  І883-І9Ш; газ . "Кваліі" /"Борозда"/ еженедельная га

зета ,  выходившая с 1893 по 1904 годы; х.ТопатлеОѳ"; выходившая 

в г .  Кутаиси газ. "Фони" /"Брод"/ и т .н .

ОсоОо надо подчеркнуть заслугу журналов "Сакартвелос моамбе" 

/"Вестник Грузии"/, выходившего в ІВ63 году, иадатслеи и редакто

ром которого был выдающийся грузинский писатель и общественный 

деятель П.Г.Чавчавадзе и "Ганатлеба" /"Просвещение"/ ежемесячного 

научно-педагогического журнала революционно-демократического на

правления, издававшегося с I9U8 по 1980 год. Редактором и издате

лем его был известный грузицский педѳі’ог и общественный деятель 

Л.Г.Боцвадэе. Следует также подчеркнуть заслугу газет "Ивериѳ" 

/выходила ежедневно на грузинском языке с 1877 но 1906 г . ,  с 1879 

по 1886 г .  еженедельный журнал/, основателем и редактором которо

го /с  1877 но 1902 г . /  был И.Г.Чавчаведзе и газ .  "Дроебѳ", изда

вавшаяся с 1866 но 1885 год, редакторами которой были выдающиеся 

грузинские писатели и публицисты Г.Е.Церетели /1866-69/, С.С.Мес- 

хи /Т869-73; 1874-79; 1882-83/, К.Лордкипанидае /1873-74 /,И.Г.Чав- 

чавадзѳ /ІВ80-186І/ и И.Г.Мэчабели /1883-1885/.

Использованы данные центральной русской прессы /"Русская 

школа", "Правительственный вестник", "Сила и адоровье"и т . д . / ;  

данные газет, выходящих в Грузии на русском языке; "Кавказ", "За

кавказье", "Голос Кавказа", "Тифлисский листок", "Батумские вес

ти", данные специальных журналов; "Вестник русского сокольства" 

/и зд .  в Петербурге/, "Наш Сокол" /изд. в Тбилиси/, "Шевѳрдени" 

/"Сокол", изд. в Кутаиси/, а также выходящих в 1922г. в Тбилиси 

на грузинском языке "Шевардени" /"Сокол"/ и "Сокол" /изд. в 

Бѳтуми в том же году/ и т .д .

Из органов советской периодической печати использованы дэн-



ные газет: "Лело", "Кутаиси", "Комунисти"; журналов: "Сколе де 

цховребе", "Теория и практика физической культуры" м Ї . Д .

IX. Среди важных источников следует ответить выявленные и 

записанные нѳми не местах во время специальных ежегодных, экспеди

ций по Грузии множество новых видов и вариентов народных игр ж 

отдельных ВИДОВ грузинского неродного спорта о

X. Использованы дѳнные отдельных диссертационных работ хра

нящихся в рукописных фондах соответствующих научных учреждений 

Москвы, Ленинграда, Тбилиси.

XI. В диссертационном труде использованы воспоминания отдель

ных лиц, а также мемуарная литература.

ХП. В работе над диссертацией использованы данные существующих 

учебников, пособий и соответствующей литературы по истории физичес

кого воспитания.

ХШ. Использованы также данные педагогической, специальной 

/по отдельным отраслям культуры/ и общей литературы и т .п .

СТРУКТУРА МОНОГРАФИИ

Монография состоит из двух изданных книг. Первая из них охва

тывает XIX век и состоит из четырех глав. В конце книги дано крат

кое заключение. Книга издана я 1965 году в объема 13,25 печ.л.

/211 о т р . / .

Вторѳя книга под названием -  "Физическое воспитание в школах 

Грузии /І900-І9І7  г г . / "  -  является пятой главой монографии. В кон

це второй книги дано краткое заключение для этой же книги / с т р .229- 

-2 3 4 /ї  заключение для всей монографии /стр .  234-242/ и послесловие 

для обеих книг монографии /стр .  242-244/. Вторая книга в объеме
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15,5 печ.л. /2ДФ ст р . /  издана в 1967 году.

Во время изучения и анализа всех д ан ях  выяснилось, что при 

усилении реакции со стороны правительства, усиливаются реакционные 

и милитаристические намерения и в отношении школ и, естественно, 

школьного физического воспитания. Это повторялось в 1860-х годах, 

1870-х и в начале 1880-х годов, во второй половине 1880-х годов и 

1890-х годах. Усиление "заботы" о школьном физическом воспитании 

осооеино заметно в Кавказском учебном округе, в частности в Грузии. 

Поэтому эти периоды в первой книге монографии представлены отдель

ными главами. То же можно сказать о второй книге, т . е .  о пятой 

главе /І900-І9І7  г г . /  монографии. Первая глава монографии посвяще

на проблеме физического воспитания до внедрения предмета в школах 

Грузии.

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая -  "Проблема школьного физического воспитания в 

Грузии в первой половине и в 50-х годах XIX века". Первая глава 

состоит из пяти параграфов. В первом параграфе первой главы -  "При

соединение к России. Народное образование в Российской империи" 

/ с т р .3-5/ -  даны обстоятельства общественной жизни страны первой 

четверти XIX века; рассмотрены вопросы о создании в 1802 году ІІинис 

терства народного просвещения Российской империи и о реорганиза

ции этого министерства в 1817 и 1825 г г . ;  даны краткая характерис

тика и оценка уставов и других официальных школьных документов и 

их отдельных пунктов по физическому воспитанию.

Во втором параграфе -  "Положение о Закавказских училищах 

1829 и 1835 гг ."  / с т р .5 -Ій / -  отмечаются факты открытия новых шкод
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в Грузии после присоединения к России и уделяется внимание "Поло

жениям Закавказских училищ" 1839 и 1835 гг .  Отмечено, что предпола

галось в 1819 году, когда Тбилисскому благородному училищу /откры

тому еще в 1802 году/ дано было военное направление, в учебном 

плане должен был оказаться предмет физического воспитания. Это ожи

далось и после утверждения положения І829 и 1835 годов, однако 

приводятся данные архивных документов, которые отрицают это пред

положение. Таким образом, в первой половине XIX столетия в этом 

училище/; 1830 г .гимназии/ и вообще в гражданских училищах Грузии 

физическое воспитание официально не проводилось,в Тбилисской гим

назии обучались только танцам.

На физическое воспитание в первой половине прошлого столетия 

в Грузии все же существовало. Верховая езда оказалась среди пред

метов в частном пансионе семейного характера, открывшемся в 1820-х 

годах в Тбилиси в Сололакском участке города. В пансионе, среди 

других, обучалось трое детей представителя грузинской классической 

поэзии А.Г.Чавчавѳдзе. Обучались и танцам, часто при музыкальном 

сопровождении великого русского драматурга и поэта А.С.Грибоедова -  

-  будущего зятя А.Г.Чѳвчѳвадзе.

Гимнастика военного характера впервые была введена в элемен

тарных начальных школах военных воспитанников при воинских частях, 

расположенных в Грузии. Например, в школе, открытой в 1844 году
*»

при Кавказском саперном батальоне. Через два года после открытия
ЦЫ

воспитанники /8-15 лет/ достаточно хорошо упражнялись на гимнас

тических снарядах /шест, канат, лестница и т .д « / ,  в прыжках, овла

девали европейскими и местными танцами, маршировали и участвовали 

в упражнениях военного характера.
Не обучение гимнастике в начальных училищах при военных частях



- 1 5  -

надо смотреть как на исключение, которое очень мало меняет бледную 

картину школьного физического воспитания в данный период.

В третьем параграфе -  "Немного о грузинской народной традиции 

физического воспитания" /стр .  ІЬ—36/ -  подчеркивается, что новая 

система физического воспитания /"гимнастика" и "фехтование"/, при

шедшая в Грузию из России, была чужда Грузии, Поэтому она наталкива
лась на довольно устойчивое сопротивление со стороны отдельных пред

ставителей,общественно-педагогической мысли Грузии, которые отдава

ли преимущество древнейшим народным традициям физического воспита

нии. Они смотрели на новую систему физического воспитания с высоких 

позиций и требовали от нее совершенных способов и методов воспитания.

Таким образом, устойчивая и древняя народная традиция физичес

кого воспитания действительно препятствовала развитию новой систе

мы физического воспитания. Но лишь с одной стороны. А с другой,н аобо
рот, именно народный спорт, разнообразные грузинские подвижные иг

ры оказались плодотворной почвой, благодаря которой распространя

лись и внедрялись новые виды спорта. Но это произошло позже.

В параграфе приводится большое количество примеров и названо 

много выдающихся представителей грузинской общественно-педагоги

ческой мысли в лице Г.Д.Орбелиани /1804—1883/, Н.М.Бараташвили 

/ І8 І7 - І8 4 5 / , И.Г.Чавчѳвадзе, А.Р.Церетели, Важа-Пшавела /Л.П.Рѳзика- 

швили -  1861 -  ІЫ5/,А.В.0рбелиани/І802-І869/, С.З.Ш'алоблишвили 1 

/І85І-І925/,ФГТ.Сахокия/І868-І956/, Г.Л.Дадиани /1814-1901/, З.Г^ли- 

сашвили /1857—1914/ и д р .,  которые горячо, без всяких колебаний под

держивали физическое воспитание вообще, и школьное физическое вос

питание, в частности. В своих произведениях они отдавали дань отдель

ным видам грузинского спорта, подвижным играм и т.д.ііо из перечис

ленных деятелей А.Р.Церетели и С.Й.Мгалоблишвили отдавали явное
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иредпочтение грузинским народным подвижным играм. А.Р.Церетели, 

отрицая гимнастику как средство физического воспитания, считал ее 

ни к чему негодной и даже вредной для здоровья.

Здесь же для примера дан облик учителя Ивана Илуридзе.кото-^ 

рый, с одной стороны, выражает любовь к грузинским народным видам 

спорта, а с другой -  как чиновник цэрской России -  запрещает сво

им ученикам участвовать в играх и даже в прогулках на свежем возду

ха.

Подчеркнуто, что физическое воспитание долго не вводилось в 

школы, вместе с тем, школьникам со стороны правительства воспре

щалось участие в играх и национальных видах спорта. Об этом сказа

но в "Автобиографии" бывшего ученика "Нового училища" генерала 

Д.И.Бебутова /  приблизительно, 1800-ѳ годы/. Первый же официаль

ный школьный документ Тбилисского благородного училища "позволял" 

участвовать ученикам только в "невинных" и "дозволенных" зѳбвввх. 

Учѳстие школьников в народных видах спорте запрещалось и в 1870-х 

годах. Но ученики не обращали внимания на запреты. В таких играх 

и народно-национѳльных видах спорта, как "криви" /кулачный бой/, 

"лело" /игра в мяч/, "чидаоба" /борьба/ и др.,они участвовали весь

ма охотно. Так было в Тбилиси, Гори, Телѳви, Кутаиси и др. горо

дах, причем Т8к поступали ученики не только гимназии и уездных 

училищ, но и училищ духовных. Это подтверждается воспоминаниями писѳ 

теля Ал.Орбелиани, того же генерала Д.Бебутова, выдающегося грузин-; 

ского поэте и мыслителя Важв-Пшавела, писателя-нвродника Сопромѳ 

Ыгвлоблишвили и др.

В параграфе дано краткое описание некоторых грузинских под

вижных игр, которыми чвсто занимались дети в 1860-х годах.

Здесь же подчеркнуто, что высокоорганизованный и даже науч
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ный характер описаниям грузинских народных подвижных игр 'было дано 

еще в 1880-х годах. В 1886 году в Тбилиси на русском нэыке было 

опубликовано множество грузинских народных подвижных игр, описан

ных учителем села Руиспири Телавского уезда в последующем писателем 

Захарием Гулисѳшвили. Большинство /около 30/ этих игр внес в опуб

ликованный в 188? году уникальный сборник игр известный русский 

деятель А.Е.Покровский. Тут же назван сборник Б.Бебуришвили -  

-  "Грузинские народные сказки и игры", -  опубликованный на руо- 

ском языке в 1884 году в С. -  Петербурге и в 1887 году в Тбилиси.

Описания грузинских подвижных игр и отдельных видов грузин

ского спорта часто публиковались на страницах грузинской и русской 

прессы. Эти игры и виды народно-национального спорта одинаково ха

рактерны не только для интересующего нас периода /І80І-19Х ?гг ./ ,  но 

и для более раннего, а также и для современного периода. Они достаточ

но хорошо и самостоятельно служили делу физического воспитания уча

щихся и всего народа еще тогда, когда школьное физическое воспитание 

стояло на довольно низком уровне.

Грузинскими народными национальными играми и отдельными вида

ми народного спорта особенно увлекались ученики т .н .  грузинских 

домашних школ.

Отдельно идет речь об исключительно своеобразном отношении 

грузинской церкви к общему физическому воспитанию народа. Дается 

описение выявленного нами вида народно-национального спорта "саджи*- 

Д80 ква" /"камень для розыгрыша награды"/. Подобный камень лежал 

почти у каждой церкви в одном из этнических уголков Грувии- Раче.

Но самый совершенный вид этих камней найден нами в селе Боква. Во 

дворе церкви с юго-зааадцой стороны, в пяти шагах от т .н .  женского 

входа в церковь, в землю был врыт белый обтесанный камень цилиндри

ческой формы, возвышающийся над землей на 80 сантиметров. Диаметр
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его около 50 сантиметров. Рядом лежит также обтесанный большой, 

геометрически круглый камень. Диаметр его около ДО сантиметров 

/вероятно, в прошлые века диаметр круглого камня был тот же, что 

и у цилиндрического, но он износился/.

Во время соревнования или розыгрыша, обычно начинавшихся без 

всякой предварительной организации и происходящих после каждой 

обедни, участник,должен был поднять круглый камень и поставить его 

не всаженный в землю цилиндрический. При этом камень должен был 

быть обхвачен рукэми с двух сторон.

Различали несколько ступеней поднятия камня /поднятия над 

землей -  под камнем должен был быть просвет; поднятие до колен; 

шаг с поднятым камнем; бросание камня через ограду двора церкви; 

бросвниѳ через снаряженного коня/, были случаи, когда в соревнова

ниях участвовали и доже побеждали женщины.

"Саджилдао квѳ" вызывает интерес и своим многосторонним 

гигиеническим значением, ибо одинаково развивает как физическую 

аилу, так и ловкость человеке и ни в коем случае не может принести 

человеку вреда,что обеспечивается правилами /не допускается сое

динение пальцев рук, прикосновение камня к телу и т .п „ / .

По данным Важа-Пшавелѳ,отдельные виды конного и стрелкового 

спорта грузинская церковь увязывала с гражданскими панихидами по 

покойным мужчинам. Большой популярностью пользовался освященный 

представителем церкви мяч для игры в "лело" и т .п .

. Грузинская церковь в широком масштабе поддерживала занятия 

спортом, в связи с чем м в духовных училищах Грузии часто старались 

урегулировать вопрос физического воспитания учащихся.

Подчеркнуто, что грузинская народная традиция физического 

воспитания, находящаяся на высоком уровне развития, чему способ

ствовала даже религия, несмотря на все это, не могла полностью
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заменить школьного физического воспитания. Твким образом,проб- . 

лема урегулирования этого важного вопросэ все же требовала должно

го решения.

В четвертом параграфе -  "Положения" от 1848 и 1853 годов 

/с т р .  36-40/ -  речь главным образом идет об изменениях в управ

лении Кавказского края. Первый наместник М.С.Воронцов добился 

создания отдельного Кавказского учебного округа со своим управ

лением и’ положением 1848 года, которое с изменениями было утвер

ждено в 1854 году. По положению 1848 года, с рядом других школ, в 

1850 году открылась Кутаисская гимназия с пансионом.

С начала 1850-х годов пансионеры Тбилисской гимназии обуча

лись мэршировке и т .н .  "фронту". Выясняется, что введение этих 

предметов связывалось с подготовкой России к войне. Действитель

но, вскоре началась Крымская компания.

В пятом параграфе -  "Устав духовных училищ" отмечено, что 

устав этих училищ 1814 года не предусматривал в пансионе семина

рии никакого физического воспитания, кроме прогулок во гремя отды

ха. Воспрещалось участие учеников даже в простейших детских играх, 

что считалось грехом. /Исключение в этом отношении составляла 

Тбилисская духовная семинария с 1849 года/.

В конце главы сделан вывод, что 1840-е и 1850-е годы для ис

тории школьного физического воспитания в Грузии являются периодом 

первого знакомства со школьным физическим воспитанием.

Глава вторая -  "Физическое воспитание в школах Грузии в 

60-х годах ИХ века".

В первом параграфе -  "Изменения в управлении народным образо

ванием крэя в начале 60-х годов. Введение физического воспитания в 

Кутаисской и Тбилисской гимназиях" /стр .  44-48/ -  даются изменения
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я управлении народным образованием края в 1860-м и 1864-м гг .

Во втором параграфе -  "Устав 1864 года. Положение об учебной 

части на Кавквзе и эв Кавказом 1867 года. Физическое воспитание 

в гимназиях Грузии" /стр .  48-52/ -  даны изменения, внесенные для 

школ Грузии в названном школьном "Уставе" и Положении.

В последующих параграфах: "Физическое воспитание в начальных 

школах" /стр .  52-53/; "Физическое воспитание в женских школах"

/с т р .  54-55/ и т .д .  даются данные о введении предмета физического 
воспитания в школах.

В выводах этой главы отмечается, что новая система физическо

го воспитания, в виде гимнастики и фехтования в основных школах 

Грузии ведомств министерства народного просвещения,Обществе вос

становления православного христианстве на Кавказе, духовного ведом

ства, в том числе и в женских учебных эѳведениях, была введена имен

но в этот период.

Глава Третья -  "Физическое воспитание в школах Грузии в 

70-х и в первой половине 80-х годов XIX века" /стр .  5 8 - Ш /  -  

состоит из параграфов: " а/Ведомство министерства народного просве

щения -  I .  Официальные государственные документы 70-х годов";

" 2 .физическое воспитание в гимназиях, прогимназиях и реальных учи

лищах*; „3. Физическое воспитание в педагогических училищахЛ;„4. Фи

зическое воспитание в школах низшей ступени*;^. Физическое воспи

тание в женских училищах*;„б/ Ведомство дворянского общества -  
о  ^Фіаическое воспитание в дворянских училищах";„в/Духовное ведом

ство -  физическое воспитанна в духовной семинарии и в д у х о в н ы х  

училищах;,^/ Военное ведомство -  Физическое воспитание в Тбилис
ской военной гимназии"•

В этих параграфах рассмотрены вопросы школьного физического

воспитания в период правительственной реакции. Упоминается устав
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о воинской повинности от 1874 года, принятий благодари стараниям 

военного министре прогрессивного направлений Д.А.Милютина и подчер

кнута роль этого устава в деле развития школьного физического воспи
тания.

В большинстве параграфов третьей главы, как об этом указыва

ют сами названия, дается обширный материал по школам всех ведомотв, 

существовавших в Грузии.

Согласно, этим сведениям, циркуляр министра народного просвеще

ния К? І4І53 от I I  декабря 1876 года -  "об обязательности для муж

ских средних учебных заведений общего гимнастического урока во вре

мя большой перемены" данный период не вызывал ожидаемых изменений 

в деле школьного физического воспитания в Грузии. Здесь же говорит

ся о положительных и отрицательных сторонах этого циркуляра. Под

черкнуто, что соответствующая практика в школах Грузии существова

ла до этого циркуляра.

Глава четвертая -  "Физическое воспитание в школах Грузии во 

второй половине 80-х годов и 90-х годах XIX века". В первом параг

рафе этой главы -  "введение в школах Кавказского учебного округа 

обучеиия ружейным приемам" /стр .  112—115/ -  указывается, что не пред

ложение министра народного просвещения от 27 июня 1885 года, предус

матривающее по примеру Тамбовской гимназии приобретение для учебных 

округов империи винтовок с тем, чтобы учащиеся старших классов трени

ровались в ружейных приемах, предусмотрительные попечители учебных 

округов империи не согласились, и министр неродного просвещения был 
вынужден циркуляром от ІО января 1886 года отказаться от своего 

предложения. Но попечитель Кавказского учебного округе К.Н.Янов

ский поспешил и успел распорядиться ввести муштру в учебных заведе

ниях, ѳ затем упорно продолжал переписку с министром просвещения*

і
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пока не добился разрешения ох 21 февраля 1886 годе -  продолжать обу

чение на уроках гимнастики с деревянными ружьями, которые для 

старшеклассников тогда же сменились обыкновенными винтовками. Это 

мероприятие он считѳл более полезным, чем гимнастику.

Вскоре после получения такого рѳаршения один из учеников 

Тбилисской духовной семинарии убил ректора семинарии. Этот инцидент 

сразу сделал ясной для всей Российской империи картину образова

тельной деятельности в Кавказском учебном округе. Но попечитель 

окру ге использовал и этот факт для оправдания внедряемых по его 

инициативе ружейных приемов. ІО сентября 1886 года он издал обшир

ный циркуляр, в котором с излишком подчеркивается необходимость свя

зи морального, умственного и физического воспитания. Но все его 

лицемерие проявляется сразу же, как только выступает вопрос о 

том, что военно-гимнастические упражнения необходимы для всех 

школ не только с точки зрения физического воспитания, но и с точ

ки зрения всеобщей воинской повинности.

Известно, что после посещения Кавказа Александром Ш /1888 г . /  

йеторый одоорил физические упрежнения и военную муштру учащихся в 

городах Тбилиси и Кутаиси, Министерство народного просвещения 

нашло полѳаным ввести во всех мужских учебных заведениях России 

обучение воспитанников военной гимнастике. Таким образом, воен

ная гимнастика м муштра в учеоных округах Российской империи на

чала распространяться с Кавказа,

После всего изложенного неудивительно, что ряд документов 

1890-х годов подтверждает: " . . .  нигде в России дело физического

воспитания детей не поставлено так хорошо, как, по-видимому, оно 

стоит в Кавказском учебном округе .. ."

В этой части монографий выясняется, что в основе "Циркуля-
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ра" , инструкции и "Программы" министра народного просвещения от 

1889 года "О введении военной гимнастики в мужских учебных заве

дениях ведомства министерства народного просвещения" -  лежал 

опыт Кавказского учебного округа, как "лучший" во всей империи, 
одобренный самим императором в 1888 году.

Все вышеописанное происходит в то время, когда передовая 

русская педагогическая мысль, благодаря великим русским революцио- 

нерѳм-демокретѳм А.И.Герцену, В.Г.Белинскому, Н.Г.Чернышевскому,

Н.А.Добролюбову, благодаря К.Д.Ушинскому, Н.И.Пирогову, И.М.Сече

нову, П.Ф.Легафту и др. достаточно отчетливо выяснилв место физи

ческого воспитания в системе всеобщего воспитания.

В следующем параграфе -  "Официальные документы 1889-1890 го

дов о гимнастике" /стр .  І І5 -1 І7 /  -  кратко изложены известные по

ложительные и отрицательные стороны циркуляра от 18 июня ІЙ89 го

да , "Прграммы" и "Инструкции" этого же года, циркуляра от 12 ок

тября 1889 года о создании и внедрении ежедневного 50-минутного 

урока гимнвстики; циркуляра от 8 августа 1890 года о восстанов

лении прежней длительности уроков /таким образом, был аннулирован 

прежний циркуляр о ежедневных уроках гимнастики/. Но Кавказский 

учебный округ и в этом добился исключения, ибо министр просвеще

ния специальным разрешением от 16 ноября 1890 года дал право окру

гу самостоятельно устанавливать длительность большой перемены в 

. каждом отдельном случвѳ для училищ, или одинаковой продолжитель

ности для школ того или иного города, что и было использовано.

Здесь же подчеркивается, что военная гимнастика, маршировка, 

ружейные приемы, игры и школьные прогулки, предусмотренные "Ин

струкцией" и "Программой" 1889 года, гораздо раньше проводились 
в школах Франции, и что в свое время французская пресса выступа

ла против внедрений в школах военной гимнастики. В дальнейшем по
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этому же вопросу выступили и представители передовой русской 

педагогической мысли. Известные русские деятели того времени, выда

ющиеся специалисты по школьной гигиене А.Е.Покровский. А.С.Вире- 

ниус,а также Н.С.Филитис и другие, а в Грузии основоположник /вмес

те с И.Г.Чавчѳвѳдзе/ новой грузинской литературы А.Р.Церетели вы- 

рѳаили свое сопротивление военной гимнастике, муштре поощрением 

неродно-национальных игр, поддержкой внедрения этих игр в школах.

В пара Грефе -  "Физическое воспитание в гимназиях" /стр .  ц ? -  

- І Я /  -  приходим к выводу, что в Грузии, начиная со второй полови

ны I680-х годов и без того военизированная школьная гимнастика 

вытесняется ружейными приемами, гимнастикой явно военной, которая 

занимает господствующее положение в школах. С конца ІВ89 года в 

мужских гимназиях Тбилиси предмет физического воспитания разделяет

ся на два самостоятельных предмета: гимнастика и военный строй, 

маршировка. Каждому из них отведено по одному уроку в неделю. Во

енный строй преподают офицеры расположенных в Тбилиси воинских час

тей, а гимнастику -  приглашенные чешские учителя. Так было сперва 

в первой Тбилисской гимназии, затем во второй, третьей и г .д .

Первый чешский учитель гимнастики Тбилисской первой гимнеэии 
ЮЖГрумлик был приглашен в октябре 1889 года, но приехал к кон

цу года. В приглашении Грумлика большую родъ сыграли попечитель Кав

казского учебного округе К.П.Яновский, директор первой гимназии

Л.Л.Марков, инспектор й.Т.Дро'оглав и редактор чешского педагогичес- 
ѵ. кого журнала "Крок** Т.Прусик.

К тому времена гимназия уже «мела обширный гимнастический 

вал, выстроенный в 1886 году. Здесь одновременно могли заниматься 

50-60 человек. Имелся также большой летний гимнастический павильон
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не 800-1000 человек; большой нивелированный плац, сад, множество 

различных гимнастических снарядов, выписанных из Саксонии и Москвы. 

В 1896 году был построен "плавательный бассейн" /12x10x2 аршина/ 

с проточной водой, а учитель гимнастики Б.К.Потучек вознамерился 

бесплатно обучать плаванию. В гимназии имелся инвентарь для фехто

вания, футбола, тенниса, кеглей, крокете, гигантских шагов * т .п .  
Были здесь и винтовки. Таким образом, Тбилисская первая мужская 

гимназия с конца 1880-х годов располагала прекрасной базой для 

школьного' физического воспитания. Гимнастике после Ю.ФЛ’румлика 

здесь обучали преподаватели из чешских "соколов" Б.К.Потучек-е I  

сентября 1892 года, А.И.Лукеш -  с I  сентября 1896 года /они окон

чили гимнастические школы в Чехии/. Фехтование /на рапирах/ прохо

дили по вечерам два раза в неделю. Военный строй преподавали офице

ры воинских частей.

Нужно отметить, что для физического воспитания учащихся боль

шое значение придавалось также занятиям столярным и другими ремес

лами, для чего здесь имелось специальное помещение на 30 человек.

С конце 1890 года Ю.Ф.Грумлик преподает гимнастику и во второй 

мужской гимназии. Военная подготовка здесь также проводится отдель

но и на тех же условиях, что и в первой гимназии. Вторая мужская 

гимназия открылась в 1881 году на базе существовавшей с 1874 года 

прогимназии. Лишь к концу 1890 года сумели построить для нее хоро

шо оборудованное здание с прекрасным гимнастическим залом, обшир

ным ровным двором, где можно было заниматься сразу с двумя груп

пами. Все это создало хорошие условия для обучения гимнастике. С 

1892 года гимнастику здесь преподает Б.К.Потучек, а с 1898 года -  

-  А.А.Скотэк.
Тбилисская третья мужская гимназия была открыта в 1892 году 

/на  базе существовавшей с 1889 года прогимназии/. С самого же от-
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крытия гимназии по 1894 год т .н .  "шведскую" гимнастику здесь 

преподавал тот же Ю.Ф.Грумлик.

Приглашенные учителя гимнастики, кроме обычных уроков два 

резв в неделю проводили вечерние занятия с лучшими учениками. Из 

них отбирались помощники учителя, т .н .  "фортурнеры". Они на уро

ках гимнастики в школе руководили отдельными группами учащихся. 

Ученики проходили врачебный осмотр» Больные освобождались от 

гимнастики.

Под руководством учителей гимнастики и преподавателей воен

ного строя^начиная с 1890 года в конце каждого учебного года про

водились публичные гимнастические выступления, "военные прогул

ки" и т.По, которые являлись своеобразным подытоживанием годич

ной работы. Учителя гимнастики в своей работе в основном руковод

ствовались программой І889 годе, поэтому гимнастике все-тэки 

придавался военный характер.

В данном параграфе подчеркнуто, что экспонаты Кавказского 

учебного округа на Всероссийской гигиенической выставке в 1893 го

ду в Москве А.С.Вирениус на страницах прессы охарактеризовал как 

доказательство, что на Кавказе обучают военной гимнастике, строе

вым упражнениям, военной музыке и т .н .  Это "производит впечат

ление, как-будто отечество в опасности, в все мужское население 

готовится стать под ружье на защиту страны".

резкий отклик, начальство первой гимназии было засыпано прось

бами об освобождении от аанятий гимнастикой. Руководство учебного 

округа и гимназии л учитель гимнѳстики Потучек испугались.

Потучек ушел из ГИМН83ИИ, 8 еще до этого попечитель округа 

в своем циркуляре от 24 августе 1895 года упоминает лишь об об

щем физическом развитии учащихся, ни слова не говоря о военном

Статья А.С.Вирениуса вызвала среди учащихся и родителей
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строе. Но это однэко не означало отмены военной подготовки.

Позже против А.С.Вирениусе выступил в своем отчете за ІВ% год 

директор первой гимназии Л.Л.Марков. Он всячески старвлся оправ

дать проводимую в первой Тбилисской мужской гимназии работу по фи

зическому воспитанию, защищая немецкую и шведскую гимнастику от 

нападок Вирениусѳ. Марков даже поднимает теоретический спор против 

таких известных авторитетов как ф.Лагранж,Ц.ФЛесгафт, А.С.Вирениус, 

М.РадецкиЙТі др. Марков отлично рэзбирается даже в деталях школь

ного физического воспитания. Он прекрасно знал и сам видел положе

ние в этом отношении во Франции, Германии и Чехии, знал, что проис

ходило в Англии, Америке, Бельгии, Скандинавских стрѳнех. Л.Л„ 

Марков приводит примеры древней Греции. Ловко отражая доводы 

МоРадецкого, Марков доказывает, что ему известны все положитель

ные и отрицательные стороны данной проблемы в России. Директор гим

назии прав, говори, что причиной непригодности к строевой службе 

50 процентов новобранцев является крайняя бедность, пьянство, 

переутомление, нетерпимые гигиенические условия и другие социаль

ные причины; и что гимнастика здесь не причем.

, Л.Л.Марков показывает себя как квалифицированный знаток дела 

школьного физического воспитании. Это дает нам право заключить, 

что он сознательно и преднамеренно соединяет физическое воспитание 

с маршировкой, гимнастику -  с ружейными приемами, отдавая предпоч-
’
тение последним. Совместно с попечителем учебного округа К.П.Янов

ским Л.Л.Марков вел реакционную, милитаристскую политику в школь

ном физическом воспитании. Отдельные успехи округа не могли воз

местить эту сторону их деятельности.

Приводятся материалы, указывающие на то, что директор Тбилис

ской второй мужской гимназии И.Ф.Дрбоглев тоже хорошо разбирался 

не только в школьной гимнастике.
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В параграфе речь идет также об учебнике по гимнастике А. А. 

Скотака и его выступлении теоретического характера в связи с опу

бликованием газетой "Тифлисский листок" решения Тифлисского вра

чебно-санитарного совета. Это решение отдавало предпочтение подвиж

ным играм, в гимнастика в том виде, как она преподавалась в 

школах, была отвергнута. В своем выступлении А.А.Скотѳк требует, 

чтобы гимнастика занимала место наравне с подвижными играми и за

щищает интересы гимнастики в широком понимании вопроса. Говоря о 

значении гимнастики, особенно для школьников, он подчеркивает, что 

в начальной-школе гимнастику должны преподавать учителя основных 

предметов, а поэтому в педагогических институтах и семинариях обу

чение гимнастике должно стоять на высоком уровне. Скотэк считал нуж

ным открыть временные гимнастические курсы. Ряд' мест в этом выступ

лении, где речь идет о мнении Ж.Ж.Руссо, П.Ф.Лесгафта и других пока

зывает хорошее знание А.А.Скотаком истории и теории предмета. Видно 

также, что общественно-педагогическая мысль очень сильно была настро

ена против гимнастики военного характера.

Из материалов, приведенных по Кутаисской гимназии, выясняется, 

что обучение гимнастике там стояло нѳ гораздо более низком уровне. 

Видимо, для оправдания этого положения в отчете Кут.исской гимназии 

1893 года большое анѳчѳние придается мнению А.Е.Покровского, отдавав

шему предпочтение подвижным играм.

В следующем параграфе -  "Физическое воспитание в реальных 

^  училищах" /стр .  І5 І - І6 2 /  -  изложены данные устава реальных училищ 

1888 года. Представленные материалы по Тбилисскому реальному учи

лищу показывают, что и здесь с конца 1880-х годов обучают гимнасти

ке явно военного характера. Преподавателем являлся офицер, в по

мощь которому были даны два унтер-офицера. Все ученики училища по
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уставу военного строя оыли разделены не роты, взводы, отделении. 

Подразделениями руководили т .н .  "фельдфебели", отобранные из учени

ков. Имелись: гимнастическая комната размером 10x6x5 аршин, двор 

53x20, балкон -  10x2,5 ,во дворе стоял гимнастический городок, 

имели'ь гимнастические снаряды, предусмотренные по "Инструкции" 

1889 года. Обучение проводилось также по этой "Инструкции". Обу

чали военному строю, маршировке, церемониальному маршу, вольным 

упражнениям, ружейным приемам, фехтованию на палках, прыжкам, ла

занию /на шестах и канатах/, упражнениям на снарядах /бревно, 

лестница, шведская мачта, перекладина, трамплин, б р у с ь я . . . / ,  иѳ 

проводились игры, зато часто, начиная с, 1890 г .  устраивались 

"военные прогулки". На них производилось испытание по военному 

строю и гимнастике, часто в присутствии коменданта города и других 

официальных лиц. Оценки выставлялись по пятибальной системе.

Уроки проводились на большой перемене длительностью в 50 ми

нут. Для всего училище в неделю проводилось 20 уроков.

Материалы следующего параграфа касаются физического воспитѳ-
4

ния в педагогических училищах /стр .  162—177/. Обучение гимнастике 

в Тбилисском александровском училище было примерно таким же, как 

и в ральном, но учащиеся выпускного четвертого класса проходили 

педагогическую практику по гимнастике в городском училище, откры

том при институте. Так же обстояло дело в Закавказской /в  г,Гори/ и 

Кутаисской /в  местечке Хони/ учительской семинариях. Б последней 

гимнастику и музыку с 1899 года преподѳьѳл чех А.В.Гѳудек. Под- 

'•еркиваем, что в педагогических училищах достаточное внимание долж

ны были обращать на обучение гимнастике и прохождению педагоги- 

1 еской практики по данному предмету, т .к .  оканчивающие их Должны 

сыли сами вести этот предмет в начальных школах.



Следующие параграфы и части диссертации даются почти в том 

же порядке, как в третьей главе /стр . 177-209/. В этих параграфах 

и частях освещаются материалы" по школам различных ведомств. Они 

свидетельствуют, что физическое воспитание в них проводилось при

мерно так .же, а во многих случаях и гораздо хуже, чем в гимназиях, 

реальных училищах и педагогических училищэх. В конце книги дано 

краткое заключение /стр . 209-211/.

КНИГА ВТОРАЯ

"Физическое воспитание в школах Грузии /І9Ш -І9І7  г г . /"

В первом параграфе -  "Официальная сторона физического воспи

тания" /стр . 3-14/ -  говорится о недостатках системы народного 

образования Российской империи за І9Ш -І917 гг .', рассмотрены все 

основные документы правительства и соответствующие документы по

печителя Кавказского учебного округа, в которых речь идет о школь

ном физическом воспитании.

Особо подчеркнуто, что и в  I 900-1917 г г . дело просвещения 

и физического воспитания регулировалось разными циркулярами, раз

личными предложениями и отношениями, т .к . правительство не хотело 

и не могло иметь обязательного и единого всеобщего нового школьно

го документа в виде устава или положения.

Правительство упорно сохраняло в силе школьные уставы 

1870-х годов, т .к .  эти последние носили реакционный характер, полу

ченный в оезультате уничтожения прогрессивных зачатков, имеющихся 

в аналогичных школьных документах 1864 годэ. На самом деле опять 

в силе был "Циркуляр", "Программа" и "Инструкция" 1889 года -  О 

введении военной гимнастики в мужских учебных заведениях.



В параграфе -  "Иэ грузинской народной традиции физического нос 

питания" /с т р . 15-18/ -  подчеркнуто, что в описываемый период 

грузинские подвижные игры и спорт, грузинская народная традиция 

физического воспитания по-прежнему служили резервом физического 

воспитания в школах, тем более, когда такое воспитание не прово

дилось совсем или проводилось слабо - в большинстве случаев в жен

ских или низших учебных заведениях.

Для грузинской традиции народного воспитании характерны сот

ни подвижных игр и десятки видов народного спорта. Они передава

лись из поколения в поколение и отлично служили воспитанию вообще 

и физическому воспитанию, в частности.

Не случайно поэтому, что на съезде учителей городских школ 

Кавказского учебного округа 2-12 июня 1903 года один из участни

ков съезда Ф.Я.Аникин заявил, что необходимо в школах Кавказа 

уделить соответствующее внимание местным народным играм, у кото

рых много оригинального. ОсоОое внимание необходимо уделить сос

тавлению сборника кавказских игр и песен, тем более, что здесь 

дети проявляют невысокий интерес к играм других народов, несмотря 

на большие старания преподавателей.

Мы указываем, что передовые представители грузинской общес

твенно-педагогической мысли считали эти игры и отдельные виды 

народного спорта совершенно необходимыми для физического воспита

ния и развития детей. Поэтому они старались собрать и публиковать 

все новые и новые игры и виды спорта или их варианты. В парагра

фе прводйтся множество примеров, подтверждающих, что грузинские 

народные игры и отдельные виды спорта публиковались в России а 

Грузии еще с 1802 года не русском и грузинском языках. Назва

на книга -  "Историческое изображение Грузии в политическом, цер

ковном и учебном ея состоянии", СПб., 1802; названы имена ав~
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торов -  Д.Г.Боцвадзѳ, Т.Хуокивѳдэе, Б.Ш.Нижарадзе -  "Тависупали 

свѳни" /"Свободный сван "/, Б.Бебуришвили со своими публикациями 

и т .п .

Приведены характерные примеры, описанные учителями Н.О.Кирпич 

и Т.И.Бер и засвидетельствованные в 1901 году тбилисскими учѳни- 

кѳми-экскурсантами в горном селении Бѳрисахо, где 7-летний мальчиш

ка на расстоянии 20-29 шагов попадал из луке в обыкновенную серебря

ную монету. По просьбе тбилисских школьников местные хевсуры по

казали свое высокое фехтовальное искусствѣ мечами„ эти факты говорят, 

что грузинская народная традиция физического воспитания все еще 

имѳлѳ большую силу, являясь важным резервом и средством физическо

го воспитания вообще.

В обширном параграфе - "Местные мероприятия официального ха

рактера"- речь идет о мероприятиях, которые проводились в Кавказ

ском учебном округе в виде издания гимнастической литературы; ор

ганизации гимнастических курсов и т .д . ,  способствовавших дальней

шему внедрению чешской "СОКОЛЬСКОЙ" системы гимнастики.

В параграфе -  "Приглашение чешских преподавателей гимнастики. 

Взгляд на физическое воспитание" /с т р .19-26/ сказано, что чешские 

учителя для работы в России ежегодно брали в своих обществах в 

Чехии отпуска. Подчеркиваем, что приглашением чешских учителей 

гимнастики, начиная с 1889 года, были обусловлены почти все осталь

ные мероприятия Кавказского учебного округа в этой облэсти. Значи

тельно усилились эти мероприятия после назначения не должность 

попечителя округа Н.Ф.Рудольфа /  с 7 июля 1907 годе -  до Февраль^ 

ской революции 1917 г . / .  За это время он сумел показать себя предан

ным и верным царским чиновником. Все его мѳропоиятия по улучшению 

школьного физического воспитания были обусловлены намерениями и 

требованиями Столыпинекоі реакции -  заполнением внеклассного вре-
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мени, отвлечением учащейся молодежи от революционного движения, 

чтобы легче продолжать проведение политики колониального и нацио

нального угнетения края. К t  ому в дальнейшем были добавлены и 

миллитаристическяе цели и задачи.

Подчеркивается, что в сентябре I9Q? года /сразу после пора

жения революции/ впервые в империи правительство разрешило Тбилис

скому обществу гимнастики носить название "Сокол". Вто разрешение

"сокольские" гимнастические общества "заслужили" в годы первой 
%

русской буржуазно-демократической революции, когда члены общества 

стали на сторону правительства и оказали значительную услугу 

реакции. Таким обрезом, начало деятельности Рудольфа совпадает 

и с изменением политики правительства в отношении чешской "со

колье кой" гимнастики. "Сокольские" общества были признаны официаль

но. Это давало право попечителю Кавказского учебного округа 

Н.Рудольфу действовать в широких масштабах. Он лично присутство

вал на заседании педагогического совета Тбилисской второй мужской 

гимназии 5 декабря 1907 года, где рассматривались и обсуждались 

циркуляры самого попечителя от ІО и 13 ноября того же года за 

№  20084 и 20863. В них было обращено внимание на физическое вос

питание учащихся.

Рудольф 22 апреля 1908 года официальным отношением за № 7729 

поручил бывшему директору Тбилисской первой мужской гимназии 

Л.Л.Маркову -  изучить положение физического воспитания в школах 

округа. Рудольф прислал Л.Л.Марковѵ материалы по 19 средним шко

лам округа, в том числе по Тбилисской, Кутаисской и Потийской 

мужской гимназиям и Тбилисскому реальному училищу, чтобы выяс

нить и установить положение школьного физического воспитания для 

серьезного решения этой трудной проблемы.

На основании этих материалов Л.Л.Марков пришел к заключению,
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что школьное физическое воспитание, начатое в 1889 году,, значитель

но ослабло» Причиной он считает отсутствие материальных средств, 

помещении и квалифицированных преподавателей гимнастики» Несмотря 

на это Л.Л.Марков считает, что можно было сделать больше. В письме 

наряду с дрѵгими приведен пример Японии» Подвижные игры, обязатель

ные гимнастические упражнения, борьба и т .д . дали, по мнению 

Л.Л.Маркова, жителям этой страны ту выносливость, ловкость и отвагу, 

которые занимали значительное место в военном успехе Японии в 1904- 

-1905 годах. Он откровенно говорит, что основным стимулом длп физи

ческого развития являются военно-милитаристские настроения в 
стране»

Л.Л.Марков в Кавказском учебном округе и в 1900-х годах счи

тался наиболее компетентным официальным лицом в теории физического 

воспитания учащихся, практической организации и решении вопроса» 

Действительно, его можно было считать знатоком этого дела» Всеми 

силами стремился он к успеху в этой области» Для оправдания своих

действий он придавал им характер государственного значения, откуда
— ... ..

вытекали реакционные и милитаристские намерения, поставленные им 

эѳдачей перед физическим воспитанием в школе» С этой точки зрения 

смотрели официальные государственные лица на теорию и практику школь
ного физического воспитания»

В следующих параграфах -  ’’Местная литерэтура по школьной гим

настике и гигиене® /с т р . 26-30/ и "Местная программа школьной гим

настики® /отр . 30-34/ -  кратко рассматриваются и оцениваются основ- 

ные учебные пособия и программы по школьной гимнастике, написанные 

приглашенными чешскими учителями /  в некоторых случаях при учас

тии их учеников грузин, эти последние, в редких случаях, были даже 

самостоятельными авторами книг/и изданными Кавказским учебным окру

гом на русском языке в Тбилиси, в том числе книги А„Скотака:"Гимнас



тические игры", 1898 г . ;  "Упражнения о палкам и...", 1901 г»,

/в  1913 г . книга Оылв издана в Петербурге/; "Упражнения с булава

ми.»." 1902 г . ;  "Команды для основного обучения строевых упраж

нений в учебных заведениях и гимнастических обществах", 1905 г. 

книги Б.Скотвка: "Упражнения с гирями", 1905 /Іы О б/г.; "100 упраж

нении с гирями", 1906 г .  книги А.Лукеша:"Гимнастический бокс",

1906 г .  / ,  вторично издана в І9 ІІ г . / ;  "Учебное руководство гимнас

тических уражнений на перек: дине /турнике/ ПО СОКОЛЬСКОЙ систе

ме", 1910 г . /  вторично издана в 1914 г ./«А.Оченѳшека -  "Краткий 

обзор истории Гимнастики", перевел с чешского и дополнил А.Лукеш, 

1911 г.; "Примерные программы гимнастики и детских игр в низших и 

средних учебных заведениях, а также для учительских институтов и 

семинарий", 1911 г .
Отдельно надо указать "Песни с играми, собранные и разработан

ные учителем С.П.Гогличидзе", 1911 г . /была подготовлена еще в 

1903 г . /
, А • I !

Ряд книг по вопросам школьной гигиены и врачебного контроля 

над физическим воспитанием был издан в г.Кутаиси, «втором являлся 

врач Е.СДундадзе: "Значение телесных уражнений в деле духовного 

и физического воспитания", І9 ІІ г . ;  "Научные основы физического 

вое питания", 1914 г . ;  "Школьная гигиена и первая помощь в несчаст

ных случаях", І 9 І І .
Наконец, книга Г.Гвазѳва -  "Чехия", /на грузинском языке/, 

1910 г .
В этих книгах даются и методические указания, описания спо

собов обучения трудным приемам гимнастики. Принимается во внимание

возраст и пол учащихся.
Значение имело и издание учебным округом отдельными книгами
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отчете первой учебно-показвтельной экскурсии учэщихся "Соколов" 

в г .  Кутаиси, отчетов краткосрочных курсов гимнастики и т .д .

Изданная в Грузии на русском языке гимнастическая литература 

сыграла значительную роль в школьном физическом воспитании не 

только в Грузии и на Кавказе, но и по всей России. Эта богатая 

для своего времени литература способствовала созданию и обогаще

нию русской литературы и русской терминологии по гимнастике. Часть 

ее высоко оценена в "Курсе сокольской гимнастики"/"перевод с 

чешского Н.В.Манохине", С.-Петербург, І 9 І І / .

Одним из наиболее действенных средств агитации в пользу 

"Сокольского" движения считали массовые гимнастические выступле

ния. Об этом речь идет в параграфе "Публичные гимнастические выс

тупления учащихся" /с тр . 34-41/. В Кавказском учебном округе та

кие выступления носили характер гимнастического утра, гимнастичес

кого вечера, показательного гимнастического выступления, военио- 

-гимнѳстических прогулок,"СОКОЛЬСКИХ" слетов и т .д . Большинство 

их проводилось в учебных заведениях в конце учебного года и ста

ли традиционными еще с начала 1890-х годов. Во время выступлений 

ученикам опять ставили годовые отметки по гимнастике и военному 

строю, производили смотр и проверку общей военно-физической под

готовки. Поэтому здесь часто присутствовали должностные, преи

мущественно военные лица. Подобные выступления проводились в сред 

них мужских учебных заведениях Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Іони,

Поти.
В показательных выступлениях участвовали члены общества 

"Сокол", известные гимнасты Г.Эгнаташвили и другие.

"Сокольские" слеты носили более грандиозный размах. Подоб

ный слет состоялся 20-23 октября 1909 года в Кутаиси. В програм

ме были: вольные упражнения, упражнения на снарядах, фехтова

ние, игры, в том числе и футбол, лекции о значении физического
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воспитания и т .д . в этом слете участвовали ученики Тбилисской 

первой, второй, третьей мужских гимназий, Тбилисского реѳльного 

училища и прогимназии -  всего 350 человек, под руководством 

Н.Рудольфа. Приглашены были директоре отдельных гимназий.

Наибольший интерес из выступлений не слете вызывает "Програм

ма гимнастических упражнений и игр учащихся Кутаисского реального 

училища на этом слете или школьном Сокольском празднике 21 октября 

/в  дни’ восшествия не престол императора Николая П/; " I.Гимнас

тические танцы в большом круге; 2. Лезгинка в карре; 3 .Гурийские 

танцы в трех кругах /средний круг двухэтажный/; 4 .Различные пира

мидки. * Руководитель -  учитель гимнастики Я.Габаев".

Программа далеко не "Сокольская", а произвольная, централь

ное место в ней занимают элементы грузинской хореографии. Зачат

ки эти - важное и явное документальное доказательство того, что 

"сокольская" гимнастика я Грузии с самого же начала принимала свое

образный, национальный характер и в дальнейшем, спустя несколько 

лет, переросла в грузинскую национальную систему гимнастики.

В этой части монографии далее говорится о программе и выступ

лении учащихся тбилисских мужских учебных заведений. Подчеркну

то, что о "сокольском" слете в Кутаиси было известно наместнику 

Кавказа, а телегрвммѳ о нем была послана самому императору, от ко

торого была полученв ответная поздравительная телеграмма. Тем 

самым "сокольекое" движение в Грузии, и, исходя из этого, во всей 

Российской империи получило "высочайшее" разрешение и признание. 

После этого ничто уже не могло препятствовать его развитию.

Дѳлее в параграфе монографии -  "Гимнастические курсы для под

готовки учителей гимнастики" /с тр . 41—72/ речь идет о курсах для 

подготовки учителей гимнастики в Кавказском учебном округе.

Первые курсы по гимнастике открылись в 1890 году в Тбилиси во



второй гимназии. Аналогичные курсы должны были открыть я в первой 

Мужской гимназии в 1891 году. Была рассмотрена и обсуждена прог

рамме для этих курсов, составленная учителем гимнастики этой 

же гимназий” чехом Ю.Ф.Грумликом. В обсуждении активное участие 

приняли учительница гимнастики первой женской гимназии Н.А.іІике- 

ладзе и учительница гигиены врач М.Исакова, которые сделали весь

ма вѳжные замечания, хотя и проявили излишнюю предосторожность. В 

программе было предусмотрено прохождение строевых и вольных упраж

нений /со снарядами и без снарядов/, гимнастических хороводов, 

игр, фехтования на рапирахТ прыжков, упражнений на снарядах /нв- 

клонная доска, лестница, кольца, канат, горизонтальное бревно, 

брусья -  для старшего отделения и т .п . /

Следующие курсьіу/по инициативе "Тбилисского общества попе

чения о детях"/соотоялись в 1898 году. Они готовили руководителей 

детских игр. Руководителем курсов был приглашен учитель гимнасти

ки второй мужской гимназии А.А.Скотѳк, опубликовавший в том же го

ду отдельной книгой использованные на курсах подвижные игры, в 

том числе грузинские игры. По ней и можно представить программу 

и содержание самих курсов.
Курсы для подготовки и переподготовки преподавателей гимнас

тики регулярно стали проводиться с 1909 года. Первые краткосроч

ные курсы состоялись в Тбилиси и Кутаиси в июне-июле того же года.

,.  Программу для курсов составил учитель Сокольской гимнастики Потий- 

ской мужской гимназии К.И.Шульц. Значительные изменения в прог

рамму внесла специальная комиссия в соствве учителей гимнѳстики 
Кутаисской реальной гимназии Я.В.Габашвили, учителя шестиклассного 

городского училища и.Б.Чеишвили и учительницы Гимнастики Кутаисско
го женского учебного заведения Святой Нины АДІГиколаудізыенения бы- 

*ли внесены в программу гимнастики и учителем гимнастики Тбилисской
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пѳрвой мужской гимназии А.И.Лукешом и директором И.Е.Гамкрелидае. 

Положительной стороной программы было отсутствие в ней военной 

муштры, ружейных приемов и уделение большего места играм. Програм

ма состояла из теоретической и практической частей. Теоретичес

кая предусматривала изучение важных вопросов истории гимнастики, 

гимнастической литературы, методики, педагогики, значение снарядов, 

анатомии, гигиены, первой помощи. На курсах руководствовались кни

гами Д.С.Эйнгорна,'Ь.Ло$гранжа,п.Ф.Лесгафта, А.А.Скотѳкв, Б.А.Скота- 
ке, А.і4.Лукеша, Гонзатского Ь.Д.Беневского.

Практическая часть программы в основном предусматривала упраж

нения для начальных и городских школ -  строевые упражнения, гимнас

тические хороводы, вольные упражнения, упражнения с палками, игры, 

упражнения на снарядах /перекладина, брусья, кольца, козел, брев

но, канат, лестница, метание копья, толкание куба и т .д . / .  Слуша

тели курсов особо проходили практику и упражнялись в подаче команд, 

обучались методике, снэрядоведению, первой помощи и т .д . Указан

ная программе курсов в последующие годы была тщательно переработа

на, дополнена и наконец издана отдельной книгой.

Руководителями тбилисских курсов были А.И.Лукеш и М.Б.Вахек- 

-  учителя гимнастики первой и второй мужских гимназий. Совместно 

с ними преподавал и Г.С.Эгнаташвили. Преподавала также учительни

ца ГИМН8СТИКИ Тбилисского института благородных девиц Н.А.Швиппело. 

Играми с пением руководил учитель пения ставропольских училищ 

В.Д.Беневский. В Кутаиси курсами руководили преподаватель гимнас

тики Ііотийской мужской гимназии К.И.Шульц и А.В.Гаудек -  учитель 

гимнастики Кутаисской учительской семинарии, лекции по анатомии, 

физиологии и гигиене читал приглашенный врач Е.С.Хундѳдзе. Гимнас

тические курсы проходили: в Тбилиси -  88 человек, в Кутаиси -  30.

В основном это были учителя школ Грузии, а также несколько чело-
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век из Баку, Еревана, Артьина и других мест Кавказа, а также 

из Петербурга /3  человека/. Среди них были и женщины.

Значение этих курсов, с точки зрения военной подготовки 

учащихся, высоко оценил военный министр Российской империи Б.А. 

Сухомлинов в своем письме министру народного просвещения от 6 

февраля 1910 года. Он даже выразил желание расширить масштаб 

этой инициативы Кавказского учебного округа. За.'.нтерисованностью 

военного министра можно объяснить тот факт, что проведение кур

сов на Кавказе стало традицией.
Вторые краткосрочные гимнастические курсы летом 1910 

года проходили 236 человек. Руководителями курсов в Екатеринодѳре 

были Й.Б.Вахек, Г.О.Эгнатѳшвили, Я.А.Швипнело, В.Д.Беневский; в 

Новороссийске -  К.ІЛ.Шульц и С.П.Гогличидзе; в Ставрополе -  А.И. 

Лукеш, Г.їі. Сикора, К.Ф.Гѳвелка, А.Н.Коколевский /из Горийской 

учительской семинарии/.
Третьи краткосрочные курсы гимнастики проводились в Тбилиси 

в І9 ІІ  году. Руководители: А.И.Лукеш /главный руководитель/, 

И.Б.Вахек, К.Ф.Гѳвелка, К.И.Шульц, Г.С.Эгнатѳшвили; по играм 

и пению -  В.Д.Беневский, В.П.Колесников и С.П.Гогличидзе; Е.С. 

Хундадзе /врач-гигиенист/, И.БЛудновский /физиология и психо

логия/. Курсы окончили ІОД человека.
Четвертый раз курсы проводились во Владикавказе в 1912 го

ду.
В монографии отдельно рассмотрен документ министра народ

ного просвещения за № 3222 от Zk января 1912 года. Он предусмат

ривает общее положение физического воспитания. Выясняется, что 

во всех І86Д средних школах ведомства Министерства народного 

просвещения недоставало 1200 учителей гимнастики. Для устранения 

дегенерации и вырождения народа Министерство решило в течение 

четырех лет ежегодно отпускать 32Д00 рублей десяти учебным окоу-
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гем. Не эти средства было предусмотрено ежегодно готовить ДОО 

учителей гимнастики /по ДО учителей в каждом округе/. В докумен

те подчеркнут опыт Кавказского учебного округа в проведении гим

настических курсов. Указанная выше руммв была ассигнована осенью 
1912 года и тбилисским курсам.

Это были пятые курсы -  уже двухмесячные, при управлении Кав

казского учебного округа. Руководителем курсов назначили директо

ра Тбилисской второй мужской гимназии И.Ф.Дрбоглавѳ, а учителями -  

-  А.іЛ.Лукеша, ІІ.Б.Вѳхѳка, Г.С.Эгнаташвили и врача Бессерѳ. Курсы 

проходили 150 человек. Внимание привлекает заявление в связи с 

программой этих курсов о том, что в Кавказском учебном округе 

всюду проходят "сокольскую" гимнастику и нет специалиста "швед
ской" гимнастики.

В данной части монографии изложены материалы, проходимые но 

курсах и некоторые методические особенности, предложенные отдель

ными преподавателями, т .к .  в архивах сохранены журналы занятий не 
курсах, отчеты каждого учителя гимнастики и т .п .

В подобных условиях проводились и шестые гимнастические кур

сы в Тбилиси. Отношение попечителя округа от 20 декабря 1913 года 

уведомляло, что 55 человек /из них 25 женщин/, окончивших в 1912 

и 1913 годах курсы гимнастики при управлении Кавказского учебного 

округа, получали право обучать гимнастике в средних учебных за

ведениях. Это право получили и В.Гѳбашвили, Е.Ардишвили, И.Чомэ- 
іи д зе . 9

Седьмые гимнастические курсы проводились в І9І4 году, вновь 

на средства Кавказского учебного округа в Кутаиси, Елисѳветполе 

и Терском округе. В том году министерство финансировало другие 

учебные округе, которые ранее ассигнованием не пользовались. В 

г.Кутаиси курсы проходили 40 учителей кутаисской дирекции народ
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ных школ, которые получили соответствующие свидетельства. Прог

рамма их, в основном, была та же, что и предыдущих курсов. На 
кутаисские курсы руководителями и преподавателями были приглаше

ны учителя Кутаисского реального училища Я.В.Габашвили, учитель 
первого городского училища С.Топурия и врач К.Ф.Ткешелашвили.

Таким образом, в 1914 году в Грузии уже своими силами, прово

дились курсы для учителей гимнастики. Это имело большое значение 

для развития самостоятельной грузинской национальной системы гим- 

насти а вообще и для создания самостоятельной системы школьного 

физического воспитания, в частности.
Начиная с 1909 года гимнастические курсы проводились регу

лярно. Они стали традицией. Этому способствовала заинтерисован- 

ность военного Министерства и Министерства народного просвещения, 

ассигновавшего значительные суммы. За эти годы курсы прошли око

ло 800 человек, что было значительным числом для того времени.
Основным недостатком курсов была их кратковременность, уча

щиеся не успевали полностью проходить весь материал, а если успе

вали, то проходили его поверхностно, занятия проводились утром и 

вечером» Это вызывало переутомлѳнность учащихся, что отрицатель

но сказывалось на качестве усвоения программы. Этот недостаток 

старались компенсировать вторичным прохождением курсов. Главное 

внимание на курсах уделялось гимнастике и отдельным элементам 

легкой атлетики, а остальным видам спорта не уделялось внимания

Рядом с опытными приглашенными учителями гимнастики на этих 

курсах совершенствовали свои знания, умение и спортивную технику 

их ученики из местного грузинского населения. Среди них можно 
назвать Г.С.Эх’иаташвили, Я.В.Габашвили,С.Я.Топурия,В.к.Абашидзѳ, 
И.Г.Амаглобели. Л.А.Чимакадзѳ, Д„С.Хаханатвили,ь.н.леляаши,Т.А.

вообще
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Хелашвили и др, Здесь же нельзя не отметить, учителя игр и пения 

С.П.Гогличидзе, преподавателей гигиены врача Е.С.Хундадзѳ и К.Ф. 

Ткешѳлашвили, а также представителей других народов Кавказа.

Курсы І909-І9І4 гг . положили надежную основу подготовке 

кадров для создания современной системы школьного физического 

воспитания, современной грузинской школы гимнастики.

О кавказских курсах гимнастики, в основном, правильно гово

рится в диссертационных работах Ю.А.Куняѳва, Г.Е.Парсаданяна,

Г.А.Бутаева. Но названным авторам известны не вгѳ материалы этих 
курсов.

Б развитии школьного физического воспитания в Грузии боль

шие заслуги имеют гимнастические общества "Сокол". Небезынтерес

но отметить, что в списке Сокольских обществ России, опубликован

ном в 1915 году из 58 -  3 были из Грузии -  Тбилисское, Кутаис

ское и Батумское. К ним следует добавить отдельные сокольские 

кружки других городов. Об этом речь идет в параграфе -  "Грузин

ские сокольские* общества й их роль в деле писального Логического 
воспитания" /с т р .72-89/.

Общества эти создались в основном по инициативе учителей 

гимнастики, которые и были избраны гимназиархами общества. Почти 

все известные учителя гимнастики были членами этих обществ и по

вышали свое знание и спортивно-техническое мастерство на гимнас

тических занятиях в обществе. На занятиях присутствовали и уче

ники старших классов, которые тренировались под руководством 

преподавателей. Эти же ученики часто являлись помощниками препода
вателей при проведении ими уроков гимнастики в школах.

Воспитанники Тбилисского общества "Сокол" в дальнейшем хо

рошо проявили себя как преподѳвѳтели гимнастики не только в шко
лах Грузии и Кавказа, но и в школах Российской империи.

Начало гимнастическим упражнениям по "сокольской" системе
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в Тбилиси было положено в конце 1889 года, когда из Чехии был 

приглашен преподаватель гимнастики Ю.Ф.Грумлик. Сперва занятия 

/кроме школьных уроков/ проводились по вечерам /с  8 до 10 часов/ 

в т .н . фортурнерами„ Занимались лучшие ученики Ю.Грумлика и все 

желающие. Это была группа любителей. С 1890 года проводились и 

публичные гимнастические выступления. С I  сентября 1892 года 

Ю.Грумлик переходит из первой в третью мужскую гимназию и начатое 

им делю здесь постепенно сводится на нет и восстанавливается пос

ле приглашения в гимназию А.И.Лукеша с I  сентября 18% года. С 

1897 года вечерние гимнастические занятия приняли вид кружковых, 

которые с 1898 года становятся официальными.

Первый устав кружка государственные органы не утвердили. 

Составление устава относится к 1899 году. Устав был утвержден 9 

декабря 1900 года, а I I  февраля 1901 года в Тбилиси официально от

крылось общество гимнастики, которому, как отмечалось, в сентяб

ре 1907 г .  разрешили именоваться "Соколом".

Общеатво было малолюдным. Только к 1909 году число его члѳ-
Ч) ■■

нов дошло до 186 человек. Одним из руководителей общества был 

Г.С.Эгнаташвили.
Кутаисское общество "Сокол" было создано между 13 декабря 

1909 года и 19 февраля 1910 года . Председателем общества был 

директор реального училища И.И.Леонтьев, гимназиархом-учитѳль гим

настики этого же училища Я.В.Габашвшш. Занятия по "сокольской" 

^.системе в обществе начались 7 февраля 1910 года в здании реаль

ного училища, но на рубеже І9 І І - І9 І2  годов занятия были перенесе

ны в здание Кутаисской мужской гимназии. Активное функционирование 

общества прекратилось в 1913 году.

Батумское общество '"Сокол" было создано 24 ноября 1913 г .

■ помещалось в здании мужской гимназии. Председателем общества 

был директор гимназии Г .Г „Геккель, а гимназмархом учитель гимнас-
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тики В.А.Коуба. В 1914 году в обществе числилось до 50 человек.

В разное время здесь проводились гимнастические выступления, про

гулки, соревнования по плаванию и т .п . Была в обществе и женская 

группа. В работе "Сокола" принимали участие отдельные представи

тели учащейся молодежи батумских учебных заведений.

Далее в параграфе -  "Некоторые другие стороны деятельности 

чешских "соколов" /с т р .90-105/ -  в основном изложены характер и 

оценка гой борьбы, которую вели представители чешских "соколов" 

против других, в частности, против шведской системы гимнастики 

и ее защитников. Из действительности Грузии приведены обильные 

материалы подтверждающие, что борьба эта не носила принципиаль

ного характера ни с одной, ни с другой стороны. В 1912 году весь

ма компетентная комиссия в составе А.Лукѳша, И.Вахека, И.Дрбо-- 

глава и других дала отрицательный отзыв на присланную из Киев

ского общества "Веритас" программу гимнастики, составленную вра

чом В.К.Крамаренко. Правда, заключение комиссии в основном спра

ведливо, однако заявление той же комиссии о том что она считает 

ниже своего достоинства рассматривать эту программу и статью ее 

автора на страницах русской прессы против чешской системы гимнас

тики -  несерьезно. Нелестными словами обозвали друг друга в 1913 

году на страницах газет "Кавказ" и "Батумские вести” учителя Ба

тумской мужской гимназии Г.Махан и В.А.Коуба. Причиной послужило 

выступление Махана против чешской системы гимнастики в пользу 

шведской. Автор приводил материалы съездов немецких и австрийских 

специалистов гимнастики,состоявшихся в Обергофе и Вене в 1913 году. 

Он же приводит материалы из действительности Сербии, Баварии, 

Пруссии, Франции. Г.Махан из одной крайности впадает в другую я 
на самом деле проповедует введение в школах военной подготовки.

На эту ошибку вщ  надо было указать в более академичной форме.
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нежели это сделал Коуба, выступление которого в основном имело 

более правильный теоретический характер.
Тбилисское общество "Сокол" в 1910 году отказалось выписы

вать журнал "Сила" й здоровье" по той причине, что его позиция в де

ле освещения вопросов физического развития ему не понравилась.

В монографии делается вывод, что Грузия в эти года стала аре

ной борьбы между представителями чешской и сторонниками шведской 

системы гимнастики. Первые могут быть оправданы в своих нападках 

только тем, что их конечной целью было освобождение родины от ав

стрийского ига. Поэтому и стремились они к объединению против Ав

стрии всего славянского мира под руководством Российской империи. 

Этой же причиной была обусловлена их чрезмерная преданность и зави 

симость от русского правительства.
Неудивительно после этого, что обученные ими в таком духе 

отдельные "соколы" добровольцами пошли на фронт, а в тылу большин

ство из них стремились оказать помощь правительству. К примеру, 

Тбилисское общество "Сокол" приобрело облигации царского военного 

займа на 3100 рублей. Для значительной части "соколов" непонятны

ми остались цель и задачи русской революции, потому и являлись они 

ярыми сторонниками монархии в течение всего интересующего нас пери

ода.
Приглашенные чешские "соколы" никак не могли понять, что 

они стоят на неправильном пути, что азербайджанцы, армяне, грузины 

■и другие народа Кавказа долгие годы испытывают колониальное и иацио 

нальное иго царизма и они тоже стремятся только к освобождению сво

ей родины от этого ига. Потому-то грузинские "сокольскиѳ" общества 

всегда были крайне малолюдными. Лишь часть учеников школ Грузии 

полюбила "оокольскую" гимнастику.
Некоторые ошибки в овоей работе в Грузии допустил главный 

представитель чешского сокольстьа, гимнаэнарх Тбилисского общества
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"Сокол” А.И.Лукеш. Нельзя считать правильным, что он одновремен

но работал учителем гимнастики в четырех ведущих учебных заведени

ях Тбилиси /первая мужская гимназия, коммерческое училище, Алексан

дровская учительская семинария, Михайловское военное училище/, он 

же считался главным руководителем гимнастических курсов округа и 

начальником Тбилисского общества "Сокол". Конечно, физически он 

не мог в полной мере исполнять все эти обязанности. Таким образом, 

с одной стороны, тормозилось развитие физического воспитания, а с 

другой -  воспитание и развитие местных кадров, т .к .  ученики само

го Лукеша были вынуждены искать работу в разных городах России.

Лукеш проявил большую "заинтерисованность" работой своего 

ученика по краткосрочным курсам, учителя гимнастики Кутаисского 

реального училища и гимназиарха Кутаисского общества "Сокол" Я.В. 

Габашвили. К сожалению, А.И.Лукеш захотел вместо Габашвили на обе 

эти должности назначить приглашенного из Чехии преподавателя гим

настики Б.Ф.Блажека. Об этом свидетельствуют его письма от 8 ию
ля и 19 августа 1910 года директору училища:

" . . .  Он бы прекрасно,например,мог взять несколько уроков 

■ в старш. класс, реальн. учил, ибо г .  Габаѳв не сможет с ним кон

курировать. Он прекрасно может взять на себя руководство в Кутаис

ском обществе "Сокол", ибо будет единственным компетентным лицом в 
технич. управлении. . . " .

"Надеюсь, что Блажек будет и полезным в Кутаисском гимнас

тическом общ. "Соуол" и г .  Директор Леонтьев постараетсд, чтобы 

и у него в реальном училище был настоящий преподаватель гимнасти
ки, который полагается в средней школе".

Я.В.Габашвили был отличным стрелком и пловцом. Он дважды -  

-  в 1891 в Петербурге, а в 1909 г .  в Тбилиси успешно окончил гим

настические курсы. В последний раз А.И.Лукеш собственноручно поста
вил ему отличные оценки по теории и практике гимнастики. Очевидно,
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А.И.Лукешу нѳ нравилось, что Габашвили на уроках, и, что самое 

главное, на официальных публичных гимнастических выступлениях 

часто применял как средство физического воспитания грузинские 

народные игры, отдельные виды народного спорта и хореографии, К 

счастью, намерения А.И.Лукеша заменить Я.В.Габашвили Б.Ф.Блажѳ- 

ком не осуществились, пислѳдиий еще накануне первой мировой войны

оставил Грузию.
Я.В.Габашвили проявил истинный патриотизм, сблизив грузинскую 

народа„ю систему физического воспитания с чешской "сокольской" 

системой гимнастики. А с точки зрения правительства и представи

телей чешской гимнастики, которые всячески поддерживали и реализо

вали курс правительства, это, конечно было невыгодно, так как 

стремление Я.В.Габашвили к грузинским народным подвижным играм, 

народному спорту и народной хореографии могло пробудить националь

ное самосознание, вело к восстановлению древних традиций гру

зинской национальной спортивной системы и созданию новых основ

этих традиций.
А.И.Лукеш не всегда благосклонно относился к учителю гимнас

тики второй мужской гимназии чеху И.Б.Вахеку. Между ними были 

недоразумения по поводу распределения уроков гимнастики. Это все 

отрицательно оказалось и на делах Тбилисского общества "Сокол". 

Например, общество значительно проиграло в своих выступлениях в 

Праге во время ІУ "сокольского" слета в 1912 году, ибо Г.С.Эгна- 

ташвили, приглашении., участвовать в отделе гимнастов высшего раз

ряда, был вынужден выступать в качестве руководителя группы низ

шего разряда вместо И.Б.Вахека.
Несмотря на ряд других отрицательных сторон деятельность 

приглашенных чешских "соколов" принесла значительную пользу. Под 

их руководством, под руководством их учеников и учениц в школах
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рая, несмотря на отдельные недостатки, считается одной из пере

довых систем в мировом гимнастическом движении. Под руководством 

чешских учителей строились и обеспечивались снарядами лучших за

граничных и русских фирм гимнастические залы в Тбилиси, Кутаиси, 

Поти, Батуми. Они способствовали развитию школьной гимнастики и 
гимнастики вообще.

Под руководством чешских "соколов" и их учеников Г.С.Эгна- 
ташвили, Я.В.Габашвили и других в Грузии было воспитано целое 

поколение спортсменов. Эти спортсмены-грузины и представители 

других народов Кавказа после Великой Октябрьской социалистической 

революции сразу же стали на советские позиции и начали руководить 

советской школой физического воспитания не только в Грузии и на 
Кавказе, но и й других братских республиках.

Большую пользу делу школьного физического воспитания в 

Грузии принесли Д.Джавришвили, А.Бакрадэе, Г.Мерквиладэе, Г.Бере- 

лашвили, В.Мачаварнани, В.Цицишвили, Г.Лалерашвили, И.Лордкиланид- 

эе‘ КоКакабацзе, М.Горгадзе и др. Именно они заложили ту основу, 

на которой в будущем была построена современная прочная грузин
ская система школьного физического воспитания.

Правда, в школах Кавказского учебного округа была введена 

"сокольская" гимнастика, но остальные системы гимнастики совершен

но не исчезли из школ округа, некоторые больше уважали "шведскую* 

систему гимнастикив правда фиктивно, но шведская система гимнасти

ки все же была внесена в штат некоторых учебных заведений, хотя 
в них на самом деле обучали по сокольской системе.

Заинтерисованность в немецкой гимнастике проявили в женских 
■колах учебного округа. К примеру, с І9 ІЗ -І9 І4  учебного года 

"шведско-немецкой" гимнастике обучали в Батумской женской гимна
зии. В 190? году руководство Кавказского учебного округа послало в
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командировку директора Тбилисской женской гимназии К.Ф.Ган для 

изучения постановки физического воспитания в женских учебных за 

ведениях Германии.
Учительница Кисловодской женской гимназии Н.А.Кандалзнская 

в 1914 году в своем заявлении просила отпуск для прохождения в 

Берлине курса гармонической гимнастики Карлмейера. Она указывала, 

что вместе о гимнастической системой Лесгафта в течение двух 

лет успешно пользовалась материалами названных курсов, данных 

в книге:" Lehrerin der harmonlscheh Gumnastik ein  neuer 

Frauenberuf. . . "
В следующем параграфе -  "Некоторые обстоятельства, способ

ствующие физическому воспитанию" /с т р .І0 6 - І І0 /  -  названы общество 

"Детский мир", кавказское "Фребелевское общество", родительские 

кружки, "Типовые планы начальных училищ", изданные Кавказским

учебным округом и Петербургская международная выставка /отдел -
»

"устройство и оборудование шкал"/, способствовавшие физическому 

воспитанию учащейся молодежи.

В следующем параграфе -  "Отряды юных разведчиков" /с т р .I l l — 

- И З /  сказано, что эти отряды были созданы в Грузии при Батумской 
мужской гимназии, Хонской мужской прогимназии и Сухумском город

ском училище. Батумский отряд смог принять участие в церемониаль

ном марше 1912 года в Петербурге на Марсовом поле и заслужить 

одобрение императора, но движение отрядов юных разведчиков не 

приняло в Грузии широкого масштабе, как это было, к примеру, в 

*.• Казанском учебном округе. То же самое можно сказать о бойскаутских 

отрядах, хотя некоторые преподаватели гимнастики считали, что 

бойскаутские отряды -  отличный резерв для "сокольства".

В Грузии не нашло также поддержки -  положение о внешкольной 

подготовке молодежи к военной службе от 18 июля I9 I I  года. А.И.
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Лукеш про это положение правильно сказал, что это -  дело военных, 

а школа и без военной подготовки имеет сложные задачи, требующие 
незамедлительного разрешения.

В параграфе -  "Грузинские слушательницы петербургских кур

сов Лесгафтовского и Фребелевскбго обществ" /с т р . І І 4 - І І 6 /  -  от

мечается, что физическому воспитанию в Грузии способствовало за - 

канчивание разных курсов передовыми грузинами в Петербурге, в том 

числе "курсы воспитательниц и руководительниц физического образо

вания" при "обществе содействия физическому развитию учащейся мо

лодежи", которым руководил И.Ф.Лесгафт, а также курсы при "петер

бургском фребелевском обществе" и т .п .

Одним из наиболее важных параграфов пятой главы монографии 

является "Грузинская педагогическая мысль І900-І9І7  г г . о физи

ческом воспитании" /с т р . І І 7 - І 5 І / .  Мы стараемся обозначить основ

ные течения в грузинской общественно-педагогической мысли по воп

росам физического воспитания вообще и по вопросам школьного физи

ческого воспитания, в частности.

Великий грузинский философ, просветитель и педагог С.И.Дода

швили /1805-1836/ еще в первой трети XIX века указывал на необхо
димость физического воспитания.

В последующем некоторые представители грузинской обществен
ности И.И.Кересѳлидзе /1827-1898/, А.Н.Цурцѳладзе / 1839- 1913/ ,  

И.П.Ростомашвили /І8 5 2 -І9 2 4 / и другие, выражая заботу о физическом 

воспитании народа,' предлагали сохранить отдельные виды грузинско

го народного спорта, которые к этому времени начали терять свой 

облик /криви, кабахи, джиритя, стрельба из лука и т . д . /

Другие -  А.З.Сулхѳнишвили,В.М.Иетри8швили/І845-І908/, И.Натадэе 
/"Алевели"/ -  считали необходимым и физические упражнения ребенка и 

введение физического воспитания в школах, способствуя тем самым
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гармоническому развитию человека. Они в основном поддерживали 

подвижные игры, не отрицая гимнастику.
Третьи, выразителем взглядов которых был выдающийся грузин

ский поэт Акшшй Церетели /1840-1915/, восхваляли грузинские дет

ские игры и спорт, а существующую школьную систему физического 

воспитания в виде военной гимнастики считали вредной для организ

ма ребенка, как муштру.
Основоположник новой грузинской литературы Илья Чавчавадзѳ 

/1837-1907/ и его сторонники наряду с другими вопросами ставили 

задачу о необходимости физического воспитания в женских и мужских 

школах; они призывали и требовали введения подобного воспитания 

в школах Грузии. Благодаря им на страницах грузинской периоди

ческой печати появились статьи о физическом воспитании в древней 

Греции, Риме , древней Грузии; публиковались взгляды на физическое 

воспитание Витторино да Фѳльтре /1378-1446/, Верджерио Паолло 

Д З 50-1440/, Веджио Матео Д 406-І458 /, Эразма Роттердамского 

Д 467-1536/, Франсуа Рабле Д 494-І553 /, Яна-Амоса Коменского 

/1592-1670/, Жан-Жака Руссо /І7 І2 -І7 7 8 /, Х.Г. Зальцмана /1741- 

- І 8 І І / ,  И.Г.Иесталоцци /1746-1828/, В.Г.Бѳлинского Д 8 ІІ- І8 4 8 /,

К,Д.Ушинского Д 824-І870 /, Л.Н.Толстого Д 8 2 8 -І9 І0 /, П.Ф.Десгаф- 

та Д 837-1909/ и др.
В 1889 году Г.И.Иоселиани Д 8 4 7 -І9 І9 / опубликовал на грузин

ском языке книгу -  "Физическое воспитание молодежи", Статьи, по

священные этим вопросам, он публиковал еще в 1884 году в периоди

ческом издании "Нобати" и в  1893 году в журнале "Квали".

Разнообразие во мнениях о физическом воспитании были и в 

начале XX века, в течение всего интересующего нас периода, одна

ко, несмотря на это разнообразие во взглядах, рядовой ли педагог 

или известный общественный деятель, родители учеников или их
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родственники -  все были сторонниками физического воспитания.

Далее изложено отношение к школьному физическому воспита

нию выдающегося грузинского педагога, основоположника прогрес

сивной педагогики Грузии Я.С.Гогебашвили /І8 4 0 -І9 І5 /, врача и 

общественного деятеля Ивана Гомартели /1875-1937/, Ивана Росто- 

машвили, Григола Мачавариани /1887-1960/, которые в основном под

держивали введение физического труда и игр в школе, а физичес
кому воспитанию отводили внешкольное время.

С.П.Гогличидзе /1864-1935/ "игры с пением" внедрил как в 

школах, так и на краткосрочных курсах преподавателей гимнастики. 

Еще в 1903 году на съезде учителей тбилисских городских училищ 

он требовал, чтобы в школах больше времени и места уделили играм 

вообще и играм с пением,в частности. Они должны были быть осно- 

* ваны на принципах народного творчества. Мы подчеркиваем, что это 
мнение С.П.Гогличидзе полезно и в настоящее время.

А.В.Чичинадзѳ /1851—1917/, как педагого и дирѳнтор народных 
школ йлв отдельных учебных заведений требовал, чтобы учителя 

никогда не ограничивались программой и другими документами. Он 

был сторонником различных физических упражнений, игр, экскурсий, 

работы в саду, на огороде. Его взгляды в этом отношении близко 

подходят к современному представлению о школьном физическом вос
питании.

Однако, вопросы подлинной теории школьного физического 

воспитания с достаточной полнотой разработаны известными грузин

скими прогрессивными пѳдагоі-ами и общественными деятелями Ильей 
Перадэе и Луарсабом Боцвадзе.

Известный педагог И.Н.Дерадзе /1866-1928/ еще в начале 

I890-х годов на страницах журнала "Мцкемси" /"Пастырь"/ высказал 
свое мнение о физическом воспитании, однако мы основываемся на



его взглядах о физическом воспитании в школе согласно статьям,  ̂

опубликованным в журнале "Ганатлеба" /"Просвещение / :  Значение

спорта для развития тела и духа" / І 9 І І  г ,  №5/; "Физическое воспи

тание детей" Д 9 И , ЯП/і "Физическое воспитание юношей" Д 9 І І ,

№ 8 /;  "Рукоделие женщин: ведение хозяйства, ремесленничество, 

практические занятия" Д 9 І2 , № I / .
В этих статьях автор говорит о физическом развитии ребенка 

с грудного возраста и обусловливает значение воды, чистого возду

ха длг закаливания организма, значении и режиме пищи и т.п.Принци

пиально правилен его тезис, что "при злоупотреблении -  каждое 

упражнение вредно". Он особо подчеркивает, что нужно воспитывать 

духовно сильную образованную молодежь с крепким телосложением.

Для дошкольного и младшего школьного возраста И.Перадзе 

считает целесообразным игры с пением, для учащихся младших клас

сов -  вольные упражнения и игры, а для старшеклассников, в воз

расте от 15 лет, считает возможным введение гимнастических упраж

нений на снарядах, но он не считает нужным проводить "акробатичес

кие" упражнения и упражнения неестественного характера, вроде воен

ной муштры, а также те, для выполнения которых требуется насилие, 

не вызывая интереса учеников. И.И.Перадзе является сторонником и 

защитником гигиенических требований особенно во время физических 

упражнений /чистый воздух, нормальное освещение, умеренная тепло

та, удобная одежда, упражнение, как правило, перед обедом и т .п . /  

сторонником прогулок, альпинизма, плавания, езды на велосипедах, 

ходьбы на лыжах, обучения танцам и, наконец, сторонником обучения 

ремеслу и рукоделию в школе. Последнему он даже придает чрезмерно 

большое значение.
И.И.Перадзе требует, чтобы каждое упражнение в школе было бы 

соответствующий для пола и возраста,чтобы каждый учащийся про

ходил медицинский осмотр -  насколько целесообразно для него то или

-  5 4 -
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иное упражнение. Он является сторонником умеренного занятия 

физическими упражнениями, противником переутомляемости, которая 
может принести лишь зрѳд.

В качестве средств физического воспитания И.И.Перадзе приз
нает гимнастику, спорт, игры, туризм, естественные силы /солнце, 

воздух, вода/, гигиену. Одним словом, почти все, что признается 

и современной советской педагогикой и теорией физического воспи
тания. щ

Целью и задачей физического воспитания он считает всесто

роннее, в том числе и умственное развитие, укрепление организма, 

его здоровья, силы, выработку характера, смелости, отваги, му

жества, воспитания высокоморальных качеств и чувства патриотиз
ма и, наконец, — подготовку человека к плодотворной работе и 

борьбе на благо родного народа, за достижение политической неза
висимости ш свободы.

Все вышесказанное дает нам возможность заключить, что 

И.И.Перадзе сумел осознать все прогрессивные данные и явления 

своей эпохи по физическому воспитанию и создать своеобразную тео

рию школьного физического воспитания. Большую услугу ему в деле 

оказал известный педагог, издатель и редактор журнала "Ганатле- 

ба" Л.Боцвадзе, отведший большое место статьям И.И.Перадзе на 

страницах своего журнала. Статьи эти вызвали положительный отклик 

отдельных авторов и представителей общественной мысли Грузии.

При этом>И.И| Перадзе не смог возвыситься до уровня революци

онной борьбы, ему не хватило силы сказать, что при господстве 

царского самодержавия невозможно достичь настоящего прогрессив

ного физического воспитания. Теорию физического воспитания Ильи 
Ивановича Перадзе по сей день еще никто не исследовал.

Взгляды на школьное физическое воспитание известного педаго
га и общественного деятеля Л.Г.Боцвадзе /Ї8 6 5 -І9 І9 / в основном
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узложены в статье "Значение физического воспитания" /журнал 

"Ганатлѳба", 1917, № 4 -5 /. В начале ѳѳ автор высказал сожале

ние, что школа преимущественно воспитывала своих учеников умствен

но, а физическое воспитание их предавало забвению. Это обуславли

вало ослабление физических и жизненных сил организма.

В этой статье Л.Г.Боцвадзе проповедовал, что большой ошиб

кой было бы воспитывать дух вне связи с телом, что цель и задача 

воспитания -  это совершенствование человека полностью, без чего 

невозможно воспитать характер и мораль.
В статье особо подчеркнута физиологическая суть всесторон

него нормального труда и отдыха, которые способствуют обмену 

веществ и развитию гибкости и эластичности мускульной и нервной 

системы организма. Однако Л.Г.Боцвадзе не останавливается на 

умеренных упражнениях и требует, чтобы движение не только правиль

но повторялось, но и усиливалось соответственно укреплению и уси

лению организма. Настоящее развитие дает лишь постепенно повы

шающаяся физическая нагрузка организма.
Данный тезис стоит на уровне современных требований трени

ровочной нагрузки, на уровне сегодняшнего понимания вопроса. Этот 

тезис несравненно выше, нежели требование умеренных упражнений, 

выдвигаемый ранее И.И.Перадзе.
Л.Г.Боцвадзе разбирался в методах и средствах школьного фи

зического воспитания. Однако автор не всегда придерживался одних 

и тех же взглядов в отношении роли гимнастики и народных подвиж

ных игр. Надо подчеркнуть, что в 1870 годах Л.Г.Боцвадзе придер

живался точки зрения о первостепенной роли гимнастики в деле 

школьного физического воспитания, однако позднее, а именно с 
I900-х годов, под влиянием классика грузинской художественной ли

тературы Акакия Церетели, он отдает явное предпочтение грузинским 

народным играм. Во второй половине второго десятилетия И  века
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Л.Г.Боцвадзе вновь вернулся к исходной позиции, и на первое 

место ставит гимнастику, а на второе -  игры и спорт.

Указания Л.Г.Боцвадзе о необходимости наряду с гимнастикой 

использования игр, бега, прыжков, гребли, конных и других видов 

спорта, оказывающих существенную услугу физическому воспитанию 

детей -  являвтоя ничем иным, как признанием спорта в качестве не

заменимого средства школьного физического воспитания.

Все эти требования И.И.Перадзе и Л.Г.Боцвадзе близіси к взгля
дам названных выше грузинских авторов, взглядам, изложенным в из

вестной статье Ильи Чавчавадзе "Основы педагогики", опубликован
ной в 1888 году.

Таким образом, в грузинской общественно-педагогической мысли 
о школьном физическом воспитании имеются все основания, чтобы 

считать ее передовой в этой отрасли культуры, с глубокими корня

ми в недрах грузинской народной традиции воспитания и педагоги
ческого мышления.

И.И.Перадзе совместно с Л.Г.Боцвадзе обобщали все передовое, 

что имелось в Грузии, России и других странах мира по теории физи

ческого воспитания. Итак, грузинская школа получила приведенную в 

систему своеобразную, самобытную, обогащенную достижениями чело

вечества и обоснованную теорию школьного физического воспитания.

Подчеркнуто большое значение в грузинском педагогическом 

мышлении журнала Танатлеба". Журнал отражал значительные явления 
в школьной жизни почти всех стран мира. В популяризации для гру

зинских читателей*прогрессивно-педагогических взглядов Я.А.Комен- 
ского.Ж .І.Руссо, И.Г.Песталоцци, Ш.фурье, В.Г.Белинского, А.И.Гер
цена, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, Т.Г.Шевченко, ЇЇ.Ф.Лесгафта и 
других известных педагогов мира журнал продолжил направленность, 
данную еще в начале 1860-х годов журналом "Сакартвелос моамбе".
По вопросам школьной гигиены и врачебного контроля над физическим



воспитанием, как отмечалось, успешно работал врач Е.С.Хундадзѳ. 

Заслуживают внимания и мнения авторов: "Б. -  т.Кикнадзе", "Бардга", 

"Иа Наридзе", врача А.Балардаишвили, известного грузинского пи

сателя и общественного деятеля Нико Николадзе и др.

Известный грузинский математик профессор Г.Н.Николадзе 

/1 888-1929/ привлек внимание спортивных кругов Российской империи 

своим докладом на первом съезде "Соколов" в І9 І І  году. Большое 

значение для теории физического воспитания имеет доклад Г.Нико

ладзе, сделанный им 31 марта 1914 года в Юзовкѳ. Эти доклады иуо- 

ликовались на русском и грузинском языках,Г.Николадзе придавал 

большое значение гармоничному развитию умственной и физической си

лы человека. С этой точки зрения он заметил большие сдвиги в тог

дашней Швеции, Франции, Германии, однако идеалом Г.Николадзе счи

тал древнегреческую систему гимнастики, точнее, ту идеальную сис

тему, которая смогла развить и воспитать организм в такой гармо

нии, какая чувствуется в греческих скульптурах.

По мнению Г.Н.Николадзе, для идеального гармонического раз

вития, в первую очередь, необходимо найти естественные и красивые 

движения, требующие наименьшей затраты энергии, а поэтому данный 

путь короче и естественнее других. Для того, чтобы пойти вперед, 

он считал необходимым как теоретическое, так и практическое развитие 

гимнастики, ее превращение в науку и искусство.

При помощи специалистов и своей сестры Т.Н.Николадзе учени

цы великого русского физиолога И.П.Павлова он долго наблвдал и 

‘ эксперемѳнтировал в гимнастических залах, упорно искал математи

чески точные движения, которые способствовали бы развитию мышц и 

суставов. Он собирался перешагнуть даже рубежи гармонического фи

зического развития древней Греции.
Г.Николадзе и его сестру Тамару можно считать пионерами ис

пользования материалистического физиологического учения Павлова
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в поисках тайны организма, разработке проблемы поднятия уровня 

физического развития человеческого организма и повышения спортив
ного мастерства.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что грузинская 

педагогическая мысль при решении ряда трудных проблем физического 

воспитания стояла на правильном пути и что этот путь в основном 

был научно-материалисти'.зским, так как учение Павлова своими ис

токами уходило в материалистичеекоѳ мировоззрение великих русских 

революционеров-демократов В .Г.Белинекого, А.И.Герцена, Н.Г.Черны

шевского, Н.А.Добролюбова и великих русских ученых И.М.Сеченова 
и С.П.Боткина.

Г.Николадзе считается также одним из создателей научно-обос

нованной грузинской гимнастической и спортивной терминологии и 

грузинской специальной научной гимнастической литературы, которые 

занимают исключительное место в создании настоящей грузинской шко

лы гимнастики, современной грузинской системы физического воспита

ния. Взгляды Г.Николадзе актуальны и представляют большой интерес 

» сегодня как для физического воспитания вообще, так и для школь
ного физического воспитания, в частности.

В параграфе -  "Физическое воспитание в школах" /с т р . 152-229/ 
даются материалы, относящиеся к школьному физическому воспитанию, 

как в женских, так и в мужских школах и заведениях всех ведомств 
и ступеней.

В подпараграфах этой части пятой главы подробно говориться 

о физическом воспитании в Тбилисских І,П ,Ш ,ІУ ,У ,Л , Кутаисской, 

Батумской, Потийской, Горийеной, Донской, Хашурской, Ахалцих- 

ской, Телавской мужских гимназиях /с т р . I 52-196/, в Тбилисском, 

Кутаисском, Сухумском реальных училищах /с т р . 196-202/; в педаго
гических учебных заведениях: Тбилисском Александровском учитель
ском институте, в Закавказской учительской семинарии /в  Гори/,
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Кутаисской учительской семинарии /в  местечке Хони/, Сухумской учи

тельской семинарии /с т р .202-205/, после чего даются параграфы:

(/4. Физическое воспитание в городских /высших начальных/ учи

лищах" /стр . 205-207/;,,5. Физическое воспитание в начальных шко

лах" /с т р .207-213/, в этих параграфах упоминается множество школ 

низшей ступени, в которых преподавалось физическое воспитание, го

ворится о содержании и характере преподавания предмета.

В подпараграфе -  "Физическое воспитание в женских учебных 

заведениях" /с т р . 2ІЗ-225/-говорится о физическом воспитании в 

Тбилисских І,П,Ш,ІУ,У,УІ, Кутаисской, Батумской, ІІотийской, Горий- 

ской, Сухумской, в женских гимназиях: Тифлисском закавказском жен

ском институте, Сигнахском Мариинском женском училище, Тбилис

ской , Кутаисской , Телавской женских заведениях Святой Нины; жен

ских низших и начальных училищах.
В следующих подпараграфах говорится о физическом воспитании 

учащихся в школах ведомотв дворянского общества /Тбилисская гру

зинская дворянская мужская гимназия, Кутаисская грузинская дворян

ская мужская гимназия, Тбилисская грузинская женская дворянская 

гимназия, Тбилисская женская семинария /с т р . 219-225/, далее 

следует подпараграфы -  0 физическом воспитании в школах ведомств 

министерства финансов, духовного ведомства, военного ведомства 

/с тр . 225-229/.
Эти материалы ведут к установлению состояния физического 

• ■воспитания в той или иной школе, материальной базы в них, нали

чию специальных гимнастических залов или комнат, плацев, площа

док или школьных дворов, а также гимнастических снарядов. Здесь не 
говорится о квалификации преподавателей, наличии у них теорети

ческой и практической подготовки для обучения гимнастике, спо

собах и методах прецодавания, врачебного контроля над физичес
ким воспитанием, оощеіі атмосфере и отношении общественности, ро-
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ных условиях и зарплате учителей гимнастики, о количестве гимнас
тических уроков в неделю, распределении их и т .п .

Именно эти обстоятельства дают возможность восстановить об

щую картину физического воспитания в той или иной школе, ведом

стве, а, наконец, во всей Грузии вообще. Восстановление общей 

картины дало возможность сделать соответствующие выводы и заклю
чения.

Согласно данным, физическое обучение в школах Грузии в 

начале XX века в основном велось так же, как и в 1890-х годах. 

Этому в. первую очередь способствовало то обстоятельство, что но— 

-прежнему оставались в силе 'Циркуляры" "Программа" и "Инструк

ция" 1889 года об обучении гимнастике в мужских учебных заведе
ниях.

Выясняется, что гимнастика лучше была поставлена в тех учеб

ных заведениях, где предмет преподавали приглашенные чешские спе
циалисты и их местные ученики.

Нс первая мировая война, как было сказано выше, привела в 

упадок дело Физического воспитания в школах Грузии. Из Кутаис

ской гимназии ушел Блажек, оказался в плену преподаватель гимнас
тики из Тбилиси Дукеш, надолго был отстранен от должности препо

даватель Батумской гимназии Коуба и т.д» В некоторых учебных за

ведениях сократилось число уроков гимнастики, порой эти уроки 

прекращались совершенно. Здания ряда ведущих средних учебных за

ведений, в том числе и гимнастические залы, заняли воинские'час

ти. По этой причине некоторые школы стали заниматься в две сме

ны, была сокращена длительность уроков до 40 минут, а перемен -  

-  до 5-Ю минут. Прекратились и краткосрочные курсы учителей гим
настики.

Вскором времени, взамен этого, для выполнения указаний
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циркуляра министра просведаний от 23 декабря 1915 года за Л 124 

в городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Сухуми, Гори и в местечке 

Лони бали создана спортивные комитеты. Б монографии изложено 

содержание и характер работы школ и комитетов по "допризывной под

готовке" иод руководством попечителя округа Н.Ф.Рудольфа. В мае

1916 г .  экзамены по допризывной подготовке, например, в Тбилисской 

первой мужской гимназии сдали 42 человека, в Кутаисской -  40 из 

8-го выпускного класса и 45 учеников 7 класса; ни учете было 73 

ученика II—УІ классов в возрасте старше 16 лет; в Тбилисских началь

ных училищах I июня сдали выпускные экзамены но допризывной 

подготовке 87 человек и т .д .

В конце апреля 1916 года в старших классах средних мужских 

учебных заведений Кавказского учебного округа обыкновенные учеб

ные занятия прекратились и была начата допризывная подготовка по 

следующему расписанию: от 700 до 800 ч. утра -  "сокольская" и 

полевая гимнастика, до 900 -  строй, до ІО00 -  классные теоретичес

кие занятия, до I I 00 -  строй, I I 30 -  І230 -  классные теоретические 

занятия.
В программе были и дополнительные занятия по изучению полево

го телефона, гелиографа, прожектора, занятия в Михайловском воен

ном училище, осмотр "саперного городка" Тбилисского полка, мета

ние гранат, присутствие на конных и артиллерийских учениях, стрель

ба, разведка, служба полевого караула, применение местности, чтение 

карт, объединенные маневры, общая стрельба и стрельба на приз и 

‘.военная.прогулка. Был предусмотрен штыковой бой, ружейные приемы, 

конно-артиллерийские учения и т .п .

По допризывной подготовке в Тбилиси собралась и группа неу- 

чащейся молодежи. Экзамены второго выпуска состоялись I мая

1917 г .  при временном правительстве. Допризывная подготовка пре
кратилась только с июня за неимением средств. Так что допризывная
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подготовка полностью нѳ провалилась, как об этом указывают отдель

ные авторы.

Правда, первая мировая война явилась причиной торможения 

начатого в 1880-х годах гимнастического движения в Грузии, но за

метный уровень, достигнутый школьным физическим воспитанием до на

чала мировой войны, сыграл значительную роль в деле его последую

щего развития, в особенности в первые годы после революции.

В Диссертационной работе особо подчеркнуто то обстоятельство, 

что в некоторых мужских учебных заведениях Грузии, в основном в Тби

лисской грузинской дворянской гимназии и Кутаисском реальном учили

ще, начиная со второй половины 80-х годов XIX века систематически 

внедрялись опубликованные до этого сельским учителем Захарием Гулиса- 

швили известные грузинские подвижные игры, а также отдельные виды 

народного спорта /игра "лело", "чидаоба" и д р . /  виды грузинской н< 

родной хореографии /хоруми, перхули и д р ./ .

Это было обусловлено тем, что в данных учебішх заведенияз^имен- 

но с 1887 года в Тбилисской дворянской гимназии и с 1888 года в 

Кутаисском реальном училище/ до конца интересующего нас периода гим

настику преподавали только передовые прогрессивно настроенные гру

зинские педагоги Г.Д.Агладзѳ, В.М.Гедеванипшили, Г.Д.Чхеидзе, Л.Г. 

Габашвили, Г.С.Эгнаташвили и Й.В.Габашвили. Они сумели превратить 

эти учебные заведения за  30 лет в основные очаги возрождения сов

ременной грузинской системы школьного физического воспитания и сов

ременной грузинской школы гимнастики, превратить их в кузницу бу

дущих кадров грузинской школы физического воспитания.

Их поддерживали успешно работавшие учителя гимнастики Д.С. 

Хаханглтили Дбшшсская Ш мужская гимназия/, С.П.Гогличидзе Дорий
ская мужская гимназия/, в.И.Абашидзе /Донская мужская гимназия/,

Л.А. Чиыакадэѳ Дутаисская учительская семинария/, И.Г.Амаглобели 

Дутаисская мУ*ская гимназия/, С.И.Топурия Дутаисскоѳ I  городе)'/
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училище/, Т.Н. Николадзе /Тбилисская женская семинария/, Т.А. 

Хелашвили Делавское женское заведение св. Нины/,Е.В.Халваши/Кута- 

исская женская гимназия/ и др.

В основном в названных кузницах воспитались известные спортсме- 

ны-в дальнейшем руководители дела физического воспитания в новой 

советской Грузии.

В конце второй книги монографии дается краткое заключение для 

второй книги, заключение и послесловие для всей монографии.

З а к л ю ч е н и е

Все вышеприведенное дает основание заключить:

I» Гимнастика, явно военизированного характера, введенная в 

школы Грузии в начале 1840-х годов из России, сыграла и положитель

ную роль, в том отношении, что подготовила условия для основатель

ного внедрения /с  1889 года/ чешской сокольской системы физическо

го воспитания, которой, благодаря этому обстоятельству, пришлось 

преодолеть сравнительно меньше препятствий и трудностей. Это в 

основном было обусловлено тем, что к этому времени значительная 

чаоть передового грузинского общества успела уже познакомиться в 

внедренной ранее военизированной гимнастикой, по сравнению с которой 

новая система гимнастики выглядела лучше.

. 2. Но инициативе попечителя, известного реакционера-К.Н.йновско-

го, Кавказский учебный бкруг оказался единственным в империи, кото

рый еще в начале 1886 года добился от министра народного просвещения 

разрешения на уроках гимнастики внедрить ружейные приемы. Эти пос

ледние и военная муштра в Грузии приняли такой широкий размах, что в 

ХГВ8 году император Александр Ш, посетивший города Грузии одобрил 
указанные упражнения учЬщихся Тбилиси и Кутаиси, а министерство на-
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родного просвещения, именно после этого "одобрения", решило ввес
ти во все мужские учебные заведения военную гимнастику, .как обя

зательный предмет. Таким образом, этот милитаристский опыт начал 
распространяться по всей империи с Кавказа.

Поэтому неудивительно, что именно в Кавказский учебный округ, 

впервые по всей империи, был приглашен из Праги учитель чешской 

сокольскСй гимнастики, что для средних школ Грузии скоро превра

тилось в традицию.

3 . Работающие в Тбилиси чешские учителя гимнастики с участи

ем некоторых местных учеников "Соколов", достигли того, что кав

казские школы были обеспечены изданной в Тифлисе на русском язы

ке гимнастической литературой и примерной программой гимнастики 

для школ всех ступеней. Издавалась литература по вопросам школь

ной гигиены и врачебного коитсюля над физическим воспитанием. В 
этой оолести успешно рвоотели грузинские врачи-гигиенисты.

В результате целого ряда мероприятий, гимнастика была введе

на не только в средних учебных заведениях, но и во многих началь

ных сельских н городских школах,Руководители ряда мужских средних 

школ сумели внести этот предмет в учебный план и в расписание уро

ков. В большинстве классов физическому воспитанию уделялось два 

урока в неделю. Ряд школ на собственные средства построил и обо

рудовал замечательные для того времени гимнастические залы, павиль
оны, площадки, плацы и т .д .

4. Все это улучшало постановку физического воспитания в шко

ле, Улучшились и совершенствовались и методы преподавания. Значи
тельное место уделялось дидактическим принципам обучения, основным 

и вспомогательным средствам физического воспитания и естествен
ным силам природы. Физическое воспитание принимало все более и бо
лее совершенный вид. Однако, в некоторых ведущих школах военное

_____________________________________________________________
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дело все еще оставалось самостоятельным предметом, которому 

отводился один урок в неделю. В то же время, не во всех школах 

физическое воспитание достигало одинаковых успехов.

5. Изданная в Тбилиси русская гимнастическая литература 

сыграла определенную роль в деле создания русской гимнастичес

кой и спортивной терминологии и литературы.
Неменьшее значение имело то обстоятельство, что Тифлисская

гимнастическая школа /Лукеша и Эгнаташвили/ давала высококвалифи

цированные кадры для школ центральных городов России, в том числе 

и Петербурга. Эти кадры часто занимали руководящие места в "со- 

кольоких" обществах России, принимая участие в гимнастических 

выступлениях на "сокольских" слетах, в соревнованиях международ

ного характера. Наряду о известными русскими гимнастами и спорт

сменами других национальностей, они завоевывали славу русской гим

настической школе.
Работавшим в Грузии чешским и отдельным грузинским "соколам" 

принадлежит заслуга в деле развития школьного физического воспи

тания и гимнастики не только в Грузии и на Кавказе, но и в России, 

так как ими правильно был решен ряд существенных вопросов фазичес* 

кого воспитания.
6 . Несмотря на реакционную и милитаристскую задачу, которую 

возлагал царизм на чешскую систему "сокольской" гимнастики, дея

тельность работавши* в Грузии чешских и грузинских "соколов" име

ла значение в подготовке основ современного советского школь

ного физического воспитания.
Это не удивительно, ибо система гимнастики возникла в Чехии 

на прогрессивных идеях я началах. Служба чехов на пользу реакции 

царского самодержавия была вызвана в основном обманом: чешские 

"соколы" пытали иллюзию, что царская Россия поможет Чехии как
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славянской страна освободиться от австрийского ига.Потому и ока

зала помощь чешская гимнастика царскому правительству в революции 

1905-1907 г г . Работавшие в Грузии чешские "соколы", объединив

шиеся с местными соколами в "Гимнастическое общество в г .  Тбилиси", 

особо выслужившиеся перед царским правительством, сразу же после 

поражения революции /в  сентябре 1907 г . /  первыми по всей Рос

сийской империи получили право называть свое общество "сокольским". 

Созданир "сокольских" обществ в Грузии представители государ

ственной власти поддерживали и в последующем. Это явилось причи

ной того, что в списке Российских "сокольских" обществ, опубли

кованном в 1914 году? три общества из 58 было из Грузии Дифдисское, 

Кутаисское и Батумское/, к ним следует добавить и неофициальное 
Потийскоѳ и Хоиское общества.

7, Во времена Столыпинской реакции вопрос о введении и рас

пространении в школах чешской сокольской системы физического вос

питания снова был заострен Кавказским учс \м  округом. Именно 

здесь, в исключительно широком для того времени масштабе, развер

нулась работа краткосрочных курсов по подготовке учителей "со

кольской" гимнастики /всего подготовили и переквалифицировали 

около 800 человек/. Курсы при помощи и поддержке правительства ор

ганизовывались ежегодно, а иногда и дважды в год на протяжении 

І909-І9І4  годов /4  раза в Тбилиси, 2 раза в Кутаиси, по одному 

разу в Ставрополе, Екатеринодарв, Новороссийске, Владикавказе, 
Кіисаветполѳ, в Терской области/

8 . Положительной стороной курсов надо считать то обстоятель

ство, что их проходили не только грузины, армяне, азербайджанца и 

представители других наций и народностей Кавказа, но были случаи, 

когда специально приезиали слушатели и из центральных областей
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России. Отдельные грузинские учителя гимнастики и врачи, работаю

щие в области школьной гигиены, под руководством опытных чешских 

преподавателей гимнастики получили настолько высокую квалификацию, 

что смогли самостоятельно проводить и руководить краткосрочными 

курсами гимнастики.

"Забота" со стороны правительства об урегулировании дела 

школьного физического воспитания на Кавказе не является случайной, 

ибо Кавказ вообще, а Грузия в частности, тем более ее столица и 

административный центр края -  Тбилиси так же,как Батуми, Кутаиси 

и другие города, являлись крайне "неблагонадежными" центрами ре

волюционных волнений, а учащаяся молодежь сыграла немалую роль в 

развитии революционных настроений. Поэтому школьному физическому 

воспитанию придавали здесь значение своеобразной защиты от рево

люционного вулкана.Это было главной причиной того, что в курсе дела 

фіизического воспитания в Кавказском крае начиная о IR88 года 

всегда находился сам император.

9. Исключительный интерес к упорядочению школьного физическо

го воспитания в это время проявляет попечитель Кавказского учебно

го округа Н.Ф.Рудольф). Он проводит ряд мероприятий, в результате 

чего с начала І909-І9І0 учебного года в школах и учебных заведе

ниях получает гражданские права чешская "сокольская" система 

гимнастики. Не лишено интереса, что в работе Тбилисского Соколь

ского общества гимнастики с самого начала вктивноа участие прини

мали попечитель Кавказского учебного округа М.Р.Завадский, а пос

ле нохх) -  Н.Ф.Рудольф, по разрешению которых гимнастические об

щества "Сокол" Грузии безвозмездно нашли пристанище в зданиях и 

спортивных базах средних учебных заведений соответствующих горо

дов, что обусловило относительное широкое участие учеников этих 

школ в гимнастических занятиях членов обществ.
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10. Первая мировая война явилась причиной торможения начато

го /еще з 1880-х годах/в Грузии гимнастического движения, ибо в 

первые же годы войны место гимнастики и физического воспитания 

вообще в школах почти целиком заняла военно-физическая, т .ѳ ,  "до

призывная подготовка". Однако и эта подготовка вскоре прекратилась, 

но заметный уровень, достигнутый школьным физическим воспитанием до 

начала первой мировой войіш, сыграл значительную роль в деле его по

следу иного развития особенно в первые годы после революции.

11, Особо слодует подчеркнуть, что передовое грузинское об- 

ществѳнно-педагогическоо мышление, при помощи революционной атмос

феры, царившей в Грузии этого периода, способствовало выдвижению 

на передний план, в основном, прогрессивных сторон чешской системы 

физического воспитания, затенив отрицательные стороны.

Но определенная часть общества не могла примириться о увлече

нием маршировкой и упражнениями силового характера, столь характер

ными для ч шской системы гимнаотикн. Она тробовала исправления это

го недостатка чешской гимнастики и уделения большого внимания на

родно-национальным подвижным играм я спорту вообще.

Сторонников грузинских народных подвижных игр и народных вн-г 
дов спорта поддерживала местная и центральная русская пресса, ко

торая о начала прошлого века восхваляла и популяризировала их. Луч
ше грузинские народные игры и отдельные виды спорта /около 3 0 / вош

ли и изданный в 1887 году известным русским деятелем этой области 

А.Е.Покровским, сборник игр, что открыло широкую дорогу грузинским 

народным подвижным играм и видам спорта в школы Российской империи.

Грузинские школьники в свободное время о увлечением учавствова

ли і национальных играх, занимались национальными видами спорта.

Эти игры и виды спорта в значительной отепеня дополняли официаль
ное школьное воспитание я исправляли его ошибки.
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12. Особо надо подчеркнуть то обстоятельство, что начиная 

со второй половины 80-х годов XIX столетия гимнастику в отдель

ных учебных заведениях, в основном двух главных городах Грузии -  

-  Тбилиси и Кутаиси, преподавали только грузинские учителя. Наря

ду с гимнастикой /для которой в этих школах были оборудованы 

спортивные залы, площадки и т .п . /  они внедряли грузинские народ

ные игры, народные виды спорта, а также отдельные виды грузин

ской народной хореографии вместе с грузинской народной музыкой.

Благодаря этим учителям чешская гимнастика приобрела новый, 

своеобразный оттенок и колорит, новую манеру движений и упраж

нений, тем более, что "природа грузинской молодежи хорошо при

спосабливалась к гимнастике". Таким образом, было положено нача

ло самостоятельной грузинской системе школьного физического 

воспитания и грузинской гимнастической школе.

Благодаря патриотической деятельности грузинских учителей 

эти новые очаги гимнастики названных городов Грузии с конца прош

лого века заложили фундамент для развития грузинского школьно

го физического воспитания и грузинской системы физического воспи

тания вообще.

В основном в этих двух главных городах Грузии были под

готовлены новые квалифицированные кадры, которые в последующем »
создали современную грузинскую школу физического воспитания, сов

ременную грузинскую школу гимнастики.

13. Именно в относительных успехах школьной системы физичес

кого воспитания надо искать объяснение тому, что на страницах 

грузинской и русской периодической печати появились выступления 

по назревшим, наболевшим а спорным проблемам физического воспи

тания. И.И.Перадзе, Л.Г.Боцвадэѳ, Г.Н.Николадзѳ и другие публико

вали обширные обобщайте теоретические статьи, которые в больший-
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стве случаев правильно отвечали на сложные теоретические и прак

тические вопросы школьного физического воспитания и физического 

воспитания вообще. Их статьи стояли на достаточно высоком теоре

тическом уровне для того времени. Благодаря этому грузинская 

педагогическая мысль в решении сложных проблем и вопросов школь

ного физического воспитания поднялась на новый высокий уровень.

После всего сказанного неудивительно, что представители 

передовой общественной педагогической мысли грузинского народа, 

передовые грузинские учителя гимнастики нашли в себе силу и 

способность победить в длительной борьбе за правильное всесторон

нее воспитание и даже в период царского самодержавия создать все 

условия для возникновения грузинской теории школьного физичес

кого воспитания и физического воспитания вообще, заложить основы 

новой системы школьного физического воспитания и грузинской шко
лы гимнастики.

Это обстоятельство надо считать главным достижением существую

щего в школах Грузии физического воспитания и гимнастики вообще 

в интересующий нас период.
X

X X

Представленная монография, как уже было сказано, опубликова
на в двух книгах, которые являются частью нашего исследования -  

-  "Физическое воспитание в школах Грузии", треть* и четвертая кни
ги которого опубликованы в 1957 и 1971 годах.

Это исследование в четырех книгах является частью обширных 

очерков автора "Вопросы истории физической культуры", вторая се

рия монографии которой вышла в трех книгах в 1954, 1965 и 1970 го

дах. В эти последние книги вошли собранные нами в районах Грузии 

и нами же обработанные грузинские народные игры и народно-нацио
нальные виды спорта.


