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Введение 

Актуальность темы. В 2019 г. в Красноярске пройдет XXIX Всемирная 

зимняя универсиада. Предстоящее событие актуализирует исследовательский 

интерес к истории физической культуры и спорта в нашем городе и крае.  

Спорт всегда играл важную роль в социальной и культурной жизни 

Советского Союза. В СССР поддерживались всевозможные спортивные 

занятия, существовали обязательные государственные нормативно-оценочные 

комплексы, организовывались соревнования на местном, региональном, 

республиканском и всесоюзном уровнях, были широко распространены 

театрализованные спортивные представления, в том числе физкультурные 

парады, которые с 1920-х г. стали непременной составляющей официальных 

государственных праздников.  

Период истории советского общества от победы в Великой 

Отечественной войне до смерти Иосифа Сталина в 1953 г., получивший в 

историографии название «поздний сталинизм», является уникальным и 

обособленным этапом в развитии советского спорта. В это время СССР 

становится участником международного олимпийского движения, в стране 

происходит значительный рост социальной престижности спорта. Спортивные 

победы стали использоваться в качестве средства утверждения превосходства 

коммунистической идеологии. Кроме того, в послевоенные годы 

активизировалось развитие спорта в различных регионах СССР, прежде всего в 

Сибири, поскольку перенос большого количества промышленных предприятий 

во время войны и ускорение темпов урбанизации создали необходимую для 

спорта социальную базу. Произошедшая в 1953 г. смена власти и 

последовавшая за ней трансформация сталинской модели социализма привели к 

серьезным структурным преобразованиям и в спортивной сфере.  

В целом, несмотря на издание ряда важных работ по истории физической 

культуры и спорта в стране в целом и в Красноярске, в частности, развитие 

физической культуры и спорта в послевоенный период освящено недостаточно. 

Остается не исследованным целый ряд вопросов, касающихся прежде всего 



4 
 

управления и материального обеспечения спорта в Красноярске, организации и 

проведении спортивных состязаний, жизненном пути и достижениях 

красноярских спортсменов, массовости спорта в Красноярске и участии 

населения города в спортивной жизни.  

Степень изученности темы. Тема исследования нашла свое отражение в 

отечественной советской и постсоветской историографии. Среди работ, 

обобщающих историю развития спорта послевоенного периода, выделяются 

исследования С.Л. Аксельрода, В.В. Столбова, А.Б. Суника, В.Т. Царика, Г.С. 

Деметера, В.В. Горбунова, Н.А. Макарцева.1 В работах этих авторов 

содержится много сведений о государственной политике в области физической 

культуры и спорта, организации советского физкультурного движения, 

состоянии отдельных видов спорта, организации и проведении спортивных 

соревнований, и подготовке спортивных кадров. Довольно широкое 

распространение в советской исторической литературе получили исследования 

регионального спорта, в том числе и по истории спорта в Сибири.2  Богатые 

фактическим материалом публикации советских историков заложили прочную 

основу для дальнейшего изучения истории спорта в СССР. Советскими 

исследователями были охарактеризованы основные этапы развития советского 

спорта, введено в научный оборот множество статистических материалов. С 

другой стороны, и в области истории спорта продолжалось неотступное 

следование марксистско-ленинской методологии, а результатам деятельности 

                                                 
1 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР. М., 1957; Столбов В.В. Развитие физической 
культуры и спорта в РСФСР в послевоенную сталинскую пятилетку. Дисс. … канд. пед. наук. М., 
1953.; Он же. История физической культуры. М., 1989; Суник А.Б. Становление и развитие в СССР 
истории физической культуры как науки (1917- середина 80-х годов). Дисс. … д-ра. пед. наук. Львов, 
1986; Царик В.Т. Развитие физической культуры и спорта в РСФСр в годы завершения строительства 
социализма (1951-1956 гг.). Дисс. … канд. пед. наук. М., 1962; Горбунов В.В., Деметер Г.С. 70 лет 
советского спорта: люди. события, факты. М., 1987; Макарцев Н.А. Страницы истории советского 
спорта. М., 1967.  
2 Улангин А.Г. Организация и развитие физкультурного движения в Чувашии за годы советской власти (1917-
1967). Дисс. … канд. пед. наук. М., 1967; Князев Ф.В. Развитие физической культуры и спорта в Северной 

Осетии за 50 лет советской власти. Дисс. канд. пед. наук. Л., 1968; Липиц Г.И. Страницы из истории спорта в 

Саратове и Саратовской области. Саратов, 1968; Разумовский Г.И. Страницы истории спорта в Вятке. Киров, 

1968; Гутиев Р.Г. Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае (1938—1967). Дисс. … канд. пед. 

наук. М., 1969; Ахмедов М.Ш. История развития физической культуры и спорта в Дагестане в годы советской 

власти (1920-1959 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. Махачкала. 1972; Рохмистров В.П. Физическая культура и 

спорт в Западной Сибири (1920-1958 гг.): Исторический очерк. Дисс. канд. пед. наук. М., 1963; Санданов Б.Д. 

Физическая культура и спорт в Бурятии (1917-1967). Дисс. канд. пед. наук. Улан-Удэ. 1970.  
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партийно-государственной власти в сфере организации и управления советским 

спортивным движением давались однозначно положительные оценки.  

 Анализируя постсоветскую отечественную историографию, следует 

отметить, что методологический плюрализм начала 1990-х г. и доступ 

исследователей к новым неизвестным ранее историческим источникам оказали 

неоднозначное влияние на изучение советского спорта. С одной стороны, 

подверглись пересмотру наиболее тенденциозные положения советской 

историографии, были поставлены новые проблемы. В частности, стали активно 

исследоваться роль спорта в социальном и культурном развитии советского 

общества и место коммунистической идеологии в спортивной жизни. С другой 

стороны повышенный исследовательский интерес к новым темам отодвинул на 

второй план изучение традиционных для советской историографии вопросов, 

прежде всего исследований места и роли государственных нормативно-

оценочных комплексов ГТО и БГТО в советском спорте и обществе в целом, 

подготовки спортивных кадров, деятельности партийных органов по 

руководству сферой физкультуры и спорта. 

 Среди российских исследований по истории советского спорта, в которых 

довольно подробно рассматривается послевоенный период , можно выделить 

работы О.В. Моркониной, А.Л. Дерябиной, З.М. Кузнецовой.3 

 Различные аспекты развития советского спорта в сталинскую эпоху 

анализируются в обобщающих работах по истории физической культуры и 

спорта Б.А. Базунова и Г.С. Деметера.4  

 Тема красноярского спорта в послевоенный период слабо представлена 

как в советской, так и в постсоветской историографии, большинство работ 

носят скорее публицистический, чем научный характер, без должного 

                                                 
3 Морконина О.В. Деятельность государственных и общественных организаций по развитию физкульту ры и 

спорта в Алтайском Крае (1945-1991). Дисс. … канд. пед. наук. Барнаул, 2004; Дерябина А.Л. Развитие 

физической культуры и спорта в Читинской области  (1941-1956). Дисс. … канд. пед. наук. Чита, 2005; 

Кузнецова З.М. История физической культуры и спорта  в республике Татарстан. Дисс. … д-ра. пед. наук. 

Набережные Челны, 1999.  
4 Базунов Б.А. Спорт. XX век: Хроника отечественного и мирового спорта: события, персоналии, рекорды. М., 

2001; Деметер Г.С. Очерки по истории отечественной физической культуры и олимпийского движения. М., 

2005.  
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критического анализа историографии и источников. На общем фоне 

выделяются исследования А.П. Статейнова, В.Ф. Ветшевой и В.Г. Луканина, но 

они имеют скорее обобщающий характер, а послевоенное время изложено в 

них крайне сжато по сравнению с более поздними периодами истории 

красноярского спорта.5 

Об истории спорта в Советском Союзе писали и многие зарубежные 

исследователи. Среди массы опубликованных материалов, посвященных этой 

теме, выделяются три важнейшие работы, в которых довольно основательно 

исследуется спорт послевоенного периода. Самая ранняя книга – «Советский 

спорт: зеркало советского общества» Генри Мортона, предлагала первый 

подробный социологический анализ спорта как неотъемлемой составляющей 

советской идеологии. В ней Мортон анализирует условия, которые позволили 

Советскому Союзу стать ведущей спортивной державой в 1950-х — начале 

1960-х годов. Наиболее важной монографией в зарубежной советологии 

является книга Джеймса Риордана «Спорт и советское общество»». Впервые 

изданное в 1977 году это исследование на Западе до сих пор является 

основополагающим текстом для всех, кто изучает советский спорт. В нем 

Риордан подробно описывает развитие советского спорта, анализирует его 

организационные структуры и основные идеологические императивы. И, 

наконец, книга Роберта Эдельмана «Серьезная забава: История зрелищных 

видов спорта в СССР».6 Это исследование интересно тем, что в нем применен 

принципиально новый подход, который уделяет основное внимание массовому 

советскому спорту. В частности, Эдельман исследует, как советских людей 

вовлекали в спорт.  

Стоит отметить, что распространение спорта в период сталинизма часто 

описывается западными исследователями как симптом тоталитаризма, как 

давление на народ, который не особенно хотел заниматься спортом и сдавать 

                                                 
5 Статейнов А.П. История Красноярского края. Спорт. Красноярск, 2009; Ветшева В.Ф., В.Г. Луканин. Наш XX 
век. Дороги памяти, страницы истории Красноярского спорта. Красноярск. 2010. 
6 Morton H. Soviet Sport: Mirror of Soviet Society. N.Y., 1963; Riordan J. Sport in Soviet Society. 
Cambridge, 1977; Эдельман Р. Серьѐзная забава: История зрелищного спорта в СССР. М.. 2008.  
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государственные спортивные нормативы, но поддавался нажиму «сверху». 

Однако это подход сомнителен, так как отрицает какую бы то ни было заботу о 

людях. В советскую эпоху государство было крайне авторитарным. Тем не 

менее, чтобы успешно осуществлять свою политику, оно нуждалось в широкой 

народной поддержке – убеждение всегда было намного эффективнее, чем 

принуждение. СССР в этом плане не исключение.  

Таким образом анализ историографии советского спорта послевоенного 

периода выявил необходимость дальнейшей разработки научных проблем в 

масштабах Красноярского края и города Красноярска. 

Цель исследования: выявить роль физической культуры и спорта в 

жизни города Красноярска с 1945 по 1953 гг., определить основные тенденции 

и особенности их развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Проследить особенности развития спорта в СССР в послевоенный 

период с 1945 по 1953 гг.; 

2. Определить формы и методы партийно-государственного руководства 

спортивной сферой в городе Красноярске, исследовать организацию 

спортивного движения; 

3. Показать достижения красноярских спортсменов на региональных, 

всесоюзных и международных соревнованиях; 

4. Выявить роль и место обязательных нормативно-оценочных 

комплексов ГТО и БГТО в спортивной жизни Красноярска. 

Объект исследования: Спортивная жизнь города Красноярска в 1945- 

1953 годах.  

Предмет исследования: партийно-государственная политика в сфере 

спорта, развитие сети спортивных учреждений, их материальное и кадровое 

обеспечение, формы участия жителей города в спортивной жизни и их 

спортивные достижения.  
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Хронологические рамки исследования: охватывают период с 1945 г. по 

1953 г. Нижняя хронологическая граница определена завершением Великой 

Отечественной войны. Верхняя граница связана с завершением правления 

Сталина и определяется мартом 1953 г. Как уже отмечалось выше, это особый 

этап в истории как советского спорта в целом, так и в развитии спорта в 

сибирских регионах.  

Территориальные рамки исследования определены границами города 

Красноярска как одного из крупнейших городов Сибири, места, где было 

сосредоточено большое количество рабочей и вузовской молодежи, 

составлявшей основу социальной базы физической культуры и спорта.  

Методология исследования: обусловлена состоянием изученности 

избранной темы и основывается на принципе историзма. Характер 

исследования предполагает использование широкого круга аналитических, 

описательных и общеисторических методов при комплексном подходе. Прежде 

всего, тема дипломной работы раскрывается при помощи проблемно-

хронологического метода изучения материала.  

Источниковая база исследования. Источниковую базу исследования 

составил широкий круг разнообразных по происхождению и информативности 

опубликованных и архивных материалов. Условно их можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся опубликованные нормативные документы 

партийно-государственной власти – прежде всего это Конституция СССР 1936 

г., а также указы и постановления высших партийных и государственных 

органов
7
. Изучение указанных источников позволяет реконструировать 

исторический контекст, определить правовые основы занятий спортом в СССР 

и понять, какие цели и задачи в сфере физической культуры и спорта партия и 

правительство считали приоритетными.  

Вторая группа источников является базовой. Она состоит из 

неопубликованных архивных материалов, обнаруженных в фонде 

                                                 
7 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970; Егоров А.Г. 
(отв.ред.) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.8. 1946-1955.М., 
1985.  
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Красноярского краевого комитета по физической культуре и спорту при 

Крайисполкоме (Ф. Р-2242) и в фонде Красноярских краевых советов 

добровольных спортивных обществ (Ф. Р-2063). Прежде всего, к ним относятся 

приказы, планы и отчеты президиумов краевых советов добровольных 

спортивных обществ и их красноярских отделений, а также Краевого и 

Красноярского городского комитетов по физкультуре и спорту. Эти источники 

содержат информацию о конкретных решениях в области руководства 

физкультурой и спортом. Их изучение позволяет обнаружить подробные 

статистические сведения, получить представление о материальной базе спорта 

в Красноярске и деятельности руководящих органов по организации 

спортивных мероприятий. Особое место занимают доклады ответственных 

работников физкультурного движения, протоколы совещаний и конференций. 

Анализ этих источников позволяет понять, как руководители и деятели 

красноярского спорта воспринимали, как понимали и как проводили в жизнь 

поставленные партией задачи. Кроме того, в них содержаться сведения о 

взаимоотношениях Красноярского городского комитета по делам физической 

культуры и спорта с краевым руководством, добровольными спортивными 

обществами и профсоюзными органами. 

Информация содержащаяся в опубликованных и архивных материалах 

существенно дополняется центральной и местной периодической печатью. 

Наибольшее значение для изучения спорта в Красноярске имеет газета 

«Красноярский рабочий». Ориентированное на массовую аудиторию это 

издание публиковало сведения о важнейших событиях в спортивной жизни 

города, а также интервью с наиболее именитыми красноярскими спортсменами. 

В более поздних номерах газеты за 1960-е и 1970-е гг. содержатся интервью с 

ветеранами и заслуженными работниками красноярского спорта, деятельность 

которых пришлась на послевоенное время. Эти материалы заменяют такие 

источники личного характера как воспоминания и мемуары, обнаружить 

которые, к сожалению, не удалось. 
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В целом, содержание источниковой базы позволяет решить поставленные 

в исследовании задачи. 

Новизна исследования заключается в том, что в работе впервые 

систематизированы исторические сведения о развитии физической культуры и 

спорта в Красноярске в период с 1945 по 1953 г., выявлена роль 

государственных учреждений и общественных организаций в управлении 

спортивным движением города, показаны материальные условия занятий 

спортом, выявлена роль физкультуры и спорта в развитии социальных 

отношений, определена степень массовости спорта в Красноярске.  

Практическая значимость работы широкая. Ее можно использовать как 

в школе, при разработке уроков в рамках реализации регионального 

компонента, разработке элективных курсов, так и в университете, при 

подготовке курсов по выбору, а также в музейных и выставочных работах.  

Структура исследования: Дипломная работа состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка источников и литературы и приложений. В первой 

главе рассматриваются основные тенденции и особенности развития спорта в 

период с 1945 по 1953 г. Во второй главе работы исследуются формы партийно -

государственного руководства физкультурой и спортом в Красноярске, 

вопросы массовости и материального обеспечения спорта, организация 

спортивной жизни. Третья глава посвящена достижениям наиболее 

выдающихся красноярских спортсменов. В четвертой главе исследуется роль и 

место комплексов ГТО и БГТО в спортивной жизни Красноярска.  
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Глава I. Особенности развития советского спорта в 1945-1953 гг. 

 

 Нормализация работы по развитию спорта после завершения Великой 

отечественной войны столкнулась с большими трудностями. Согласно 

официальным данным на оккупированной во время войны территории было 

разрушено более 4000 спортивных залов в начальных и средних школах и 334 

спортивных зала в институтах, на территории Украины и Белоруссии почти не 

осталось ни одного учреждения, занимавшегося ранее физическим 

воспитанием. Погибли или стали нетрудоспособными 18% специалистов по 

физическому воспитанию и 15% дипломированных тренеров.8 

 В тоже время перед советским спортивным движением были поставлены 

сложные задачи. Для ССС естественным результатом победы в войне стал 

значительный рост международного влияния. Правительства сотрудничавших 

во время войны с Советским Союзом государств были вынуждены отказаться 

от проводившейся ими ранее политики блокады СССР в области культуры и 

спорта. Со стороны советского руководства было также проявлено  стремление 

к расширению международных связей. 

СНК СССР в постановлении от 28 сентября 1945 г. определил задачи 

Комитета по делам физической культуры и спорта, и наметил перспективные 

направления его деятельности. В результате совместных усилий центрального 

правительства и региональных властей к 1947 г. в спортивном движении СССР 

были ликвидированы последствия военных разрушений. Число спортсменов, 

регулярно занимающихся спортом, увеличилось до 5,4 млн. человек, то есть 

превысило почти на 100000 показатели последнего мирного (1940) года.9  

 Необходимость и возможность участия в международной 

спортивной жизни в значительной степени повлияли и на развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Ежегодно выделялись большие средства на 

строительство и оборудование новых спортивных сооружений, и 

                                                 
8 Правда. 1947, 15 августа. 
9 Там же. 
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восстановление разрушенных, проведение массовых соревнований и 

подготовку кадров специалистов по физической культуре и спорту. В 

соответствии с указом Совета Министров СССР 1947 г. «О поощрении роста 

спортивных достижений» были учреждены нагрудные знаки, поощрительные 

денежные премии и ежемесячные денежные стипендии чемпионам, 

рекордсменам, призерам соревнований различных уровней, их тренерам и 

руководителям команд. Были введены должности государственных тренеров, 

созданы спортивные школы и новые институты физической культуры и спорта, 

число которых к 1949 г. возросло до 14. Во всех неполных и полных средних 

школах страны были введены новые программы по физическому воспитанию, 

организовывались спортивные секции. С 1949 г.  по 1952 г. значительно 

расширилась сеть детских спортивных школ.  

 27 декабря 1948 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О ходе выполнения 

Комитетом по делам физкультуры и спорта директивных указаний партии, и 

правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и 

повышения мастерства советских спортсменов». В постановлении 

подчеркивалась возросшая важность спорта. Определялись перспективные 

задачи, деятели спортивного движения и советские спортсмены нацеливались 

на «массовое развитие физкультурного движения, повышение спортивного 

мастерства и развертывание борьбы за мировое господство по важнейшим 

видам спорта».10  

 На основании данного постановления при республиканских и местных 

советах профессиональных союзов были созданы советы по физической 

культуре и спорту. Были организованы кафедры физкультуры в университетах 

и институтах. В 1951 г. были введены новые программы по физической 

культуре, согласно которым на первом и втором курсах высших учебных 

заведений были введены обязательные занятия физкультурой по 2 часа в 

неделю и по 4 часа на факультативно на старших курсах. В результате развития 

                                                 
10 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970. С. 264 
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спортивной работы к началу 1950-х г. число юношей и девушек, постоянно 

занимающихся спортом, достигло 6 млн.11 

 В целом, советская система подготовки спортивных кадров в 

организационном отношении претерпела мало изменений по сравнению с 

довоенным периодом. 

 Центральным органом, курировавшим государственную политику в 

области спорта, являлся Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта 

при СНК СССР (с 1946 г. при Совете Министров СССР). Задачи этого комитета 

заключались в выработке и реализации политических решений в сфере спорта, 

строительстве основных спортивных сооружений, подготовке спортсменов, 

тренерских и судейских кадров, организации и проведении крупнейших 

всесоюзных спортивных соревнований, регулировании работы спортивных 

обществ, производстве спортивного инвентаря. Такие же комитеты 

существовали в системах региональной и местной власти.  

 Основу советской системы подготовки спортсменов составляли 

добровольные спортивные общества (ДСО).  Главной задачей ДСО являлась 

организация широкого вовлечения населения в занятия физической культурой и 

спортом, обеспечение подготовки высококвалифицированных спортсменов, и 

всех советских граждан по комплексу «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). 

В конце 1940-х – начале 1950-х годов в СССР насчитывалось 36 ДСО, в том 

числе 18 спортивных обществ профсоюзов, организованных преимущественно 

по производственно-отраслевому и территориальному признаку, 15 сельских 

спортивных обществ в союзных республиках и спортивные общества 

«Динамо», «Спартак», «Трудовые резервы». Спортивные общества объединяли 

тысячи различных организаций и десятки тысяч спортсменов, как любителей, 

так и профессионалов. Так, Всесоюзное добровольное физкультурно-

спортивное общество промысловой кооперации «Спартак» к началу 1950-х гг. 

насчитывало более 6000 коллективов, объединявших свыше 300000 человек.12 

                                                 
11

Правда. 1949, 28 декабря.  
12

Советский спорт. 1949, 22 декабря 
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Из 18 спортивных обществ профсоюзов 3 являлись всесоюзными: 

«Буревестник», «Локомотив» и «Водник». Спортивное общество  

«Буревестник» объединяло студентов, преподавательский состав и работников 

высших учебных заведений, спортивное общество «Локомотив» - работников 

железнодорожного транспорта, а «Водник» - работников водного транспорта. 

Все остальные спортсмены и физкультурники профсоюзов были объединены в 

республиканские спортивные общества. Крупнейшим профсоюзным 

республиканским обществом вначале 1950-х г. было ДСО «Труд» (РСФСР). В 

каждой союзной республике единое спортивное общество имело свое название. 

Сельские спортивные общества объединяли физкультурников колхозов, 

совхозов, МТС и сельскую интеллигенцию и также были созданы во всех 

союзных республиках. Наиболее крупным сельским спортивным обществом 

являлось ДСО РСФСР «Колхозник» (РСФСР). 

Деятельность всех спортивных обществ осуществлялась на основе 

уставов, в значительной своей части типизированных. Каждый устав строился 

на «началах широкой демократии, выборности, всех руководящих звеньев и 

самодеятельности физкультурников».13 Руководство деятельностью 

спортивных обществ профсоюзов было сосредоточено во Всесоюзном совете 

спортивных обществ при ВЦСПС, республиканскими сельскими спортивными 

обществами руководили соответствующие комитеты по физической культуре и 

спорту при СНК (Советах Министров) союзных республик. Общее руководство 

и контроль за деятельностью спортивных обществ в стране осуществлял 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Основными организационными звеньями ДСО являлись первичные 

коллективы физической культуры, организуемые непосредственно на 

предприятиях, в учреждениях, в ремесленных училищах, в средних и высших 

учебных заведениях, в колхозах и совхозах. В спортивных обществах 

обслуживающих мелкие предприятия и учреждения, создавались коллективы 

физической культуры, объединяющие несколько предприятий и учреждений. 

                                                 
13 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: Сборник материалов. М., 1954. С. 43.  
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Финансирование спортивных обществ профсоюзов и их первичных 

организаций осуществлялось за счет бюджетов соответствующих 

профессиональных союзов, за счет членских взносов членов общества, доходов 

от спортивных соревнований, а в отдельных случаях – за счет прибылей от 

производства спортивного инвентаря. Финансирование сельских спортивных 

обществ осуществлялось за счет взносов юридических членов, которым 

являлись правления колхозов, отчислений по культфонду от прибылей 

колхозов, а также за счет средств профсоюза работников сельского хозяйства. 

Средства по бюджету в значительной своей части расходовались на 

строительство, ремонт, оборудование и аренду спортивных сооружений, на 

организацию, соревнований, содержание инструкторов и тренеров по спорту и 

приобретение спортивного инвентаря. 

В целом, стоит подчеркнуть, что советские спортивные общества 

проделывали огромную работу по строительству и оборудованию спортивных 

сооружений, и вовлечению населения в занятия спортом.  

В СССР существовало разделение спорта на профессиональный и 

любительский.  Спортивные звания и разряды присваивались советским 

спортсменам-профессионалам на основании разработанной в 1935 г. Единой 

всесоюзной спортивной классификации (ЕВСК). Для спортсменов юношеского 

возраста были установлены 3-й, 2-й, 1-й юношеские разряды, для взрослых 

спортсменов – 3-й, 2-й, 1-й разряды, звание «мастер спорта» и почетное 

пожизненное звание «заслуженного мастера спорта». ЕВСК включала 

разрядные нормы и требования с учетом специфических особенностей, которые 

имел каждый из следующих 46 видов спорта, 1) авиамодельный, 2) 

автомобильный, 3) акробатика, 4) альпинизм, 5) баскетбол, 6) бокс, 7) борьба 

классическая, 8) борьба вольная, 9) борьба самбо, 10) велосипедный, 11) водное 

поло, 12) водно-моторный, 13) воздухоплавательный), 14) волейбол, 15) 

гимнастика, 16) городки, 17) гребля (академическая, байдарочная, народная, 

каноэ), 18) конькобежный, 19) конный, 20) легкая атлетика, 21) лыжный, 22) 

мотоциклетный, 23) парашютный, 24) парусный и буерный, 25) плавание, 26) 
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планерный, 27) прыжки в воду, 28) самолетный, 29) современное пятиборье, 30) 

спиннинг, 31) стрелковый (пулевая стрельба), 32) стрелковый (стендовая 

стрельба), 33) теннис, 34) теннис настольный, 35) туризм, 36) тяжелая атлетика, 

37) ручной мяч 7:7 (гандбол), 38) ручной мяч 11:11, 39) фехтование, 40) 

фигурное катание на коньках, 41) футбол, 42) хоккей с мячом, 43) хоккей с 

шайбой, 44) хоккей травяной, 45) шахматы, 46) шашки
14

. Это были основные 

виды спорта, на которые Советский Cоюз делал главный упор. Допускалась 

также классификация спортсменов до 1 разряда по национальным видам 

спорта. В зависимости от уровня достигнутых результатов спортсмен либо 

повышался в разряде, либо понижался, если в течение 2 лет не подтверждал на 

соревнованиях норм своего разряда. Помимо выполнения разрядных норм по 

виду спорта от каждого спортсмена требовалась сдача норм ГТО - «Готов к 

труду и обороне». В связи с ростом спортивных достижений и 

совершенствованием методов обучения и тренировок каждые 4 года разрядные 

нормы и требования пересматривались в сторону их повышения, в особенности 

для спортсменов 1-ого разряда и мастеров спорта.15  

По видам спорта, включенным в ЕВСК и культивируемым в СССР 

действовали официальные правила соревнований, право утверждения, которых 

принадлежало только Комитету по физической культуре и спорту.  

В СССР существовала единая система присвоения звания судьи, в 

зависимости от их стажа и квалификации. Были установлены третья, вторая и 

первая, республиканская и всесоюзная категории. Высшей ступенью 

классификации судьи являлась всесоюзная категория, которая присваивалась 

Комитетом по физической культуре и спорту. Подготовка тренерских кадров в 

СССР осуществлялась физкультурными учебными заведениями – институтами 

и школами тренеров. 

В СССР была организована разветвленная сетка соревнований различного 

уровня, от всесоюзных до местных. Большое распространение в практике 

                                                 
14 Аксельрод С.Л. Единая всесоюзная спортивная классификация. М., 1951. С. 10. 
15 Там же.  С. 12. 



17 
 

проведения спортивных соревнований в СССР получило поведение так 

называемых спартакиад. В программу спартакиад включались соревнования по 

ряду наиболее важных видов спорта. Такое название- спартакиада, было дано 

первым крупным состязаниям, проведенным в СССР в 1928 г. в память 

Спартака – руководителя восстания рабов в Древнем Риме. Задачей спартакиад 

являлось подведение итогов работы по развитию ведущих видов спорта. 

Широкое распространение в СССР также получили спартакиады фабрик, 

заводов, школ, средних и высших учебных заведений, колхозов. Наиболее 

крупной спартакиадой, проведенной в СССР к середине 1950-х г., была 1-я 

Всесоюзная спартакиада. (Москва 1928 г.), в которой участвовало более 7000 

спортсменов от союзных республик и 14 делегаций зарубежных организаций
16. 

Традиционный характер имели межреспубликанские Спартакиады республик 

Закавказья, Средней Азии и Прибалтики; они проводились 1 раз в 2 года 

поочередно в одной из столиц союзных республик и играли важную роль в 

развитии спорта. 

Особое место в советском спорте занимал комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР» (ГТО). Подготовку по комплексу ГТО проходило большое 

количество советских граждан, он был обязателен для всех профессиональных 

советских спортсменов.  Впервые ГТО был введен решением Высшего совета 

физической культуры 11 марта 1931 г. по инициативе ВЛКСМ. В 1932 г. 

комплекс был дополнен 2-й ступенью, а в 1934 г. – ступенью «Будь готов к 

труду и обороне» (БГТО). Постановлением СНК СССР от 26 ноября 1939 г. 

были утверждены «Положение» и нормы нового комплекса ГТО, с учетом 

«имевшегося опыта работы и возросших требований к физическому 

воспитанию трудящихся». Комплекс ГТО был построен на основных 

положениях системы физического воспитания, как части коммунистического 

воспитания; с точки зрения коммунистической идеологии – он решал главную 

задачу советского физкультурного движения – всестороннее физическое 

развитие рабочих для подготовки их к трудовой деятельности и службе в 

                                                 
16 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: Сборник материалов. М., 1954. С. 59.  
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Вооруженных силах СССР. Требования комплекса ГТО лежали в основе 

государственных программ по физическому воспитанию в школе, ремесленных 

училищах, техникумах и вузах, а также программ массовой физкультурной 

работы спортивных организаций предприятий, учреждений, колхозов и т.д. 

Комплекс ГТО состоял из 3 ступеней: 1) ступени «Будь готов к труду и 

обороне» (БГТО) для юношей и девушек 14 и 15 лет (См. приложение №1). 2) 

«Первой ступени ГТО»; 3) «Второй ступени ГТО» .17 Комплекс ГТО был 

рассчитан на возраст от 14 до 40 лет и старше. Нормы комплекса были 

составлены с учетом возрастных и половых особенностей. 

В общую часть комплекса ГТО входили упражнения общего и 

прикладного характера. Нормативы, для которых была установлена 

обязательная сдача, существовали по гимнастике, преодолению препятствий, 

бегу, плаванью, лыжам или пешему переходу. Вторую часть комплекса 

составляли нормативы, сдаваемые по выбору самих физкультурников; 

входящие в эту часть физические упражнения были подобраны в 4 группы по 

признаку преимущественного развития тех или иных основных физических 

качеств – скорости, ловкости, выносливости, силы. Такое построение 

комплекса ГТО облегчало сочетание задач общей физической подготовки с 

вовлечением людей в различные виды профессионального спорта.  

Для обучения и тренировок по комплексу ГТО, наравне с секциями по 

видам спорта, служили также специально создаваемые в спортивных 

организациях секции общей физической подготовки. Зачет норм производился 

или на специально организуемых испытаниях в форме массовых соревнований, 

или на обычных спортивных соревнованиях, если их программа и условия 

соответствовали нормативным требованиям комплекса ГТО. Сдавшие 

полностью положенные испытания той или иной ступени имели право носить 

соответствующий значок.  

В целом стоит отметить, что относительное улучшение материального 

благосостояния населения СССР в послевоенный период создало основу для 

                                                 
17 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». М.-Л. 1949. С. 40. 
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дальнейшего вовлечения миллионов граждан в систематические занятия 

спортом.  

Наряду с развитием физкультуры и спорта внутри страны постоянно 

расширялись и международные связи СССР. Начиная с 1945 г. целый ряд 

международных спортивных федераций приняли Советский Союз в свои 

члены. Первым успешным участием советских спортсменов в международных 

соревнованиях явился чемпионат Европы по легкой атлетике, состоявшийся в 

1946 г. в Осло. Результат советской сборной: 6 первых мест, 14 – вторых и 3 

третьих места. В 1948 г. советский шахматист М.М. Ботвинник впервые 

выиграл звание чемпиона мира. В 1949 г. советские спортсмены  получили 

наибольшее количество очков на Всемирных студенческих играх. В 1951 г. 

Советский Союз вступил в Международный олимпийский комитет, а в 1952 г. 

впервые советская команда участвовала в Олимпийских играх (См. приложение 

№2). Советские спортсмены выступили очень сильно, завоевав 22 золотые, 30 

серебряных и 17 бронзовых медалей, уступив в неофициальном командном 

медальном зачет лишь сборной США.  Эти достижения являются наглядным 

доказательством значительных возможностей советского спорта послевоенного  

периода, и свидетельствуют о довольно эффективной советской политике в 

области спорта.  
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Глава II. Партийно-государственное руководство и организация 

спорта в Красноярске в 1945-1953 гг. 

Массовость спортивного движения способствует развитию спорта 

высоких достижений. Чем больше людей регулярно занимаются спортом, тем 

серьезнее будет конкуренция на соревнованиях, а следовательно будут выше и 

результаты спортсменов. Кроме того, для развития спортивного движения 

необходима социальная база, в СССР основной социальной базы физической 

культуры и спорта являлись в первую очередь рабочие и студенты. Именно на 

промышленных предприятиях и в учебных заведениях существовало 

большинство физкультурных коллективов. Именно из этой среды в Советском 

Союзе рекрутировалось большинство профессиональных спортсменов.  

В послевоенное время в городе социальная база спорта развивалась 

активно. Красноярск в 1950-е годы стал индустриальным центром. В городе 

росло число крупных промышленных объектов, в 1951 г. был открыт 

металлургический комбинат «Сибэлектросталь», в 1952 г. завод синтетического 

каучука. Кроме того, в Красноярске в начале 1950-х г. резко увеличилась 

численность студентов. Известно, что с 1950 по 1954 г.  количество студентов 

выросло с 4600 до 8800 человек.18 

Массовость спорта зависит от общей демографической ситуации. В 

послевоенное время в Красноярске, как и повсеместно в СССР, происходили 

серьезные изменения в численности и составе населения, и перемены в 

демографической и социальной структуре не могли не влиять на жизнь города, 

в том числе и на сферу физической культуры и спорта. 

Известно, что в 1947-1949 гг. наблюдался самый большой прирост 

населения Красноярска за всю его историю. В начале 1950 г. красноярцев 

насчитывалось уже около 250000 человек. В 1950 г. показатели рождаемости в 

Красноярске составили 33.4 человека на 1000 жителей и приблизились к 

                                                 
18 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 44. Л. 18.  
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довоенному уровню 1940 г. (36.2%).19 В то же время смертность в городе в 

результате развития медицины и изобретения медицинских препаратов нового 

поколения, прежде всего антибиотиков, в этот период резко сократилась с 18.9 

до 12.3%, определяя значительный естественный прирост населения с 17,3 до 

21.1%, сопоставимый с рубежом 1920-1930-х гг. 

Конкретных данных по половозрастной структуре населения Красноярска 

обнаружить не удалось, однако, имеющиеся сведения по Красноярскому краю 

позволяют определить общую тенденцию. В послевоенное время, 

половозрастная структура населения Красноярского края по сравнению с 1939 

г. претерпела значительную деформацию: из 2.6 млн жителей 47.7 % 

насчитывало мужское население, 52.3 % – женское, на 100 мужчин 

приходилось 109.8 женщин.20 При этом перекос в сторону женщин отмечался с 

30–34 лет, особенно отразившись на военных поколениях 40–44, 45–49 лет, где 

на 100 мужчин приходилось 134.1 и 136.9 женщин, а также 50–54 и 55–59 лет – 

соответственно 67.3 и 49.2. Вместе с тем в детских и средних возрастах 

ситуация была противоположной. В возрастных категориях 1–15 лет на 100 

мужчин приходилось 96.8 женщин, 16–19 лет – 87.9, 20–24 года – 87.3, 25–29 

лет – 91.1. В структуре населения с точки зрения соотношения различных 

возрастных категорий, по сравнению с 1939 г., доля лиц трудоспособного 

возраста увеличилась на 8.2 %, достигнув 60.5 %; жителей старше 60 лет 

сократилась на 0.7 %, составив 7.2 %; детей в возрасте 1–15 лет уменьшилась на 

8.9 % и насчитывала 32.3 %.21 Таким образом в Красноярском крае в целом, и в 

Красноярске в частности преобладала масса молодого, трудоспособного 

населения, что способствовало развитию спортивного движения.  

Организацией и управлением сферы физической культуры и спорта в 

послевоенный период в городе Красноярске занимались партийные, 

комсомольские и профсоюзные органы.  

                                                 
19 Гущин Н.Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии. 
Новосибирск. 1995. С. 54.  
20 Там же. С. 56.  
21 Там же. С. 56-57.  
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Главным органом управления, руководящим спортивным движением 

Красноярского края являлся Краевой комитет физической культуры и спорта 

при Красноярском крайисполкоме. Руководство спортивным движением в 

Красноярске осуществлял Городской комитет по делам физической культуры и 

спорта, входящий в структуру горисполкома.  

Образование Красноярского краевого и Красноярского городского 

комитетов по делам физической культуры и спорта произошло в 1936 г. в связи 

с выходом Постановления ЦИК и СНК СССР «Об образовании Всесоюзного 

Комитета по делам физической культуры и спорта при СНК Союза ССР». 

Существовавший ранее Всесоюзный совет физической культуры упразднялся. 

Вместе с ним упразднялись региональные и местные советы физической 

культуры. Для управления советским спортивным движением при СНК СССР 

учреждался Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта. На 

вновь созданную управленческую структуру возлагалось «руководство всем 

делом физической культуры и спорта в Союзе ССР, руководство и контроль в 

области подготовки и распределения физкультурных кадров, использования 

спортивных сооружений (стадионы, клубы, площадки бассейны и т.п.) и 

распределения различного спортивного инвентаря» .22 Согласно 

правительственному постановлению, создавались комитеты по делам 

физической культуры и спорта при краевых и областных исполнительных 

комитетах, а также при городских советах и райисполкомах. В числе других 

был создан и Красноярский городской комитет по делам физической культуры 

и спорта. 

В конце 1940-х – начале 1950-х г. перед комитетом стояли две основные 

задачи: 1) организационное укрепление существующих и организация новых 

физкультурных коллективов; 2) достижение наибольшего вовлечения 

населения города в физкультурное движение.23 Спорткомитет организовывал и 

                                                 
22 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских 
Социалистических республик, издаваемое Управлением делами Совета Народных Комиссаров Союза 
СССР. Отдел первый. М., 1936. №35. С. 517-518. 
23 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 11. Л. 25.  
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проводил все основные городские спортивные соревнования, кроме того он 

принимал активное участие в организации краевых соревнований. Крупные 

всероссийские и всесоюзные спортивные состязания в послевоенное время, в 

Красноярске не проводились.  

Установить точный состав Красноярского городского комитета по делам 

физической культуры и спорта не удалось. Известно, что в 1951 г. в состав 

номенклатуры входили два сотрудника комитета – председатель и инспектор по 

учебно-спортивной работе.24 Очевидно, что при председателе, в соответствии с 

советской организацией местных аппаратов управления, должен был работать 

хотя бы один заместитель.   

Городской спорткомитет осуществлял руководство нижестоящими 

органами с помощью директивных указаний и приказов. Проверка их 

исполнения обычно проходила на ежемесячных заседаниях комитета в форме 

заслушивания отчетных докладов председателей районных спорткомитетов, 

председателей красноярских советов ДСО и физкультурных коллективов 

предприятий, и учреждений города. В своих отчетах каждый из докладчиков в 

обязательном порядке должен был предоставить информацию по 5 пунктам: 1) 

общие и организационные вопросы, 2) вопросы подбора, расстановки и учета 

физкультурных кадров, 3) вопросы организационно-спортивной работы, 4) 

вопросы агитации и пропаганды, 5) вопросы улучшения материальной и 

технической базы для занятий физкультурой и спортом, в том числе 

содержание и ремонт спортивных сооружений, производство и распределение 

спортивного инвентаря и оборудования.25 Судя по всему, типичной была 

ситуация когда отчеты содержали грубейшие ошибки и заслушивались с 

опозданиями. Также в работе городского комитета широко практиковалось 

проведение совещаний физкультурного актива совместно с комсомольскими и 

профсоюзными организациями по вопросам физической культуры и спорта.  

                                                 
24 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 29. Л. 38.  
25 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 30. Л. 29. 
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Некоторое представление о том, что из себя представлял Красноярский 

городской комитет по делам физкультуры и спорта, и каким образом проходила 

его повседневная работа в начале 1950-х гг., дает интервью заслуженного 

деятеля физкультурного движения Красноярского края Николая Валова, 

опубликованное в газете «Красноярский рабочий». Несмотря на то, что Валов 

был назначен председателем городского комитета только в 1954 г., он был 

хорошо знаком с состоянием спорта в Красноярске и с организацией работы 

городского комитета в более раннее время, поскольку до своего назначения на 

должность председателя несколько лет проработал руководителем военно -

физкультурного отдела Красноярского краевого комитета ВЛКСМ. В интервью 

Валов говорил: «В штате городского спорткомитета было всего пять 

сотрудников. В четырех районах города не было спорткомитетов. План работы 

комитета строился на год, основное место в нем занимала подготовка кадров». 

Работа комитета была строго распланирована, реализация планов по развитию 

спорта, со слов Валова, проходило следующим образом: «Сначала необходимо 

создать спортивный актив в трудовых и учебных коллективах. Для этого 

проводится семинар по подготовке спортивных руководителей первого звена. 

Во главу угла ставится задача организации массовой работы в городе. Под эту 

задачу организуются спортивные площадки во дворах, при школах, ПТУ, 

техникумах, вузах и трудовых коллективах. Зимой начинают заливаться катки. 

Для катания на коньках всех желающих расчищается лед на Абаканской 

протоке и прудах Октябрьского района. На них направляются специалисты, 

которые выполняют две задачи: обучают детей и взрослых и отбирают 

способных. Летом в парках и дворах устраиваются волейбольные площадки, 

городошные и гимнастические снаряды, в основном перекладины. Городской 

спорткомитет формирует группы инструкторов из числа спортсменов, которые 

должны организовать на спортивных площадках занятия и тренировки. Особой 

популярностью у горожан начинает пользоваться центральный парк культуры и 

отдыха, где ежедневно соревнуются волейболисты, шахматисты, гиревики. В 

конце года в спорткомитете подводят итог этой работы, предварительно 
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проведя рейд по спортивным площадкам города. Итоги рейда сразу выявили 

недостатки: спорт слабо пропагандируется, нет наглядной агитации, мало 

инвентаря, занимающиеся не имеют спортивной формы. Срочно в план работы 

комитета вносятся коррективы».26 

Важное место в организации красноярского спортивного движения 

занимали профессиональные союзы и ДСО (добровольные спортивные 

общества). Партийно-государственное руководство видело в профсоюзах ту 

массовую организацию, которая была способна объединить и материально 

обеспечить физкультурное движение. Кроме того, профсоюзы активно 

сотрудничали с комсомолом. Их взаимоотношения складывались следующим 

образом: в профсоюзных клубах работа физкультурных коллективов протекала 

под непосредственным руководством профсоюзов, а комсомол оказывал свое 

влияние через комсомольские ячейки. Профсоюзы должны были оказывать 

содействие в вовлечении комсомола в активную работу физкультурных 

коллективов. 

На 1-й Краевой межсоюзной конференции состоявшейся 21 ноября 1948 

г. перед профсоюзными организациями была поставлена задача значительного 

улучшения работы по развитию физической культуры и спорта, как важного 

фактора укрепления здоровья трудящихся, повышения производительности 

труда и организации активного отдыха. Для осуществления «полного и 

широкого» развития физической культуры профсоюзам предписывалось 

включать в планы их работы строительство физкультурных площадок.  

В августе 1949 г. при Крайсовпрофе был создан Совет по физической 

культуре и спорту.  Председателем совета был выбран известный профсоюзный 

деятель П.И. Сысонов, кроме него в состав совета вошли председатели 

красноярских отделений ДСО А.А. Кондратович («Большевик»), Н.А. 

Шелованов («Локомотив»), В.Т. Сухарев («Красная Звезда») и И.В. Иванов 

(«Медик»), а также представитель физкультурного коллектива завода им 

                                                 
26 Красноярский рабочий. 1986, 5 мая.  
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Ворошилова В.Т. Маляров.27 Основной задачей совета являлась координация 

работы профсоюзных организаций по развитию физической культуры и спорта 

в учреждениях и на предприятиях города. Первым крупным мероприятием 

организованным советом, была 1-я Зимняя Спартакиада, проходившая с 27 

февраля по 3 марта в Красноярске, в соревнованиях приняло участие свыше 300 

человек. В том же году была проведена 1-я Летняя Спартакиада профсоюзов. 

Впоследствии спартакиады красноярских профсоюзов стали традиционными. 

Один из деятелей профсоюзного движения Николай Смолин в интервью 

вспоминал: «Хорошей формой привлечения трудящихся к занятиям 

физкультурой и спортом стали Спартакиады профсоюзов. Так, в программе 

летней Спартакиады 1951 г. было 24 вида, в том числе такие, как метание 

копья, диска, прыжки с шестом, тройной прыжок, бег с препятствиями 3000 

метров. Зимняя Спартакиада прошла по 4 видам спорта: лыжный, 

горнолыжный, конькобежный и хоккей с мячом».28 В это же время в 

Красноярске начали проводить соревнования на Кубок Крайсовпрофа по 

футболу, волейболу, баскетболу и городкам. 

Профсоюзы оказывали помощь по созданию спортивных команд. Так, в 

1946 г. профсоюзный комитет Красноярского комбайнового завода принял 

активное участие в создании команды по хоккею с мячом «Трактор», из 

которой в дальнейшем был образован знаменитый ХК «Енисей». Инициативу 

руководителя физкультурного коллектива завода Ф. Кустова горячо поддержал 

председатель профсоюзного комитета И. Лосев. Первый тренер «Трактора» 

Владимир Шевелев вспоминал «Когда были решены организационные 

вопросы, мы с энтузиазмом приступили к тренировкам. Однако вскоре 

выяснилось, что одного энтузиазма мало. Не хватало спортивного инвентаря, 

коньков, клюшек. Приходилось все делать самим, помогали ребята – токари, 

слесари. Большую помощь оказывал профсоюзный комитет, нам частенько 

                                                 
27 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 30. Л. 17.  
28 Красноярский рабочий. 1978, 16 марта. 



27 
 

подбрасывали талоны на некоторые продукты, в основном на картошку, чему 

мы были бесконечно рады».29  

В начале 1950-х гг. спортивная работа в профсоюзах значительно 

активизировалась, а физкультурное движение стало более массовым. В 1951 г. 

при Крайсовпрофе был создан культурно-бытовой отдел, в ведении которого 

были физическая культура и спорт. Николай Смолин – заведующий культурно-

бытовым отделом Крайсовпрофа, в 1951-1953 гг. так вспоминал профсоюзную 

работы в сфере физической культуры и спорта: «Наш отдел был создан в 1951 

г. В его ведении было множество различных направлений, и одним из них, 

безусловно, были физическая культура и спорт. Время было трудное – 

послевоенное. Люди работали на производстве с полной отдачей сил, и перед 

профсоюзными организациями стояла задача организовать активный отдых 

трудящихся, их досуг, в том числе и средствами физической культуры и спорта. 

При отраслевых комитетах профсоюзов активно работали добровольные 

спортивные общества. В то время их было около двадцати. Через них 

профсоюзы и проводили физкультурно-массовую работу на предприятиях».30  

Всего, в Красноярске, согласно данным отчета городского спорткомитета 

на 1.01.1950 насчитывалось 18 ДСО.31 Число членов каждого из обществ 

колебалось в районе нескольких сотен человек. Например, общество «Спартак» 

куда входило 26 артелей и 20 физкультурных коллективов с общим числом 

работников в 2560 человек, насчитывало 664 члена. В это время типичной была 

ситуация, когда количество активных членов ДСО завышалось, в реальности 

число членов регулярно занимающихся спортом и участвующих в 

соревнованиях было меньшим. Спортивные общества также, как и профсоюзы, 

регулярно устраивали свои внутренние спартакиады. Наиболее активно в этом 

направлении работали городские отделения ДСО «Искра», «Водник», «Медик», 

«Наука» и «Локомотив».  

                                                 
29 Красноярский рабочий. 1963, 27 января. 
30 Красноярский рабочий. 1978, 16 марта. 
31 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 28. Л. 43. 
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Важной функцией городских отделений спортивных обществ являлось 

«шефство» над красноярскими школами. Так, ДСО «Водник» шефствовало над 

школами №40 и №46, «Динамо» над школами №10 и №7, «Большевик» над 

школами №2 и №19.32 Спортивные общества шефствовавшие над школами 

бесплатно предоставляли им спортивные базы, спортивную одежду и 

инвентарь, оказывали помощь в проведении массовых мероприятий, при 

подготовке значкистов БГТО и ГТО, а также помогали сооружать и 

обустраивать спортивные площадки. Для проведения внеклассовой спортивной 

работы ДСО отправляли в подшефные школы своих тренеров. Одной из 

основных задач тренеров во время работы в школах было выявление способных 

спортсменов, которые в дальнейшем направлялись в спортивные школы.  

В послевоенное время, двумя наиболее серьезными проблемами, 

стоящими перед руководящими органами красноярского спортивного 

движения, являлись 1) дефицит квалифицированных кадров и низкая 

эффективность их работы; 2) неудовлетворительное материальное обеспечение 

спорта. Руководитель культурно-бытового отдела при Крайсовпрофе Н.П. 

Смолин в своем интервью высказывался об этом следующим образом: 

«Работать было тяжело. Трудностей было достаточно. Не хватало спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивных сооружений, а самое главное – 

специалистов. При отделе работал общественный совет, который состоял из 

авторитетных физкультурных работников: руководителей ДСО, председателей 

советов коллективов физкультуры предприятий, тренеров. Организовали учебу 

кадров. В то время, впрочем, как и во все другие времена, в спорте могли 

работать только одержимые. Зарплата невысокая, все спортивные мероприятия 

проводились строго после работы и в выходные дни. Так что рабочий день для 

физкультурного работника 9-11 часов был не редкостью».33 

Низкая эффективность работы спортивных кадров во многом 

обусловливалась не только недостаточной квалификацией, но и их частой 

                                                 
32 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 38. Л. 31. 
33 Красноярский рабочий. 1978, 16 марта. 
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сменяемостью. В среднем председатель городского спорткомитета по 

Красноярскому краю работал на своей должности 2 года, председатели 

районных спорткомитетов менялись еще чаще. Красноярск на этом фоне 

выделяется, так М.К. Докунов проработал на должности председателя 

городского спорткомитета с 1948 по 1952 г., то есть около 4 лет, однако смены 

председателей районных спорткомитетов происходили регулярно.  

Причиной текучести кадров среди ответственных работников 

физкультурного движения, и в первую очередь среди председателей комитетов 

по делам физической культуры и спорта, являлась типичная для советской 

эпохи ситуация. Главным критерием отбора на занятие руководящих 

должностей в сфере физической культуры и спорта, как в прочем и в других 

областях, было членство в коммунистической партии, преданность партии и 

государству. Председателей назначали в основном из комсомола. Это были 

молодые люди, чаще всего со среднетехническим образованием, без какой-либо 

специальной физкультурной подготовки, или же закончившие краткосрочные 

физкультурные курсы. Они плохо представляли, каким образом должна была 

быть организована работа в сфере физической культуры и спорта. Многие 

работники воспринимали руководящие должности в спортивной сфере как 

временную работу перед более высоким назначением. Кроме того, горисполком 

и райисполкомы Красноярска самовольно переводили председателей комитетов 

на другие работы, что, безусловно, сказывалось на деятельности городского 

спорткомитета и его структурных подразделений. 

В Красноярске ощущалась острая нехватка профессиональных кадров. 

Практически все штатные руководящие физкультурные кадры – руководители 

и тренеры, не имели специального физкультурного образования. В отчете 

Красноярского краевого комитета по делам физической культуры и спорта за 

1952 г. указывалось, что в Красноярском крае насчитывалось всего 12 человек с 

высшим физкультурным образованием
34

. В то же время в соответствии с 

приказом Комитета по делам физической культуры и спорта РСФСР №164 от 

                                                 
34 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 24. Л. 18. 
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10.08.1950 «комплектование физкультурных кадров осуществлялось только 

работниками имеющими физкультурное образование» (См. приложение №3). В 

документах фонда Краевого комитета по физической культуре и спорту 

неоднократно встречаются жалобы на то, что заявки по направлению в 

Красноярск квалифицированных специалистов не выполнялись, в одной из них 

говорилось – «Заявки Красноярского краевого комитета по делам физической 

культуры и спорта в требуемом ассортименте не выполняются, в Красноярск 

шлют крайне мало специалистов, причем приезжают тренеры по игровым 

видам спорта и гимнастике, тогда как мы нуждаемся  в основном в 

специалистах по тяжелой атлетике, плаванию и легкой атлетике».35  

При анализе кадровых проблем мы сталкиваемся с недостоверностью 

информации, содержащейся в источниках. Речь идет об одном из отчетов о 

проделанной работе Красноярского спорткомитета, цифры по подготовке 

кадров в нем явно завышены. Так, комитет указывал на то, что за 1951 г. им 

были подготовлены 230 председателей советов коллективов, 678 физоргов, 391 

инструктор по видам спорта, 280 спортивных судей.
36 Всего 1579 человек. 

Учитывая, что количество людей регулярно занимающихся спортом в 

Красноярске в 1951 г. составляло порядка 20-25000 человек, такого количества 

специалистов было больше чем достаточно. Даже если принимать во внимание 

тот факт, что Красноярск готовил специалистов не только для себя, но и для 

всего края, возможность обучения порядка 1500 специалистов в год, перекрыла 

бы потребности краевых спортивных организаций, тем более, что специалистов 

готовили не только в Красноярске. Кроме того, Красноярский краевой 

техникум физкультуры и спорта, основная кузница спортивных кадров города, 

в 1953 г., подготовил 72 физорга и председателя коллективов физкультуры, 41 

инструктора по нескольким видам спорта, и 32 судьи.37 Как Красноярск в 1951 

г. смог подготовить за год сразу 280 судей и 678 физоргов остается загадкой.  

                                                 
35 Там же. Л. 20. 
36 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 28. Л. 77. 
37 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 46. Л. 118. 
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В целом, на протяжении всего послевоенного периода 

квалифицированных физкультурных кадров в Красноярске не хватало. 

Ситуация начнет исправляться только с 1957 г., когда в Красноярском 

педагогическом институте будет открыт факультет физического воспитания.  

Неудовлетворительное материальное обеспечение являлось второй 

основной проблемой в развитии красноярского спорта. Николай Валов так 

описывал состояние материальной базы в начале 1950-гг.: «В городе было 2 

спортивных зала (в одной из школ и в обществе Локомотив), одна лыжная база 

«Спартака», стрелковый тир в парке им Горького, пять стадионов на 2-2,5000 

человек с примитивными раздевалками. Не было ни одного плавательного 

бассейна. Только на одном заводе им. К.Е. Ворошилова была ставка 

освобожденного инструктора по физической культуре».38  

В секция и командах не хватало спортивного инвентаря. Известно, что в 

октябре 1950 г. в красноярской секции классической борьбы появился первый 

настоящий борцовский ковер, его отправку инициировал один из чиновников 

центрального совета ДСО «Локомотив» после того как узнал, что красноярские 

борцы «тренируются на опилках».39 Первый тренер команды по хоккею с 

мячом «Трактор» Владимир Шевелев вспоминал, что его игроки работая на 

Комбайновом заводе, самостоятельно изготавливали себе коньки и клюшки или 

просили об этом заводских токарей. 

В городе практически отсутствовало специализированное медицинское 

обслуживание спорта. Только в 1952 г. совместными усилиями Краевого и 

городского спорткомитетов при 1-й поликлинике был открыт врачебный 

кабинет для профессиональных спортсменов. 

Вообще, вопрос о проблемах финансирования спорта в Красноярске, 

остается не ясным. Так, согласно отчету по выполнению бюджета Краевого 

комитета по делам физической культуры и спорта за 1951 г. бюджетные 

ассигнования Красноярским городским спорткомитетом осваивались слабо, на 

                                                 
38 Красноярский рабочий. 1986, 5 мая. 
39 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 22. Л. 63. 
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82% (около 200000 рублей). По городским спортивным соревнованиям расход 

на одного человека в день был ниже плана на 3 рубля 39 коп, по учебно -

тренировочной работе – ниже плана на 42 рубля 69 коп, в связи с тем, что все 

соревнования и сборы проводились без отрыва участников от основной работы 

и в большинстве случаев бесплатным использованием спортивных сооружений. 

В отчете отмечалось: «По участию в спортивных соревнованиях вышестоящего 

звена – средний расход ниже плана на 26 рублей, по той причине, что около 

половины участников краевых соревнований составляли спортсмены г. 

Красноярска на которых Красноярский горкомитет по делам физкультуры и 

спорта никаких затрат по их участию в соревнованиях не имел» .40 В 

заключении отмечалось, что ассигнования на массовую физкультурную работу 

были освоены только на 64%, исключительно по причине 

неудовлетворительной работы Красноярского спорткомитета.  

Зачастую кадровые и материальные проблемы сказывались на 

результатах выступлений красноярских спортсменов. В этом плане показателен 

пример 1-й Зимней Спартакиады РСФСР, состоявшейся в феврале 1948 г. 

Сборная команда Красноярского края, практически целиком состоявшая из 

красноярских спортсменов, набрав 374 очка, заняла общекомандное 39 место. 

Особенно слабо выступили конькобежцы и фигуристы, заняв в итоге 43 и 44 

места. Проверка организованная Красноярским краевым комитетом по делам 

физической культуры и спорта выявила следующие проблемы: участники 

соревнований по слалому и прыжкам с трамплина не были обеспечены 

спортивным инвентарем, у них не было лыж со специальным креплением, 

конькобежцы из-за проблем с транспортом, опоздали на соревнования. В отчете 

говорилось, что работники Красноярского городского спорткомитета, наряду с 

учебно-спортивным отделом Краевого комитета по делам физической культуры 

и спорта и руководителями городских ДСО не смогли должным образом 

организовать подбор спортсменов и обеспечить их регулярные тренировки, не 

                                                 
40   ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 22. Л.80. 
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следили за дисциплиной в команде.41 В результате проверки за «необеспечение 

своевременной подготовки команды Красноярского края и ее оснащении для 

участия в 1-й Зимней спартакиаде РСФСР, за некачественный состав 

представителей и тренеров» в числе других был отстранен от работы 

председатель Красноярского городского комитета по делам физической 

культуры и спорта В. Макушин.  

Кадровые и материальные проблемы существенно затрудняли развитие 

красноярских спортивных школ. Информация по ним разнится. Так, согласно 

докладу городского спорткомитета в 1952 г. в Красноярске функционировали 3 

юношеских спортивных школы – ЮСШ Красноярского городского комитета по 

делам физической культуры и спорта, ЮСШ Красноярского ГорОНО и ЮСШ 

при Отделе учебных заведений Красноярской железной дороги.42 Всего них 

обучались 506 человек. Занимающиеся были разделены на 3 возрастные группы 

– 1) 13-14 лет, 2) 15-16 лет, 3) 17-18 лет. Большинство учащихся (285 человек) 

входили во вторую группу. Из общего числа занимающихся взрослые 

спортивные разряды имели 69 человек: первый разряд – 1 чел., второй разряд –  

4 чел., третий разряд – 64 чел., юношеские разряды – 40 человек. Их подготовку 

осуществляли 22 тренера. Наиболее массовыми были секции гимнастики, 

легкой атлетики и конькобежного спорта. Также существовали секции по 

лыжам, боксу, тяжелая атлетике, волейболу и акробатике, художественная 

гимнастика. В докладе отмечалось, что «спортивные школы работали без 

соблюдения плана и не круглогодично».    

Николай Валов в своем интервью привел следующие сведения: «В 

Красноярске была одна спортивная школа молодежи, где работали всего 2 

человека - директор и завуч. Остальной персонал – общественники и 

совместители из числа учителей физкультуры и преподавателей вузов. В школе 

разными видами спорта занимались более 100 человек. В основном это были 

сборные команды города по легкой атлетике, лыжному и конькобежному 

                                                 
41 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 18. Л. 54. 
42 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 39. Л. 21. 



34 
 

спорту, боксу, борьбе и тяжелой атлетике»
43

. Сведения, которые привел Валов, 

относятся к концу 1953 – началу 1954 г., а доклад о котором речь шла выше 

был написан в 1952 г. Весьма сомнительным представляется тот факт, что при 

общем партийном и государственном курсе на развитие физической культуры и 

спорта в СССР, менее чем за два года в Красноярске были закрыты сразу 2 

спортивных школы. Впрочем, и Валов мог привести в интервью неточные 

сведения.  

Подводя итог, необходимо отметить, что партийно-государственное 

руководство спортивной сферой и уровень организации спортивной жизни в г. 

Красноярске следует оценивать неоднозначно. С одной стороны, число людей, 

активно занимающихся физической культурой и спортом в городе, по 

неточным данным, выросло с 15000 до почти 32000 человек, в период с 1947 по 

1953 г., то есть за 6 лет увеличилось в 2 раза.44 Огромную роль в этом процессе 

сыграли усилия партийных и государственных органов, а также профсоюзных 

организаций, руководства предприятий и учреждений, спортивных обществ.  

Активизации спортивной жизни города способствовал и ряд других факторов, в 

том числе демографических.  С другой стороны, развитию спорта в 

Красноярске мешали следующие проблемы: слабая материальная база, 

недостаток квалифицированных управленцев и тренерских кадров, низкий 

уровень подготовки ведущих спортсменов. Учитывая, что в 1945-1953 гг. 

красноярцы на международной и всесоюзной арене себя еще как следует не 

проявили, можно сделать вывод о недостаточном развитии массовости спорта, 

которая давала бы появиться молодым талантам.  

 

 

 

 

 

                                                 
43 Красноярский рабочий. 1986, 5 мая. 
44 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 46. Л. 155. 
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Глава III. Достижения красноярских спортсменов на региональных, 

республиканских и всесоюзных состязаниях 

 

Спортивная жизнь Красноярска не ограничивалась рамками города. 

Красноярские спортсмены принимали активное участие в краевых, сибирских, 

республиканских и всесоюзных соревнованиях, добиваясь высоких результатов 

(См. приложение №4).  

После войны в Красноярске развивались как новые, так и традиционные 

для города виды спорта. Наиболее популярными, традиционными для города 

видами спорта являлись футбол и хоккей с мячом. Важно отметить, что в то 

время, в Советском Союзе, еще не существовало четкого разделения 

спортсменов на профессионалов и не профессионалов, по сути футболисты и 

хоккеисты являлись любителями, которые тренировались и выступали на 

соревнованиях в свободное от основной работы время. Кроме того, отыграв в 

хоккей зимой, команды продолжали летом тренироваться и играть в футбол 

практически тем же составом, таким образом большинство игроков являлись 

как хоккеистами, так и футболистами.  

Первым серьезным успехом красноярского футбола в послевоенное время 

стало 3-е место сборной команды Красноярского края на III Сибирской 

Спартакиаде, в августе 1945 г. В матче за 3-е место красноярцы победили 

команду Кемеровской области со счетом 3:0. Газета «Красноярский рабочий» 

отмечала – «Постоянное поддержание игровой практики в годы войны, а также 

возвращение с фронта многих футболистов позволило создать сильную 

сборную команду».45  

Сильнейшими красноярскими футбольными командами в послевоенное 

время являлись «Трактор», «Динамо» и «Локомотив Востока». Именно эти 

коллективы чаще всего становились победителями городских и краевых 

футбольных соревнований. С 1948 г. эти команды регулярно участвовали в 

чемпионате РСФСР, организованном в соответствии с постановлением Секции 

                                                 
45 Красноярский рабочий. 1945, 19 августа. 
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футбола СССР «О развитии футбола, повышении уровня учебно-

воспитательной работы, привлечении к занятиям футболом широких масс 

трудящихся и молодежи».46 Участники турнира были разделены на восемь 

территориальных зон. Победители зон выходили в финал, где разыгрывали 

звание чемпиона РСФСР. 

Кроме того, красноярские футбольные команды регулярно участвовали в 

соревнования проводимых под эгидой ДСО. Наивысшим достижением 

«Динамо» являлось выступление на самом представительном футбольном 

турнире 1948 г. – Кубке ЦС ДСО «Динамо». В этом турнире, посвященном 25-

летию спортивного общества, приняли участие более 600 команд со всего 

Советского Союза. Выиграв сначала зону Красноярского края, а затем и 

Сибири, красноярцы не смогли оказать достойного сопротивления 

хабаровчанам в стыковом матче и в финальную часть не попали. Однако, 

учитывая статус турнира, это выступление являлось успешным. Наивысшим 

достижением «Локомотива Востока», в послевоенное время, стала победа в 

зоне Сибири и Дальнего Востока Кубка ЦС ДСО «Локомотив» в 1952 г.  

Наивысших результатов на республиканском и всесоюзном уровнях в 

послевоенное время добился «Трактор». Команда по футболу и хоккею с мячом 

была образована на Красноярском комбайновом заводе в 1946 г. Инициатором 

создания команды был руководитель физкультурного коллектива завода Федор 

Кустов. Его идея была поддержана председателем профсоюзного комитета 

Ильей Лосевым и директором завода Александром Кокаревым. Первым 

тренером «Трактора» был назначен Владимир Шевелев, однако вскоре на 

тренерском посту его сменил Иван Дворников, Шевелев вернулся в команду 

через год, после того, как закончил в Москве высшие тренерские курсы. Оба 

были играющими тренерами, Дворников до прихода в команду Николая 

Мартынова также являлся капитаном. Дворникову и Шевелеву удалось собрать 

и подготовить сильный состав. Именно игроки первого состава «Трактора» на 

протяжении конца 1940-х – начала 1950-х гг. являлись костяком команды. Это 

                                                 
46 Правда. 1948, 22 января. 
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были: Николай Мартынов, Анатолий Мартынов, Владимир Шаес, Анатолий 

Коротченко, Николай Быцкевич, Кира Дралюк, Агей Маркевич, Владимир 

Кузьмин, Петр Логашов, Анатолий Горбунов, Виктор Кулыгин, Николай 

Якубик. Именно эти люди обеспечили успех, как футбольной, так и хоккейной 

команд «Трактора».  

В 1948 г. «Трактор» стал обладателем Кубка ЦС ДСО «Трактор». Всего за 

этот трофей боролись 83 команды. В финале красноярские футболисты 

обыграли одноклубников из города Люберцы - 3:1. Один из футболистов 

«Трактора» Агей Маркевич позже вспоминал: «Матч с люберецкой командой 

мы проиграли со счетом 3:4. Однако выяснилось, что за Люберцы играли 

несколько игроков из клубов высшей лиги. Подлог был вскрыт, а матч 

переигран. Кстати, по просьбе красноярской команды, так как в федерации ЦС 

ДСО "Трактор" люберецкую команду хотели вообще дисквалифицировать. 

Повторный матч мы выиграли со счетом 3:1, и Кубок уехал в город на 

Енисее».47  

В 1953 г. футболисты «Трактора» под флагом спортивного общества 

«Торпедо» стали чемпионами РСФСР и завоевали путевку в класс «Б» 

чемпионата СССР. Газета «Красноярский рабочий» 28 сентября 1953 г. 

сообщала: «В Красноярск вернулась команда «Торпедо», принимавшая участие 

в Краснодаре в играх на первенство РСФСР по футболу. Тренер команды 

Владимир Шевелев поделился своими впечатлениями о прошедшем 

первенстве: - Первую игру мы провели с командой г. Ступино Московской 

области со счетом 1:0 в нашу пользу… У сталинградцев мы выиграли 1:0, с 

воронежцами сыграли в ничью. После трех туров мы вышли в лидеры. 

Последние игры команда провела блестяще, показав свое умение. Набрав 12 

очков из 14 возможных на команда заняла 1-е место. Команде вручили Кубок 

победителя, каждому игроку вручили ленту чемпиона и ценный приз – 

фотоаппарат ФЭД».48 

                                                 
47 Красноярский рабочий. 1981, 14 апреля. 
48 Красноярский рабочий. 1953, 28 сентября. 
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Это был большой успех, однако на следующий сезон, в 1954 г. «Трактор» 

не смог выступить в высшей футбольной лиге, на всесоюзном уровне, из -за 

проблем с финансированием. Первая профессиональная футбольная команда 

появилась в Красноярске только в 1957 г.  

После войны в Красноярске активно развивался хоккей с мячом. Во 

второй половине 1940-х гг. красноярским лидером оставалась команда 

«Динамо». В 1945 г. она стала победителем первенства Красноярска. Когда с 

1946 г. стал разыгрываться Кубок Красноярского края по хоккею с мячом, 

первым его победителем тоже стала команда «Динамо», победившая 

красноярский «Локомотив» со счетом 4:2. Однако вскоре лидерство перешло к 

новой команде «Трактор», ставшей в впоследствии знаменитым ХК «Енисей».  

В сезоне 1949-1950 гг. «Трактор» удачно выступил на всесоюзном 

турнире, дойдя до финала розыгрыша Кубка СССР. В финале красноярские 

хоккеисты уступили московскому «Динамо» с минимальным счетом 0:1. Заняв 

второе место игроки «Трактора» первыми в Красноярском крае были 

удостоены звания мастеров спорта СССР по хоккею с мячом. В 1951-1952 гг. 

«Трактор» выступал в первенстве СССР по хоккею с мячом во второй группе и 

занял первое место, завоевав этим право выступать в первой группе. 23 января 

1952 г. газета «Красноярский рабочий» сообщала: «Команда «Трактор» 

завоевала первенство СССР по русскому хоккею во второй группе. Набрала 13 

очков, забила тридцать один и пропустила в свои ворота всего два мяча».49 В 

этом же году красноярцы выиграли Кубок ЦС ДСО «Трактор». 

 В сезоне 1952-1953 г. хоккеисты «Трактора» стали играть в чемпионате 

СССР по хоккею с мячом в первой группе. Тренер команды Владимир Шевелев 

вспоминал: «Мы понимали, соревноваться с сильнейшими командами в высшей 

лиге – дело нешуточное. Скрупулезно мы отнеслись к формированию 

основного состава команды. Нужно было собрать в «Трактор» лучших 

хоккеистов города. Из разных клубов были приглашены Виктор и Николай 

Анищенко, Владислав Сидякин, Николай Косарев, Владимир Киреев, 

                                                 
49 Красноярский рабочий. 1952, 23 января. 
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Константин Крюков. На тренировках ребята себя не жалели, отлично сознавая 

ответственность, которая легла на их плечи».50 По итогам этого сезона 

красноярцы заняли 3-е место. 

Следует подчеркнуть важную деталь, в то время, привязка игроков к 

конкретным клубам была довольно условна. Как отмечал Иван Дворников: «… 

Оказалось, что из одной молодежи хорошую команду, было не собрать, нужно 

было искать фронтовиков, отбирать лучшее, что было на то время в 

красноярских клубах. Из двух команд, «Динамо» и «Трактор», мы собрали 

одну, которую назвали «Трактор». В это время в Красноярске было три добрых 

команды: «Трактор», «Динамо» и «Локомотив». Мы всегда между в футбол и 

хоккей боролись. Это повышало класс игроков. И если формировалась сборная, 

я имею ввиду усиленную команду «Трактор», мы брали самые серьезные призы 

в Союзе».51 

История красноярского футбола и хоккея с мячом послевоенного времени 

это не только история успешных команд, захватывающих матчей и громких 

событий, но и история знаменитых и интересных личностей. Простые 

студенты, рабочие, военные и инженеры, именно они заложили основы 

профессионального футбола и хоккея с мячом в Красноярске. Научив город и 

край этим видам спорта, привив к ним интерес. 

Большой вклад в развитие красноярского футбола и хоккея с мячом 

внесли братья Анатолий и Николай Мартыновы. Братья Мартыновы родились в 

Подмосковье, в городе Люберцы, Николай – 6 мая 1923, а Анатолий 22 марта 

1926 г. Хоккеем с мячом они начали заниматься еще там. В Красноярск 

Мартыновы приехали летом 1941 г., вместе с эвакуированным сюда 

люберецким заводом «Сельмаш». Военное время было очень тяжелым. В одном 

из интервью газете «Красноярский рабочий» вспоминал: «Особенно трудными 

были первые два военных года. Не было выходных, практически не было 

свободного времени. Иногда и спать приходилось прямо в цехе, возле станка. 

                                                 
50 Красноярский рабочий. 1966, 17 апреля. 
51 Красноярский рабочий. 1975, 10 марта. 
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Кто тогда нормировал рабочий день? Стояла задача выжить. Лозунг был 

другой: больше снарядов и пушек фронту».52 В 1943-1944 гг. в Красноярске, 

впервые с начала войны, стали проводится хоккейные матчи, Николай 

Мартынов так вспоминал об этом: «…Когда я выходил на свой первый военный 

спортивный матч, ноги не держали меня, настолько отвык от коньков. 

Самодельные клюшки казали пудовыми. Но вот началась игра, которую 

пришло посмотреть много болельщиков, люди очень соскучились по спорту, 

тепло приняли игроков. И куда-то девалась моя усталость, появилась 

уверенность в себе. Я удивлялся, что болельщики не смеялись, когда движения 

у нас получались нелепыми, а наоборот, еще дружнее подбадривали и 

поддерживали. И разумеется, мы старались изо всех сил доставить им 

удовольствие своей игрой. Моя первая игра на красноярской земле принесла 

удовольствие и мне, и зрителям. Я еще раз понял, что занимаюсь интересным 

видом спорта, который нужен людям и нужен мне. Хоккеисты после этой игры 

стали больше и серьезнее заниматься тренировками. И особенно в 

послевоенные годы, когда трибуны всегда до отказа были заполнены 

болельщиками. Спорт был той отдушиной, которая поставляла эмоции и 

хорошее настроение. Болельщики и спортсмены не делили поединки на 

главные и второстепенные. Всегда болели азартно, подбадривали нас с 

душой».53  

В 1945-1947 гг. Анатолий и Николай Мартыновы выступали за 

красноярскую команду «Локомотив». Затем, в 1947 г. оба игрока перешли в 

команду «Трактор». Николай играл на позиции нападающего, Анатолий играл, 

как в амплуа вратаря, так и в качестве полевого игрока. Заняв второе место на 

Кубке СССР 1950 г., они были одними из первых хоккеистов в Красноярском 

крае, кто получил звание мастера спорта. Николай Мартынов был довольно 

результативным форвардом, за 13 сезонов с 1947 по 1960 г. он провел 125 игр, 

                                                 
52 Красноярский рабочий. 1976, 22 октября. 
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забив 72 мяча.54 В 1953 г. Николай Мартынов был включен в список 22 лучших 

игроков сезона. Анатолий Мартынов за 13 сезонов провел 148 игр и забил 34 

мяча
55. Братья Мартыновы были первыми красноярскими хоккеистами 

приглашенными играть в сборной СССР. В 1954 г. на Московском 

международном турнире команда СССР по хоккею с мячом встречалась со 

шведами, финнами и норвежцами и забила 10 голов, 4 из них принадлежали 

Николаю Мартынову, Анатолий из-за травмы не смог принять участие в этом 

турнире. Спортивная карьера братьев Мартыновых продолжалась до первой 

половины 1960-х г. 

В годы Великой Отечественной войны многие футболисты и хоккеисты с 

честью защищали свою Родину на передовой, о чем свидетельствуют 

многочисленные награды. Так, Владимир Шевелев был награжден двумя 

орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». Агей Маркевич был 

награжден медалью «За боевые заслуги», в учетной картотеке сайта «Подвиг 

народа» имеется описание его подвига: «14 июля 1943 года гвардии сержант 

Маркевич А.А. был серьезно ранен. Несмотря на это отказался выйти с поля 

боя и продолжал оказывать медицинскую помощь раненым, под сильным 

минометным огнем вынес с поля боя 5 раненых гвардейцев и оказал им 

должную помощь изнемогая при этом от собственной боли» .56 Настоящий 

спортивный подвиг совершил Иван Дворников. Потеряв на войне глаз, он, 

нашел в себе силы продолжать играть, причем играл он весьма неплохо, именно 

Дворников являлся одним из ключевых игроков нападения «Трактора» в сезоне 

1949-1950 гг., когда команда дошла до финала Кубка СССР.   

Помимо футбола и хоккея с мячом, традиционными для Красноярска 

видами спорта, динамично развивавшимся в послевоенное время являлись 

легкая атлетика, лыжные гонки, бокс и спортивная стрельба. В этих видах 

спорта красноярским спортсменам удалось добиться серьезных успехов.  

                                                 
54 Соснин В.И., Щеглов М.И., Юрин В.Л. Хоккей с мячом: Энциклопедия. М., 2009. С. 188. 
55 Там же. С. 185. 
56 http://podvignaroda.ru/?#id=16294061&tab=navDetailManAward  
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Успешно развивался после войны традиционно популярный в Сибири 

лыжный спорт. Лыжные гонки и эстафета были включены в 1-ю Зимнюю 

Спартакиаду Красноярского края, проходившую в 1948 г. В это время 

появились лыжные секции в Красноярском физкультурном техникуме, 

Лесотехническом институте, Педагогическом институте, Медицинском 

институте, Красноярском комбайновом заводе и заводе им. Ворошилова. 

Наиболее сильными красноярскими лыжниками в конце 1940-х – начале 1950-х 

гг. были В. Шарапов, А. Сигель, Н. Махов, Л. Матвиенко, В.Ф. Переверзин, В. 

Перфильев, Н.Д. Шепеленко. 

Настоящей спортивной «звездой» Красноярска была Мария Корякова, по 

праву считавшаяся одной из сильнейших спортсменок Сибири (См. 

приложение №5).  Мария Андреевна родилась 18 июля 1916 г. в Иланском, в 

1937 г. окончила Красноярский физкультурный техникум. Разносторонняя 

подготовка и незаурядные физические данные позволяли Коряковой успешно 

выступать во многих видах спорта. Речь прежде всего идет о лыжных гонках, и 

о таких дисциплинах легкой атлетики, как метание копья, метание гранаты и 

прыжки в высоту. Корякова неоднократно становилась чемпионкой 

Красноярска, Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока. В 1946 г. она 

была удостоена звания мастера спорта по легкой атлетике. В 1952 г. на 

первенстве РСФСР по легкой атлетике проходившем в Краснодаре Мария 

Корякова заняла 3-е место в метании копья и вошла в сборную команду РСФСР 

(См. прилоджение №6).  Кроме лыжных гонок и легкой атлетики она играла за 

сборную Красноярского края по волейболу и баскетболу, по этим видам спорта 

она имела 1-й разряд, играла в хоккей с мячом, а также заняла второе место в 

чемпионате Красноярского края по шахматам в 1940 г.  

В годы Великой Отечественной войны Мария Корякова работала 

методистом по лечебной физкультуре в красноярском госпитале, кроме этого, 

как отмечалось в одном из номеров газеты «Красноярский рабочий»: «Корякова 

внесла существенный вклад в подготовку бойцов-лыжников для фронта, обучая 
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их ходьбе и преодолению полосы препятствий на лыжах» .57 В 1943 г. по 

указанию Краевого комитета по делам физической культуры и спорта Корякова 

была переведена на работу преподавателем в Красноярский физкультурный 

техникум, где вела спортивные игры, лыжную подготовку и легкую атлетику. В 

1954 г. Корякова перешла в Красноярский педагогический институт, где 

впоследствии 33 года проработала старшим преподавателем. Помимо 

преподавательской деятельности, после завершения своей спортивной карьеры, 

Корякова занималась судейством, в звании судьи республиканской категории 

по легкой атлетике и лыжным гонкам.  

Одной из лучших спортсменок Сибири послевоенного времени была 

Глафира Константиновна Заверткина. Она выступала почти во всех видах 

легкой атлетики, занимая первые места и устанавливая рекорды на краевых и 

региональных соревнованиях, довольно успешно выступала на всесоюзных 

соревнованиях. Так, газета «Красноярский рабочий» от 10 сентября 1947 г. 

писала: «В Харькове состоялись соревнования на первенство СССР по легкой 

атлетике. В них приняли участие лучшие спортсмены Красноярска. Они сумели 

достойно защитить спортивную честь края. В соревнованиях по атлетике 

Заверткина показал результаты лучших краевых рекордов, заняв четвертое 

место в беге на 80 метров с барьерами, ее результат 12,8 сек. В беге на 200 

метров она заняла пятое место с результатом 27,4 сек., на 100 метров – также 

пятое место с результатом 13,4 сек.».58 

В послевоенное время в Красноярске активно развивался бокс. В 1947 г. 

произошло знаменательное для красноярских боксеров событие – Красноярск 

посетил 9-кратный чемпион СССР по боксу Николай Королев. Он посетил 

секции бокса, познакомился с перспективными молодыми боксерами, провел 

консультации и встречи с ведущими тренерами края. 

 В конце 1940-х – начале 1950-х гг. наиболее известным красноярским 

боксером был Дмитрий Сиволап. Он начал заниматься боксом в 1946 г. в ДСО 
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58 Красноярский рабочий. 1947. 10 сентября. 
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«Динамо». С 1947 г. по 1953 г. он неоднократно становился чемпионом 

Красноярска и Красноярского края, а в 1948 г. стал серебряным призером 

первенства Сибири и Дальнего Востока. На чемпионате РСФСР 1950 г., 

Сиволап занял 4 место. В 1951 г., из-за полученной травмы, Дмитрий Иванович 

ушел из бокса и стал заниматься легкой атлетикой. В 1952-1953 гг. он стал 

чемпионом Красноярского края по толканию ядра и метанию диска, а в 

дальнейшем, в 1957 г. выиграл по этим дисциплинам первенство Сибири и 

Дальнего Востока.   

Красноярские спортсмены показывали хорошие результаты в спортивной 

стрельбе. Наиболее выдающимся красноярским стрелком послевоенного 

времени был Игорь Зазулин. Игорь Григорьевич родился 21 марта 1934 г. 

Корреспондент газеты «Красноярский рабочий» следующим образом изложил 

историю о том, как Зазулин пришел в стрелковый спорт: «Зазулин учился в 

школе №3, где преподавателем физкультуры был И.М. Шмуклер. В 1948 г. 

И.М. Шмуклер нашел около школы каменную стенку, прикрепил к ней мишени 

и предоставил возможность всем ученикам школы выстрелить из 

малокалиберной винтовки по одному разу. Вот с этого выстрела у Игоря 

Зазулина и началось увлечение спортивной стрельбой».59  

В 1949 г. в Москве на юношеском первенстве РСФСР Зазулин  занял по 

сумме многоборья 1-е место. В 1950 г. в составе сборной РСФСР выступал на 

чемпионате СССР. Параллельно со стрелковым спортом в 1951 г. и в 1952 г. 

был чемпионом Красноярска по боксу. В 1952 г. Игорю Зазулину было 

присвоено звание мастера спорта по пулевой стрельбе. Газета «Красноярский 

рабочий» 17 мая 1952 г. сообщала: «На всесоюзных стрелково-снайперских 

соревнованиях в состязании по скоростной стрельбе из боевой винтовки на 300 

метров команда РСФСР заняла первое место. Она завоевала первенство и при 

выполнении упражнения по боевому стандарту на 300 метров из трех 

положений: стоя, с колена и лежа. Лучших результатов при выполнении этого 

упражнения добился Вениамин Желтовский. Он выбил 521 очко из 600 
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возможных, превысив тем самым норму мастера на 21 очко и завоевав звание 

чемпиона ДОСААФ СССР 1952 года. На 15 очков выше нормы мастера 

выполнил это упражнение и другой наш земляк – Игорь Зазулин».60 Во второй 

половине 1950-х г. продолжил свою карьеру, в 1959 г., в Швейцарии Игорь 

Зазулин стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе.  

Помимо традиционных, в Красноярске динамично развивались и новые 

виды спорта. В частности, горнолыжный, мотоциклетный спорт, фигурное 

катание и альпинизм. С начал 1950-х г. в городе появились такие виды спорта 

как греко-римская борьба, тяжелая атлетика, художественная гимнастика и 

волейбол.  

Горнолыжный спорт в Красноярске стал интенсивно развиваться с конца 

1940-х гг. В 1947 г. прошли первые городские соревнования по слалому, 

победителем которых стал Н. Фокин. В 1950-е г. появилась целая плеяда 

талантливых горнолыжников: В. Темеров, Г. Швед, Е. Галомиев. И. и П. 

Дельверы, А. Лычагина, О. Плехова.61 В 1952 г. на Николаевской сопке в 

окрестностях Красноярска усилиям тренера Л. Безрукова были построены 

тренировочные трамплины на 20 и 30 метров. К этому времени красноярские 

прыгуны с трамплина и двоеборцы показывали довольно высокие результаты. 

Мастера спорта Н. Фокин и В. Горшков входил в сборную команду СССР. 

Первым послевоенным чемпионом из воспитанников красноярского спорта 

стал Владимир Зырянов, выигравший в 1952 г. чемпионат СССР по горным 

лыжам. В дальнейшем, в 1958 г. Зырянов стал чемпионом СССР в троеборье по 

слалому, скоростному спуску и гигантскому слалому. 

После войны в СССР большой популярностью стало пользоваться 

фигурное катание. Как отмечал Роберт Эдельман: «… элегантность и изящество 

фигурного катания захватывали воображение советских людей, отвыкших за 

долгие годы лишений и идеологической борьбы от красоты в спорте и в 

                                                 
60 Красноярский рабочий. 1952. 17 мая.  
61 Красноярский рабочий 1987. 19 сентября. 



46 
 

общественной жизни в целом.62 При этом у отечественного фигурного катания 

была хорошая, в том числе дореволюционная база, которая вместе с возросшим 

интересом к этому виду спорта позволила ему довольно быстро достичь 

значительных высот.  

Красноярские жители также увлеклись фигурным катанием. В 1948 г. оно 

было включено в программу 1-й Краевой зимней Спартакиады. Новый этап 

этого вида спорта в крае был связан с деятельностью Л. Елинской, которая 

приступила к работе с подрастающим поколением. В 1951 г. она организовала 

секцию фигурного катания, где спустя некоторое время были подготовлены 

такие известные в последствии красноярские фигуристы, как Олег Ладович, 

Любовь Битехтина, Владимир Веденков, Евгения Егоркина, Сергей Морозов. 

В 1949 г. в Красноярске была образована секция альпинизма, туризма и 

скалолазания, положившая официальное начало истории красноярского 

скалолазания как вида спорта. Активно развивали этого вида спорта, многие 

вернувшиеся с фронта столбисты, например Г. Середин, Г. Тихонов. 

Инициатором послевоенного возрождения клуба столбистов «Беркут» был 

Константин Шалыгин. Он отдал много сил развитию спортивного скалолазания 

в Красноярском крае и долгое время руководил подготовкой тренеров и 

инструкторов. Многие его воспитанники стали известными альпинистами и 

скалолазами. В числе первых спортсменов-скалолазов были В. Зырянов, Ю. 

Моисеев, Б. Абрамов, Б. Феоктистов, В.А. Светлаков, Ю. Мартынов, Г. 

Козловский, Э. Муруева, Г. Снопков, Л.Безруков, Э. Фрейберг, Ю. Юсев.63 

На Столбах стали организовываться соревнования по скалолазанию. 

Первые из них прошли 27 октября 1949 г. на западной стороне Третьего столба. 

Победителями среди мужчин стал В. Светлаков, среди женщин – В. Гудвиль; в 

числе призеров были В.Зырянов и Н. Зайцев.  

В 1950 г. прошли первые чемпионаты города и края по скалолазанию. 

Соревнования проходили на скале «Дед» по новой трассе, разработанной К. 
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Шалыгиным. Тогда впервые были применены альпинистские страховочные 

средства. В зачет шло время прохождения трассы и техника скалолазания. В 

краевом чемпионате победу среди женщин одержала учительница школы №54 

Тамара Беспрозванных, а среди мужчин – Анатолий Гладков из ДСО «Медик». 

Активное участие в таких соревнованиях принимал участие Людмила 

Зверева. Она много раз становилась победителем и призером таких городских и 

краевых состязаний, а в составе сборных команд города и края не раз выступала 

на республиканских и всесоюзных соревнованиях, где неизменно была в числе 

призеров. В том же году красноярская команда приняла участие в третьем 

чемпионате профсоюзов. Тогда чемпионом ВЦСПС стал учащийся 

физкультурного техникума В.Зырянов. Он становился победителем этих 

соревнований еще дважды, в 1951 и 1952 гг. В 1952 г. звания чемпиона ВЦСПС 

среди женщин добилась еще одна представительница Красноярска – Элла 

Фрейберг. 

С 1945 г. в Красноярском крае стал развиваться мотоспорт. Первые 

городские соревнования проходили на склонах Покровской горы. Дистанцию в 

1 км мотоциклисты проходили, как с хода, так и с места. Иногда дистанция 

пролегала вверх по склону холма, однако самым зрелищным, по мнению 

одного из очевидцев, были состязания в фигурном вождении мотоцикла.64 

Среди первых победителей мотогонок чаще других оказывался В.И. Тарлюк.  

Стоит отметить, что большой вклад в развитие мотоспорта в 

Красноярском крае внес председатель Красноярского Краевого комитета по 

делам физической культуры и спорта С. Иванов. Именно он был организатором 

первого мотокружка, для которого сумел пробрести два мотоцикла «Harley 

Davidson». 

В 1949 г. в Красноярске состоялись первые командные соревнования по 

мотокроссу. Победу одержала команда «Локомотив» в составе В.И. Тарлюка, 

А. Катрухина и В. Козлова. В том же году команда края приняла участие в 

соревнованиях в Иркутске. В программе соревнований были состязания в 

                                                 
64 Красноярский рабочий. 1945. 17 сентября.  
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искусстве вождения мотоцикла, подъем на холм и кросс на 200 км. Лучшим из 

красноярцев оказался В.И. Тарлюк, который занял 3-е место в подъеме, 4-е – в 

искусстве вождения, 6-е в кроссе. 

В 1945 г. известный красноярский спортсмен Борис Берилло на 

общественных началах организовал секцию по тяжелой атлетике в спортивном 

обществе «Динамо», собрав вокруг себя любителей этого вида спорта. В числе 

его первых учеников были спортсмены, составившие в дальнейшем гордость 

красноярской тяжелой атлетики: Анатолий Солопов, Владилен Дубинин, 

Евгений Казанцев, Анатолий Терехов, Виктор Солдатов, Анатолий Зайцев, 

Леонид Захаров, Геннадий Непомнящий, Валентин Марин, Петр Гладышев. 

Сам Берилло вплоть до 1953 г. продолжал выступать на соревнованиях по 

борьбе и штанге в легчайшем и полулегком весе.  

Греко-римская борьба в Красноярске появилась 19 мая 1950 г., когда в 

спортивном зале ДСО «Локомотив» состоялась первая тренировка по 

классической борьбе. Через несколько дней, 25 мая в спортивной школе при 

Красноярском городском комитете по делам физической культуры и спорта 

было официально открыто отделение классической борьбы. Создание секции 

классической борьбы в Красноярске, положившей, по сути, начало 

формированию красноярской школы борьбы связано с именем Ивана Малахова 

(См. приложение №7).  Иван Никитович родился 11 октября 1924 г. в 

Алтайском крае, в 1931 г. семья Малаховых переехала в Красноярск. 

Демобилизовавшись из армии в апреле 1950 г., Малахов уже в мае открыл в 

городе секцию борьбы. Интересен тот факт, что первое время тренировки 

проводились на «опилках». Борцовского ковра не было, и поэтому на основе 

своего военного опыта Малахов, и его ученики сделали ковер собственными 

руками. Ковер был сделан следующим образом: на пол складывались сначала – 

хвойные ветки, потом – солома, сверху опилки, а накрывалось все это 

брезентом.  

Через 5 месяцев с начала тренировок, в октябре 1950 г., команда 

Красноярска впервые участвовала в первенстве зоны Сибири и Дальнего 
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Востока по классической борьбе, проходившем в Барнауле. Красноярцы 

победили в этих соревнованиях.  

В июне 1951 г. команда борцов представляющих ДСО «Локомотив» 

прибыла в Харьков для участия в первенстве СССР по классической борьбе на 

Кубок ЦС ДСО «Локомотив». Иван Малахов вспоминал: «На нашу команду 

никто не обратил внимания, потому что мы участвовали впервые. Но мы уже 

обстрелянные и более подготовленные стремительно двигались вперед. 

Команда Красноярска заняла 3-е место. Все члены команды были награждены 

памятными грамотами и подарками, а также вся команда была включена в 

состав сборной ЦС ДСО «Локомотив». Самый главный приз – борцовский 

ковер, - который подарили команде, узнав понаслышке, что красноярцы 

тренируются на «опилках»».65 

Одним из лучших учеников Ивана Малахова, ставшим в последствии 

первым мастером спорта по классической борьбе в Красноярском крае был 

Анатолий Солопов. Интересно, что свою спортивную карьеру он начинал как 

штангист в секции тяжелой атлетики Бориса Берилло. Однажды его, 

занимающегося со штангой, случайно увидел Малахов. Он по достоинству 

оценил способности Анатолия Солопова, убедил его заняться борьбой и не 

прогадал: впоследствии Солопов стал чемпионом РСФСР по классической 

борьбе, многократно становился чемпионом Красноярска и края, чемпионом 

Сибири и Дальнего Востока.  

К середине XX века благодаря целенаправленной работе советских 

специалистов получила международное признание как вид спорта 

художественная гимнастика. В СССР с 1950 г. стали проводится чемпионаты 

страны (всесоюзные чемпионаты). А в Красноярском крае художественная 

гимнастика культивировалась с 1952 г. В этом году преподаватель 

Красноярского физкультурного техникума Зоя Матвеева впервые подготовила 

команду для участия в зональных комплексных соревнованиях по 

художественной гимнастике, проходивших в Омске.  
                                                 
65 Красноярский рабочий. 1985. 25 мая.  
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Подводя итог все вышесказанному следует отметить, что в послевоенное 

время красноярские спортсмены активно соревновались и побеждали во 

всевозможных спортивных соревнованиях. Именно тогда была заложены 

основы для развития тех видов спорта, в которых в последующие десятилетия 

красноярские спортсмены займут лидирующие позиции. Наиболее серьезных 

результатов красноярцам удалось достичь в игровых видах спорта – футболе и 

хоккее с мячом. Вместе с тем, основная масса спортивных побед приходилась 

на краевые и региональные соревнования, на всесоюзном и международном 

уровне красноярцы в рассматриваемый период себя еще как следует не 

проявили.  

Участие и победы красноярских спортсменов на региональных, 

республиканских и всесоюзных соревнованиях отражали высокий уровень 

физической подготовки населения города, в особенности молодежи, и 

способствовали спортивному совершенствованию наиболее одаренной ее части 

с целью достижения наивысших результатов.  
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Глава IV. Нормативно-оценочные комплексы ГТО и БГТО в 

спортивной жизни Красноярска 

 

 В послевоенное время в развитии физической культуры и спорта в 

Советском Союзе, в том числе и в Красноярске, преобладали такие важные 

функции, как оздоровительная и воспитательная. Так, в постановлении ЦК 

ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. отмечалось: «В СССР физическая культура и 

спорт являются достоянием всего народа. Физическая культура является одним 

из важнейших средств коммунистического воспитания трудящихся, подготовки 

советских людей к самоотверженному труду, к защите любимой 

социалистической Отчизны».66 

Эти функции наиболее ярко проявлялись в выполнении комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). На протяжении всей советской эпохи комплекс ГТО 

являлся основой физкультурно-спортивной жизни СССР. Организация 

подготовки и сдача норм ГТО имели государственное значение и 

осуществлялись так же, как и многие другие государственные задания. В 

руководящие органы регионов направлялись разнарядки с указанием 

количества значкистов ГТО, которого необходимо было достичь в 

определенный срок. В Красноярском городском комитете по делам физической 

культуры и спорта, который являлся главным организатором подготовки и 

сдачи комплекса ГТО в городе, разнарядки распределялись по учебным 

заведениям, предприятиям и учреждениям (См. приложение №8).  Причем 

показатели деятельности городского спорткомитета, ДСО, школ и 

физкультурных коллективов оценивались, в первую очередь именно по 

выполнению планов по подготовке значкистов комплекса ГТО.  

По сути, выполнение комплекса ГТО являлось разновидностью 

социалистического соревнования, обязательного не только к выполнению, но и 

к перевыполнению. О сдаче норм ГТО комсомольские и профсоюзные 

                                                 
66 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970. С. 264 



52 
 

организации в обязательном порядке должны были отчитываться перед 

партийными комитетами. 

Нормативы комплекса ГТО на протяжении своего существования 

претерпевали некоторые изменения. В исследуемый период комплекс ГТО 1-й 

ступени включал 15 видов спорта. Для получения значка ГТО допускались 

мужчины 17-25 лет и женщины 16-25. Претендентам необходимо было 

преодолеть полосу препятствий длиной 150 м (мужчинам с винтовкой за 1 мин. 

25 сек., женщины без винтовки – за 1 мин. 5 сек.). Также в программу 

испытаний входили: кросс по пересеченной местности на 3 км для мужчин (12 

мин.), на 1 км для женщин (4 минуты), пеший переход для мужчин 35 км с 

полной военной выкладкой (8 часов), для женщин – 25 км с полной санитарной 

выкладкой (6 часов); прыжок в высоту с разбега (1 м. 40 см для мужчин, 1 м. 15 

см для женщин); плавание для мужчин на 300 м., для женщин – 200 м., без 

учета времени; прыжок в воду (для мужчин – с высоты 5 м., для женщин – 3 

м.); велокросс по шоссе и проселочным дорогам (до 40% пути) для мужчин на 

20 км (1 час), для женщин – 10 км (40 мин.); лыжная гонка для мужчин на 20 км 

(2 часа, 10 мин.), для женщин  5 км (36 мин.). В комплекс входила также 

гимнастика – вольные упражнения. Требовалось также сдач зачеты по основам 

физкультурного движения, военно-политическим знаниям и знать санитарный 

минимум.  

Вторая ступень комплекса выдвигала еще более высокие требования, 

включающие лыжный переход на 50 км, прыжок с парашютом, ныряние, 

прыжки с трамплина, спортивные игры. Кроме того, обязательным условием 

получения значка ГТО выдвигалось ударничество на промышленном 

предприятии или в учебном заведении. Для подростков 13-14 лет и 15-16 лет 

действовала утвержденная в 1934 г. третья ступень комплекс ГТО -  действовал 

комплекс – «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). 

Вообще, анализ форм организации и сдачи норм ГТО, в Красноярске, в 

послевоенный период значительно затрудняют две проблемы. Первая 

проблема, ссылки на которую часто встречаются в документах фонда 
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Красноярского краевого комитета по делам физической культуры и спорта, 

заключается в том, что в физкультурных организациях, на протяжении всего 

рассматриваемого периода, в большинстве случаев практически отсутствовали 

учет и контроль сдачи норм ГТО. В отчетах Краевого спорткомитета 

неоднократно отмечалось, что «ДСО, городской комитет физкультуры, 

спортивные секции и физкультурные коллективы в подготовке значкистов ГТО 

работали без соблюдения плана и не круглогодично. Сводки о ходе сдачи норм 

и о подготовке значкистов комплекса ГТО не составлялись. Журналов учета 

работы коллективов физической культуры нет. В школах было плохо с планом 

подготовки БГТО».67 

Вторая проблема, логически исходящая из первой и в принципе типичная 

для всей советской истории – это приписки. Они были неизбежными в 

ситуации систематического выполнения плана подготовки значкистов. 

Некоторые руководители, не имея возможности предоставить в городской 

комитет по делам физической культуры и спорта сведения о полном 

выполнении их коллективами планов по подготовке значкистов, занимались 

подтасовкой реальных цифр, приписывая людям, не выполнившим норм 

комплекса ГТО и подчас ничего о них не знавшим, сдачу норм.  

Таким образом, при анализе конкретных статистических данных 

возникают сомнения относительно их достоверности. 

Известно, что движение за освоение норм ГТО в Красноярске проходило 

с переменным успехом, достижения чередовались с провалами. Так, при 

подведении итогов выполнения плана по сдачи норм ГТО за 1947 г. 

выяснилось, что в трудовых коллективах города было подготовлено 2040 

значкистов ГТО 1-й ступени, вместо запланированных 3000, 103 значкиста ГТО 

вместо 210, 1200 значкистов БГТО вместо 2000. В целом план был выполнен 

только на 60%.68  

                                                 
67 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. См. Д. 18. Л. 25; Д. 39. Л. 44-45; Д. 41. Л. 29; Д. 44. Л. 63. 
68 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 18. Л. 23.  
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Виновником невыполнения намеченного плана был назван Красноярский 

городской комитет по делам физической культуры и спорта. Физкультурный 

орган, как сообщалось в газете «Красноярский рабочий», в характерных для 

сталинских времен выражениях, «не контролировал выполнение своих 

решений, оставлял безнаказанными случаи безответственного отношения к 

делу отдельных руководителей физкультуры».69 Невыполнение плана ГТО в 

отдельных коллективах рассматривалось едва ли не как «вредительство». Так, в 

приказе председателя Красноярского краевого комитета по делам физической 

культуры и спорта указывалось: «По результатам проверки было выявлено, что 

в ДСО «Буревестник» особенно слабо поставлена учебно-спортивная работа по 

подготовке значкистов комплекса ГТО, всего за 1947 г. подготовлено 

значкистов 1 степени 216 человек, БГТО 19 человек, ГТО II степени нет. За 

неудовлетворительное руководство советом Добровольно-спортивного 

общества «Буревестник» в деле физического воспитания трудящихся 

госторговли и общественного питания, за крайне неудовлетворительную работу 

среди членов Добровольно-спортивного общества по комплексу Готов к Труду 

и Обороне СССР. Пред. совета Добровольно-спортивного общества 

«Буревестник» тов. Полякову поставить на вид и предупредить т. Полякова, что 

если он до 15 февраля 1948 года не исправит работу в совете Добровольно -

спортивного общества «Буревестник» к нему будут приняты более строгие 

меры взыскания».70 

В 1949 – 1950 гг. в Красноярске отмечалось оживление работы по 

подготовке значкистов ГТО. Резкая активизация, в первую очередь, была 

обусловлена постановлением ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. Если верить 

статистическим данным, городским физкультурным организациям удалось 

сделать серьезный рывок вперед. Так, согласно итоговому отчету, 1949 г. дал 

внушительные результаты, план сдачи норм ГТО Красноярске был 

перевыполнен, всего были подготовлены 4701 значкист ГТО 1-й ступени (3500 

                                                 
69 Красноярский рабочий. 1947. 13 декабря. 
70 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 17. Л. 23. 
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по плану), 510 значкистов ГТО 2-й ступени (263 по плану), 2160 значкистов 

БГТО (2000 по плану).71 В 1951 г. Красноярск перевыполнил план по сдачи 

норм ГТО на 128%. 

Очевидно, что наиболее серьезно к планам подготовки значкистов ГТО 

подходили красноярские высшие учебные заведения В прессе встречается 

множество хвалебных отзывов об успешной работе лесотехнического, 

педагогического и медицинского институтов. Так, в газете «Красноярский 

рабочий» назывались руководители физической подготовки в тех коллективах, 

например в медицинском институте, которые служили примером организации 

работы по сдаче норм ГТО. О таком руководстве сообщалось: «Руководители 

физкультуры, дирекция и общественные организации этих учебных заведений 

сумели возглавить движение молодежи за овладение всеми видами спорта, 

входящими в комплекс ГТО. Они правильно расставили физкультурный актив, 

хорошо организовали физоргов групп».72 Таким образом подразумевалось, что 

«движение молодежи за овладение всеми видами спорта», присутствовало в 

каждом коллективе, но не везде находился грамотный инструктор, который был 

бы способен такое движение возглавить.  

В 1952 – 1953 гг., в Красноярске, лучшими по планам подготовки 

значкистов БГТО признавались школы №3 и №46, а также ремесленное 

училище №2. Среди промышленных предприятий успешную работу по 

подготовке значкистов ГТО вели завод им. Ворошилова и Красноярский 

комбайновый завод.  

Для подготовки и сдачи норм ГТО требовались квалифицированные 

инструкторы, а также необходимый спортивный инвентарь. Однако, несмотря 

на внимание со стороны партийно-государственного руководства, далеко не 

везде в Красноярске были созданы условия для подготовки физкультурников к 

сдаче норм ГТО. К примеру, в апреле 1951 г. одна из лучших физкультурниц 

ДСО «Локомотив», во время тренировки упала с параллельных брусьев и 

                                                 
71 ГАКК. Ф. 2242. Оп.1. Д.20. Л. 35. 
72 Красноярский рабочий. 1952. 18 февраля.  
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сломала ключицу. Согласно статье «Красноярского рабочего», это был не 

первый случай, когда из-за плохой организации «занятия по физкультуре 

оканчиваются печально». Виновником случившегося был назван центральный 

совет спортивного общества «Локомотив», который не перевел вовремя 

средства на финансирование красноярского отделения. «В результате люди 

калечатся, разбиваются и интерес к физкультуре падают»
73, - резюмировал 

корреспондент газеты. 

В целом, если ориентироваться на цифры предлагаемые официальной 

статистикой, всего в послевоенное время, с 1945 по 1953 г. в Красноярске были 

подготовлены порядка 70000 значкистов ГТО и БГТО. Это цифра 

представляется крайне сомнительной, и в действительности была гораздо 

меньшей. Использование комплекса ГТО в качестве разновидности 

социалистического соревнования приводило к тому, что в большом количестве 

случаев физкультурная работа была подменена погоней за значкистами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
73 Красноярский рабочий. 1951.17 апреля.  
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Заключение 

Итак, относительное улучшение материального благосостояния 

населения СССР в послевоенный период, выход советского спорта на мировую 

арену и акцентированная политика партийно-государственного руководства на 

развитие спорта высших достижений, создали основу для дальнейшего 

вовлечения миллионов граждан в систематические занятия спортом. Успехи 

советских спортсменов на международных соревнованиях в рассматриваемый 

период свидетельствуют о том, что советская политика в области спорта в 

целом была довольно эффективной.  

После завершения Великой отечественной войны Красноярск 

превратился в крупный промышленный центр, сложились социально-

демографические предпосылки развития физической культуры и спорта. В 

1945-1953 гг. среди жителей города преобладало молодое трудоспособное 

население. Именно студенты и рабочие формировали социальную базу 

красноярского физкультурного движения, обеспечивали его массовость.  

В течение 1945 – 1953 гг. в Красноярске наблюдался достаточно 

интенсивный процесс развития физкультурно-спортивного движения, в городе 

культивировались практически все существующие в то время в стране виды 

спорта. Систематические занятия красноярцев физической культурой и спортом 

находили проявления в многочисленных спортивных соревнованиях на 

региональном, республиканском и всесоюзном уровнях, в целом ряде случаев 

выступления красноярских спортсменов характеризовались серьезными 

достижениями и рекордами. В списках рекордсменов и чемпионов страны 

значились такие красноярские спортсмены, как хоккеисты Анатолий и Николай 

Мартыновы, легкоатлетки Мария Корякова и Глафира Заверткина, стрелок 

Игорь Зазулин, горнолыжник и альпинист Владимир Зырянов.  

Наиболее серьезных результатов красноярцам удалось достичь в игровых 

видах спорта, в частности в футболе и хоккее с мячом, так футбольная  и 

хоккейная команды «Трактор» становились чемпионами РСФСР по футболу, 

финалистами кубка СССР и бронзовыми призерами чемпионата СССР по 
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хоккею. Вместе с тем, основная масса спортивных побед приходилась на 

краевые и региональные соревнования, на всесоюзном и международном 

уровне красноярские спортсмены в рассматриваемый период себя еще как 

следует не проявили.  

Партийно-государственное руководство спортивной сферой города 

следует оценивать неоднозначно. С одной стороны, число людей активно 

занимающихся физической культурой и спортом в Красноярске, по неточным 

данным, выросло с 15000 до почти 32000 человек, в период с 1947 по 1953 г., то 

есть за 6 лет увеличилось в 2 раза. Будучи сугубо государственным делом, 

физическое культура и спорт получали довольно серьезное финансирование. 

Практически все желавшие заниматься спортом в Красноярске имели такую 

возможность, правда, спортивный инвентарь и экипировка спортсменов 

нередко оставляли желать лучшего. С другой стороны развитию спорта в 

Красноярске мешали такие проблемы как недостаток квалифицированных 

управленцев и тренерских кадров, слабая материально-техническая база спорта 

высоких достижений, недостаточное количество специализированных 

спортивных сооружений.  

Стоит подчеркнуть, что огосударствление сферы физической культуры и 

спорта обеспечивало социально-правовую и материально-техническую базу 

занятий спортом, в то же время оно обуславливали подчинение физкультурного 

движения интересам и политике государства.  

В послевоенное время в развитии физической культуры и спорта в 

Советском Союзе, в том числе и в Красноярске, преобладали такие важные 

функции, как оздоровительная и воспитательная. Эти функции наиболее ярко 

проявлялись в выполнении комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На 

протяжении всей советской эпохи комплекс ГТО являлся основой 

физкультурно-спортивной жизни СССР. 

В целом, если ориентироваться на цифры, предлагаемые официальной 

статистикой, всего в послевоенное время, с 1945 по 1953 г. в Красноярске были 

подготовлены порядка 60000 значкистов ГТО и БГТО. Это цифра 
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представляется крайне сомнительной, и в действительности была гораздо 

меньшей. Использование комплекса ГТО в качестве разновидности 

социалистического соревнования приводило к тому, что нередко физкультурно-

оздоровительная работа с населением была подменена погоней за значкистами, 

некоторые руководители, не имея возможности предоставить в Красноярский 

городской комитет по делам физической культуры и спорта сведения о полном 

выполнении их коллективами планов по подготовке значкистов, занимались 

подтасовкой реальных цифр, приписывая людям, не выполнившим норм 

комплекса ГТО и подчас ничего о них не знавшим, сдачу норм.  

Несмотря на материальные и кадровые трудности, и нередко 

происходившую формализацию в организации спортивной жизни населения, 

этот период стал важным этапом в спортивной жизни города, когда 

закладывались социальные и организационные основы будущих спортивных 

побед красноярцев.  
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Приложение 1 

ГТО "1 степени" 

 

МБОУ СОШ №19. школьный музей. 
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Приложение 2 

 

 

Красноярский рабочий. 1952. июль. 
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Приложение 3 

 

 

Красноярский рабочий. 1952. июль. 
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Приложение 4 

Наиболее титулованные красноярские спортсмены: 

Игорь Григорьевич Зазулин. 

Мастер спорта СССР по полевой стрельбе, заслуженный тренер РСФСР. 

Чемпион Европы по пулевой стрельбе (1959 г.), мастер спорта СССР по 

пулевой стрельбе, заслуженный тренер РСФСР, чемпион Красноярска по боксу 

(1951 г., 1952 г.). 

Мария Андреевна Корякова. 

Мастер спорта СССР по легкой атлетике. Бронзовый призер чемпионата 

РСФСР по метанию копья (1952 г.). 

Мартынов Николай Михайлович.  

Мастер спорта по хоккею с мячом. Бронзовый призер чемпионата СССР по 

хоккею с мячом (1953 г.), финалист кубка СССР (1950 г.), чемпион РСФСР по 

футболу (1953 г.). 

Мартынов Анатолий Михайлович.  

Мастер спорта по хоккею с мячом. Бронзовый призер чемпионата СССР по 

хоккею с мячом (1953 г.), финалист кубка СССР (1950 г.), чемпион РСФСР по 

футболу (1953 г.). 

Владимир Анатольевич Зырянов.  

Мастер спорта по горным лыжам. Чемпион СССР по горным лыжам (1952 г.), 

чемпион СССР в троеборье (1958 г.).  
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Приложение 5 

Корякова Мария Андреевна. 

 

 

 

МБОУ СОШ №19. школьный музей. 
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Приложение 6 

 

 

Красноярский рабочий. 1947.июль. 

 

  

 

 



69 
 

Приложение 7 

Иван Никитович Малахов. 

 

 

Красноярский рабочий. 1985.май. 
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Приложение 8 

 

 

Красноярский рабочий. 1953. апрель. 


