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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В марте 2019 г. в Красноярске прошла 

XXIX Всемирная зимняя универсиада. Предстоящее событие актуализировало 

исследовательский интерес к истории физической культуры и спорта в нашем 

городе и крае.  

Спорт играл большую роль в СССР, а вот истоки зарождения спорта и 

физкультурного движения известны значительно меньше. 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 спорта в первой половине XX века на международном 

уровне связывают с участием российских спортсменов в Летней Олимпиаде в 

Стокгольме1912 году. В  этом временной период в Красноярске был образован 

всероссийский футбольный союз, и официально созданная управленческая 

структура спорта. В 1950-е годы СССР становится участником 

международного олимпийского движения, в стране происходит значительный 

рост социального престижа спорта. Спортивные победы стали использоваться 

в качестве средства утверждения превосходства советского государства и 

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.  
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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 дореволюционный и послевоенный 

период освящено недостаточно. Остается не исследованным целый ряд 

вопросов, касающихся, прежде всего, управления и материального 

обеспечения спорта в Красноярске, организации и проведении спортивных 

состязаний, жизненного пути и достижений красноярских спортсменов, 

массовости спорта в Красноярске и участии населения города в спортивной 

жизни.  

Изучение исторического прошлого, в нашем случае спортивного,  

открывает широкие возможности для формирования ценностных установок 

молодого поколения. Ученик не просто познает факты, события, процессы и 

деятельность людей, но и оценивает их с точки зрения своих стремлений, 

потребностей, интересов, сформированных под воздействием разных 

жизненных обстоятельств и в ходе предшествующего изучения исторического 

прошлого. Ценностное отношение подрастающего поколения к 

историческому опыту лучшим образом формируется и усваивается во 

внеурочное время.  

В современном мире все глубже осознается значение образования как 

сферы культурной жизни, в которой не только сохраняются и воспроизводятся 

культурные идеалы и ценности, влияющие на установки и поведение 

личности, но и закладываются основы будущего, формируются те значимые 

социокультурные навыки, которые помогают социуму быстро и эффективно 

решать стоящие перед ним задачи. По мере развития общества происходит 

развитие сферы образования и формирование различных институтов 

общественно-государственного воспитания подрастающего поколения. К 

социальным институтам воспитания в нашей стране относится сложившаяся в 

практике и получившая научное подкрепление система внеурочной работы с 

детьми. Эта система проектировалась и формировалась в практике как система 

педагогически организуемой разнообразной деятельности детей в свободное 
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от основной учебы время. В результате возрастает значение различных видов 

неформального образования для личности и общества. Одним из таких видов 

признана внеурочная деятельность, основное предназначение которой – 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. 

Тема спортивной жизни города Красноярска в первой половине XX века, 

является разнообразной площадкой для внеурочной деятельности. 

Степень разработанности проблемы. 

В силу специфики темы исследования, носящего историко-

педагогический характер, использованный в нем комплекс литературы можно 

разделить на два блока – работы по истории советского спорта, в том числе 

региональные, а также труды, посвященные теории и практике внеурочной 

деятельности школьников.  

Тема развития отечественного спорта нашла свое отражение как в 

советской, так и в постсоветской историографии. Среди работ, обобщающих 

историю развития спорта дореволюционного и 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, работы таких авторов как, Ю.В. Астахов, Г.О. Ждавин.2 Богатые 

                                                           
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 
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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 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. 

                                                           
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. 



7 
 

 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.  В 

работе этих авторов содержится подробный материал о различных видах 

спорта.3 

 Различные аспекты развития советского спорта в дореволюционную 

эпоху анализируются в обобщающих работах по истории физической 

культуры и спорта Б.А. Базунова и Г.С. Деметера.4 Авторы основной упор 

делают на любительскую спортивную деятельность.  

 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 

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 

 В монографии об истории города «Красноярск от прошлого к 

будущему» кратко дается информация о спортивной жизни населения в 

первой половине XX века. Над данным исследованием трудилась авторская 

команда в лице В.И. Федоровой, Н.И Дроздова, Г.Ф. Григорьева, С.Н. Ценюги, 

Н.В. Ворошиловой.6  

                                                           
3 Морконина О.В. Деятельность государственных и общественных организаций по развитию физкультуры 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. 
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 Быконя Г.Ф., Куимов В.В., Пимашков И.И., Федорова В.И. Красноярск: от прошлого к будущему: Очерки 

истории города. - Красноярск: РАСТР, 2013. 
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  Деятельность спортивных обществ и спортивная жизнь в учебных 

заведениях региона была ярко представлена в обобщающем исследовании, 

посвященном истории образования в Красноярском крае, Г.Ф. Быкони, В.И. 

Федоровой, С.Н. Ценюги, Л.Э. Мезит, Н.В. Ворошиловой, Г.М. Вебер, 

И.Н.Ценюги.7 

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.8 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».  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 1950-х годах часто 

описывается западными исследователями как симптом тоталитаризма, как 

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

                                                           
7 Быконя Г.Ф., Федорова В.И., Ценюга С.Н., Ворошилова Н.В. Очерки истории народного образования 

Красноярского края (XVII-начало XXI вв.)/Краснояр.гос.пед.ун-тет. В.П. Астафьева. - Красноярск, 2014. 
8 Morton H. Soviet Sport: Mirror of Soviet Society. N.Y., 1963; Riordan J. Sport in Soviet Society. Cambridge, 

1977; Эдельман Р. Серьёзная 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 со стороны государства и их собственное стремление к занятиям 

спортом. 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.  

Еще одной группой литературы, привлеченной нами к исследованию, 

стали труды педагогов и методистов, посвященные теории и практики 

внеурочной работы со школьниками. Подростковый период развития человека 

характеризуется рядом специфических новообразований: развитием 

самосознания, проявлением чувства взрослости, выраженного в эмансипации, 

группировании со сверстниками, конформизмом, стремлением 

самоутвердиться и т. п., что ставит этот возраст в ранг "трудных" в 

образовательном процессе. Именно для такого возраста внеурочная 

деятельность является «площадкой» саморазвития и понимания 

действительности. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Различные аспекты внеурочной деятельности рассматривались в 

работах отечественных педагогов Н.Ф. Исаев, Н.И. Болдырева, Л.Ю. Гордина, 

А.С. Макаренко, Л.А. Сухомлинского, Г.И. Щукиной и других.9  

Базовыми в понимании процесса социализации личности явились 

подходы Н.П. Крюкова, Г.М. Андреевой, Р. Бернса, К.В. Васильковой, О.С. 

Газмана, Л.И. Новиковой.10 По мнению данных авторов, внеурочная 

деятельность не есть традиционный урок, но направлена на достижение 

                                                           
9 Исаев И.Ф. Региональный музей и школа: формы современной деятельности: учеб. – метод. пособие / 

И.Ф. Исаев, С. И Тарасова. – Белгород: Изд – во БелГУ, 2006. 
10 Крюкова Н.П. Воспитание краеведением: формы и методы / Н. Крюкова // Воспитательная работа в школе, 

2012. – №3. 
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образовательных результатов, заявленных ФГОС. При этом, внеурочная 

деятельность носит компенсационный характер: способствует решению, тех 

образовательных задач, которые не удается решить на уроке, одной из таких 

задач является социализация личности. 

Подросток как субъект внеурочной деятельности изучался  Л.Л. Белой, 

В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфом, М.Ю. Кондратьевым, Ф.С. Маховым, Л.И. 

Новиковой, М.С. Ошеровым, В.Д. Семеновым, А.В. Толстых.11 

Практически все исследователи в своих работах отмечают важностью 

внеурочной деятельности в процессе социализации подростков. Так, В. О. 

Кутьев в книге "Внеурочная деятельность школьников" указывает: "В 

процессе внеурочной деятельности учащиеся овладевают социальным 

опытом, преобразуют окружающую их среду, приобретают необходимые 

практические умения и навыки".12 

Во внеурочной деятельности, с точки зрения В. Д. Шадрикова, 

учащимся предоставляется возможность включаться в определенные 

общественные отношения и выделять те параметры деятельности, которые 

имеют для них большой личностный смысл.13 

Основные положения организации внеурочной деятельности были 

исследованы Е.М. Рожковой. Автор анализирует теоретические аспекты 

организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении. 

Подробно описываются поэтапные мероприятия моделей внеурочной 

деятельности, принципов и условий организации. 

В статье Ю.В. Ребикова рассматривается возможная структура 

программы внеурочной деятельности в соответствии ФГОС, подробно 

                                                           
11 Кукушкин B.C. Теория и методика воспитательной работы: учебное пособие / В. Кукушкин. – Ростов н/Д: 

Издательский центр «Март», 2002. 
12 Кутьев В.О. Внеурочная деятельность школьников. М.: Просвещение, 1983. 
13 Синягина Н.Ю. О патриотизме и воспитании патриота / НЛО. Синягина // Воспитание школьников. 2011. – 

№1. 
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разработаны методические рекомендации по содержанию каждого ее 

компонента во взаимосвязи друг с другом.14 

Пути формирования гражданственности школьников-подростков во 

внеурочной работе на примерах изучения истории спорта родного края и 

социально значимой деятельности исследовал Ю.А. Мартыненко. Автор 

раскрывает результаты формирования гражданственности подростков через 

школьный музей, краеведческий кружок, клуб и центр гражданского 

образования. 

Еще в одной статье Подрезова Т.А. исследовала компетенции у старших 

школьников в процессе внеурочной деятельности по истории. Автор 

подчеркивает, что данный вид деятельности помогает решить важные задачи 

личностного развития обучающихся15. 

Таким образом, анализ историографии советского спорта 

дореволюционного, военного и  послевоенного периода выявил 

необходимость дальнейшей разработки научных проблем в масштабах 

Красноярского края и города Красноярска.  Исследования по педагогике и 

методике выявило многообразные модели внеурочной деятельности, а также 

использование материала во внеурочной деятельности старших школьников. 

Цель исследования: выявить основные тенденции и особенности 

развития физической культуры и спорта в жизни города Красноярска в первой 

половине XX века и потенциал применения темы во внеурочной деятельности 

старших школьников. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Выявить и проанализировать значимость спорта и роль первых 

спортивных обществ в жизни Красноярска дореволюционного периода и 

первых советских десятилетий;  

                                                           
14 Ребикова Ю.В. Описание структуры программы внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

М., 2016. 
15 Подрезова Т.А. Формирование исследовательских компетенций у старших школьников в процессе 

внеурочной деятельности по истории. М., 2017. 
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2. Охарактеризовать процесс развития массового спорта в годы 

Великой Отечественной войны; 

3. Определить формы и методы партийно-государственного 

руководства спортивной сферой в городе Красноярске, исследовать 

организацию спортивного движения; 

4. Показать достижения красноярских спортсменов на региональных, 

всесоюзных и международных соревнованиях; 

5. Выявить роль и место обязательных нормативно-оценочных 

комплексов ГТО и БГТО в спортивной жизни Красноярска. 

6. Выявить потенциал использования темы во внеурочной и 

внешкольной работе со старшими школьниками.  

Объект исследования: спортивная жизнь города Красноярска в первой 

половине XX века. 

Предмет исследования: 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; педагогический потенциал использование темы во 

внеурочной деятельности. 

Хронологические рамки: нижняя граница достаточно условна. 

Важными точками, давшими толчок развитию спорта в стране и регионе, 

можно считать 1912 г., когда российские спортсмены впервые стали 

участниками летней олимпиады в Стокгольме, и 1913г. – год утверждения в 

Красноярске первого спортивного общества любителей гимнастики. Однако, 

в ряде случаев нижняя граница исследования корректируется датировкой 

выявленных архивных источников. Верхняя граница исследования – первая 

половина 1950-х гг., связана с вхождением в мировое олимпийское движения 

спортсменов Советского союза, в том числе спортсменов из города 

Красноярска, а также началом новой эпохи в истории страны – эпохи 

«оттепели», последовавшими изменениями во всех сферах жизни советского 

общества, в том числе, и в спортивной жизни.  
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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 магистерской работы раскрывается при помощи 

проблемно-хронологического метода изучения материала. Методологической 

основой исследования является системный подход, поскольку развитие спорта 

невозможно изучать без учета конкретных социально-экономических, 

политических и идеологических условий. 

Основные источники 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.16 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 

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 

                                                           
16 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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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 содержатся 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 в первой половине XX века, 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 военное и 

послевоенное время. Эти материалы заменяют такие источники личного 

характера как воспоминания и мемуары, обнаружить которые, к сожалению, 

не удалось. 

В целом, содержание источниковой базы позволяет решить поставленные в 

исследовании задачи. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в работе 

впервые систематизированы исторические сведения о развитии физической 

культуры и спорта в Красноярске в первой половине XX века, 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, раскрыт 

педагогический потенциал использования темы. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

углублено понимание развития физической культуры и спорта за счет 

сведений об основных принципах, специфических особенностях реализации 

государственной политики на территории города Красноярска, расширено 

представление о непростом процессе массовости спорта на территории города 

Красноярска в первой половине XX века, охарактеризованы особенности 

реализации политики города по отношению к видам спорта, введен в научный 

оборот ряд ранее неизвестных широкой общественности архивных 

документов по истории развития спорта в городе Красноярске.  

Практическая значимость работы широкая. Ее можно использовать 

как в школе, при разработке уроков в рамках реализации внеурочной 

деятельности, регионального компонента, разработке элективных курсов, 

кружков, так и в университете при подготовке курсов по выбору, а также в 

музейных и выставочных работах. Практическая значимость представлена в 

разработке внеурочного историко-краеведческого кружка по теме 

«Спортивная летопись», апробация его работы  прошла с октября по декабрь 

2018 года на базе МБОУ ДО ЦДО №5.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и научно-практические выводы диссертационного 

исследования получили одобрения на: IV Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы истории России: проблемы 

и перспективы развития» в рамках XX Международного научно-
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практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь 

и наука XXI века» (25 апреля  2019 г., г. Красноярск, статья «Спортивный 

Красноярск послевоенной эпохи в лицах»), IV Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы истории России: проблемы 

и перспективы развития» в рамках XX Международного научно-

практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь 

и наука XXI века» (25 апреля  2019 г., г. Красноярск, статья «Комплекс 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» как средство воспитания физической 

культуре советского населения на примере города Красноярска»), VI 

Международной научной конференции «Исторические исследования»(г. 

Москва, июль 2018 г., статья «Партийно-государственное руководство и 

организация спорта в Красноярске в 1945-1953 гг.»). Частью апробации 

явилось участие в организации и ведении выставки «Страницы истории 

Красноярского спорта» в рамках XXIX Зимней Универсиады в городе 

Красноярске, на базе  Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края.       

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников, приложений.  

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО СПОРТА В 

1900 – СЕРЕДИНЕ 1940-Х ГГ. 

1.1. Изменение роли спорта в жизни красноярского населения 

Огромное влияние на развитие спорта в середине XX столетия оказало 

вхождение в мировое олимпийское движение спортсменов Советского Союза. 
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В борьбе за утверждение своих жизненных ценностей провозглашенных как 

буржуазными,  так и социалистически ориентированными странами, идеи 

олимпизма, в основе которых мирное соперничество атлетов всех стран 

оказались востребованы и актуальны. Несмотря на кризисные движения, 

которые иногда возникали в олимпийской истории, усилиями многих людей 

не только удалось сохранить олимпийское движение, но и повысить роль 

спорта в жизни человека и общества в целом.  

Надо отдать должное советской системе физического воспитания, в 

недрах которой было сформировано весомое социальное звучание понятия 

«физическая культура». Это понятие позволило расширить диапазон 

применения спорта. Он стал неотъемлемой частью культуры человека, 

стимулом в развитии его природы, физических способностей. Он стал 

великолепным зрелищем, по меткому выражению Пьера де Кубертена, 

«театром без занавесей, врачевателем болезней…красной строкой в «Кодексе 

здоровья».17 

В постиндустриальном обществе оздоровительная функция спорта 

занимает чуть ли не главенствующую позицию. Укрепление здоровья 

человека, достижение его физического и психического благополучия 

посредством спорта и физической культуры становятся не только 

экономически выгодными и человеку и обществу, но и безальтернативными. 

Миллионы детей и подростков берут пример и подражают великим 

спортсменам, пытаясь повторить их достижения и даже превзойти их. Спорт - 

это великий труд, где человек лучше, чем в других сферах бытия, познает себя, 

и это притяжение не знает границ, иначе не устанавливались бы рекорды, не 

расширялись горизонты. Эти и многие другие достоинства современного 

спорта предопределили вектор развития в XXI веке. Эти и многие другие 

достоинства современного спорта предопределили вектор развития в XXI 

веке, тем более интересно и актуально сегодня обращение к истокам 

                                                           
17 Суник А. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта. М., 2010. С. 144. 
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возникновения спорта и физкультурного движения в современном их 

понимании. 

Так сложилось исторически, что Енисейскую губернию какое-то время 

обходили стороной мировые спортивные тенденции. Однако уже в конце XIX- 

начале XX века в Красноярске идет бурное, по тем временам, развитие 

промышленности, экономики, культуры, образования. В это время через город 

прокладывается Транссибирская магистраль, в нем насчитывается 10 

православных церквей, два собора, больница, две богадельни и гимназия, 

духовная семинария, училище, музей с публичной библиотекой, две 

типографии, городской театр, цирк и парк. Уже в 1913 году в Красноярске 

насчитывается более 100 промышленных предприятий. К этому времени в 

городе, где уже играли в футбол, культивировали гимнастику, верховую езду, 

фигурное катание, велоспорт и даже автогонки.18 

Поистине определяющим спортивную жизнь Енисейской губернии 

стало событие, произошедшее 9 февраля 1912 года. В этот день енисейский 

губернатор Я.Д. Бологовский и городской голова П.С. Смирнов учредили 

красноярское общество любителей гимнастики. Это событие произошло на 

полтора года раньше создания в России канцелярии Главнонаблюдающего за 

физическим развитием народонаселения Российской империи. «Высочайший 

указ» о создании канцелярии император Николай II подписал 7 июня 1913 

года.19   

Первым председателем общества был избран известный в городе врач 

Г.П. Полонский. С открытием общества в городе Красноярске стали 

интенсивно развиваться гимнастика, футбол, скачки на лошадях, 

велосипедные и автогонки, шахматы, туризм, лапта, катание на коньках, 

городки, фехтование. Общество вело большую оздоровительную работу среди 

населения, устраивая показательные выступления, спортивные вечера, лекции 

о здоровье. Этому предшествовало многолетнее накопление практического 

                                                           
18 Красноярский рабочий.1929, 5 мая. 
19 Красноярский рабочий.1925, 3 июня. 



19 
 

опыта физического воспитания сначала в духе народных традиций XVI века 

(игры в кости, кулачные бои, скачки на лошадях, купание в ледяных купелях 

и т.д.), а затем в школах и гимназиях в виде организованных занятий 

сокольской гимнастикой (начало — середина XIX века). Первые официальные 

упоминания об организованных занятиях гимнастикой в Красноярске 

относятся к 1872 году, когда директор учительской семинарии, известный 

красноярский просветитель, археолог, шахматист И.Т. Савенков ввел их в 

учебный процесс. В 1895 на курсах у П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге 

училось более 60 слушательниц из Сибири. Это стало возможным благодаря 

организованному в 1890 году Обществу содействия физическому развитию. К 

началу XX века в Красноярске были созданы необходимые условия и заложен 

прочный фундамент тех традиций, на основе которых развивается 

современный спорт.20  

Но история физкультуры и спорта на красноярской земле началась 

значительно раньше. Тому способствовал и уникальный природный 

ландшафт, своим многообразием диктующий различные возможности для 

активного отдыха,  и исключительно подвижный и деятельно-боевой 

сибирский характер. Подвижные игры и всевозможные состязания в 

Красноярске всегда были обязательной составляющей народных гуляний. 

Одна из таких традиционных забав красноярцев увековечена великим 

земляком Василием Ивановичем Суриковым в картине «Взятие снежного 

городка». 

Но планомерно и целенаправленно физкультура и спорт стали 

внедряться в городскую жизнь в конце позапрошлого века энтузиастами 

Вольно-пожарного общества, которые создавали футбольные команды, 

периодически организовывали показательные выступления гимнастов и 

атлетов, а зимой заливали для горожан ледовые площадки. 

                                                           
20 ГАКК.Ф.2242.Оп.1.Д.13.Л.61. 
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С учреждением гимнастического общества «Сокол» эта деятельность 

получила официальное признание и поддержку. Побывавший в 1913 году в 

Красноярске знаменитый норвежский путешественник и исследователь 

Арктики Фритьоф Нансен  в своей книге «В страну будущего» так писал  о 

футбольном матче, устроенном в его честь городским спортивным обществом: 

«На спортивном плацу мы были очень тепло приняты красноярской 

молодежью в красивых светлых костюмах, и большое удовольствие было 

смотреть на их оживленную и умелую игру».21 

Природное окружение, и в первую очередь близость к городу 

причудливых скальных образований северной оконечности Восточного Саяна, 

неизбежно провоцировали выход молодой энергии за пределы футбольных 

полей и гимнастических залов. Уже к началу XX века красноярская молодежь 

пристрастилась к скалолазанию, заложив основу для красноярской школы 

скалолазания и традицию менее отчаянных горожан проводить выходные 

дни  у любимых скал. Именно благодаря этой нерушимой традиции 

красноярский заповедник «Столбы», несмотря на свой заповедный статус, 

вынужден каждые выходные принимать многотысячный поток турисов, а 

потому на значительной своей территории работает в режиме природного 

парка. 

 Период Гражданской войны и время после ее окончания были 

сложными для занятий физкультурой и спортом. В Красноярске не хватало 

продуктов питания, нужно было очистить город от мусора, было много 

беспризорников. Государству же требовались люди, способные трудиться в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также 

способных в случае необходимости защитить страну. Конечно же, для этого 

нужны были здоровые и крепкие граждане, поэтому и появилась 

заинтересованность в развитии физкультуры и спорта. В спорт вовлекали с 

детского возраста, что способствовало физическому развитию. 

                                                           
21 O’Махоуни М. Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура. М., 2010. С.201. 
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 В начале 1920-х годов в Красноярске в детском саду "Тигр" был 

оборудован гимнастический городок и площадка для детских игр. При клубе 

советских работников в это время функционировал кружок физкультуры. 

Занятия в нем проходили почти ежедневно, и в тренировках принимало 

участие 75 девочек и 150 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Кроме занятий 

по физкультуре руководители клуба проводили прогулки и экскурсии детей 

по окрестностям города. Большой популярностью пользовались экскурсии на 

Столбы, на Афонтову гору и Николаевскую сопку.22 

 В Красноярске с конца XIX в. начали играть в футбол. В него играли и 

дети, и взрослые. Уже в 1912 г был образован Всероссийский футбольный 

союз. В начале 1920-х годов регулярно проводились матчи дворовых 

футбольных команд. В частности, весной 1923 г. состоялась встреча трех 

клубов: К. Либкнехта, им. Бограда и краевой вольно-пожарной дружины. В 

1924 году была проведена серия матчей между командами работников 

различных видов хозяйственной деятельности: транспортниками, 

кожевенниками и пожарниками. Футбол культивировался и в подразделениях 

Красной Армии, дислоцированных под Красноярском. Летом 1925 г. были 

проведены матчи полковых команд и принято решение организовать 

дивизионную футбольную команду для участия в соревнованиях губернского 

уровня. Осенью этого же года был проведен матч на первенство г. 

Красноярска. Победила команда под названием "Одиннадцатая первая". А 

футбольная команда Красноярска приняла участие в соревнованиях на кубок 

Сибири в Новосибирске. Во время проведения матчей выяснилось, что 

уровень подготовки красноярских футболистов явно недостаточен. Поэтому 

был пересмотрен состав команды, график ее тренировок и новыми тренерами 

были назначены М. Лишенко и Л. Макушин.23 

 Вплоть до начала Великой Отечественной войны в крае росло число 

футбольных команд, и между ними регулярно проводились матчи на 
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23 Красноярский рабочий.1925, 3 июня. 
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первенство по различным возрастным категориям и по роду занятий 

футболистов.24   

 Организаторы соревнований долгое время не уделяли должного 

внимания созданию приемлемых условий для болельщиков. Нередко 

соревнования проводились почти без них, потому что заранее не делались 

объявления о проведении матчей. На стадионах не были оборудованы 

трибуны, поэтому болельщики вынуждены были стоять на ногах, либо 

устраиваться на земле. 

 Если футбол был летним видом спорта, то в хоккей в крае начинали 

играть после появления льда на Енисее и других водоемах. Дети играли в 

хоккей без коньков, бегая с самодельными клюшками по ледовой площадке в 

валенках. В начале марта 1924 г для участия в соревнованиях в Красноярск 

приезжала хоккейная команда Новосибирского общества "Динамо". Это для 

Красноярска была первая хоккейная встреча между командами двух городов.25   

 Большое внимание уделялось развитию водного спорта. Весной 1924 г. 

губернский совет физкультуры и спорта организовал на Енисее гребную 

пристань с лодками и школу плавания. Для вовлечения детей и взрослых в 

гребной спорт были созданы физкультурные кружки, участники которых 

должны были ежедневно посвящать плаванию и гребле не менее трех часов. А 

для тех, кто не умел плавать, были закуплены специальные пояса. Также в 

Красноярске получила распространение и легкая атлетика. В рамках 

губернского совета физкультуры и спорта была создана легкоатлетическая 

подсекция. Практически во всех школах города работали легкоатлетические 

кружки. Это объяснялось тем, что для проведения занятий не приходилось 

приобретать дорогого спортивного оборудования. Весной 1926 г. в 

Красноярске для новичков были проведены командные соревнования по 

легкой атлетике. В их программу входили бег, прыжки в высоту и длину, 

метание копья, толкание ядра. Лучшими легкоатлетами на них показали себя 

                                                           
24 Усаков С.Л. Красноярский спорт от А до Я: Красноярское книжное издательство. Красноярск, 2001. С.86. 
25 Красноярский рабочий.1938, 22 августа. 
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Н. Доменчик и Н. Витина. Они многократно являлись победителями 

различных легкоатлетических соревнований. 

 Помимо этого, в городе по решению губернского совета физкультуры и 

спорта была создана специальная веломоторная секция, которая обучала езде 

на велосипеде и мотоциклах. Эта секция работала три часа в день и проводила 

соревнования среди велосипедистов и мотоциклистов. Большое внимание 

уделялось исправности мотоциклов: их тормозов и звуковых сигналов, чтобы 

не допустить аварийной ситуации. 

 Наряду с активными видами спорта в Красноярске увлекались и игрой в 

шахматы и шашки. В декабре 1924 г. в г. Енисейске был проведен шахматный 

турнир, в ходе которого было разыграно 34 партии. В мире в 20-е - 30-е годы 

интерес к шахматам был очень высокий. В частности, 1924 г. в Париже была 

проведена первая шахматная олимпиада, которая была частью Летних 

Олимпийских игр. В ней участвовали шахматисты 18 стран. В 1928 г. в Гааге 

была проведена вторая шахматная олимпиада. А третья олимпиада состоялась 

в Гамбурге в июле 1930 г.26   

Одним из первых спортивных обществ рабочих в СССР было общество 

«Локомотив». Объединяло работников железнодорожного транспорта и 

связанных с ним предприятий, учреждений и организаций.  В 1936 году был 

открыт  Красноярский спортивный краевой совет, с названием «Локомотив 

Востока». Первым председателем был С.А. Иофель, участник Великой 

Отечественной войны. С 1945 по 1952 председателем краевого Совета был 

Николай Андреевич  Шелованов, потомственный железнодорожник, слесарь 

паровозовагоноремонтного завода, играл в футбольных и хоккейных командах 

«Желдор» и «Локомотив», затем в разные годы председательствовали В.М. 

Лавренович, Ю.Н. Калинин. У истоков зарождения спортивных традиций 

красноярских железнодорожников стояли известные в крае и стране 

спортсмены и организаторы А.И. Ляпунов, В.Г. Макушин, МЛ. Корякова, В. 

                                                           
26 Красноярский рабочий.1927, 5 марта. 



24 
 

Шавель, М. Князев, К.И. Дралюк, В.П. Шаес, Н.А. Катренко, С.С. Ядова, Н. 

Шелованов, П.И. Сысонов; ЗТ РСФСР, почетный железнодорожник В.И. 

Тарлюк и др.27   

 Таким образом, несмотря на сложности и трудности, спорт в 

Красноярске развивался и был делом государственной важности. Спортом, 

исходя из внутренних потребностей, занимались многие красноярцы, и это, 

скорее всего, добавляло им бодрости духа, крепости тела и ощущение 

насыщенности жизни. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что поистине 

определяющим спортивную жизнь Енисейской губернии стало открытие 

первых спортивных обществ. В первые десятилетия XX века в Красноярске 

были созданы необходимые условия и заложен прочный фундамент тех 

традиций, на основе которых развивается современный спорт. 

 

1.2. Массовые виды спорта в Красноярске 

Одним из наиболее активно развивающихся и популярных видов спорта 

среди красноярцев была легкая атлетика. 

В Красноярском крае легкая атлетика берет начало в XX веке. В то время были 

сформированы первые общеобразовательные программы по физической 

культуре детских садов, школ и учебных заведений. 

Первые упоминания о рекордах края в этом виде спорта относятся к началу 

1930-х годов: Н. Гадалов (высота 159 см, 1922), С. Веремеев (метание диска, 

37 м 82 см, 1927), А. Ляпунов (бег 100 м — 11,5 сек, 1927), Зырянов (прыжки 

с шестом, 310 см, 1927), Г.Ф. Гурова (60 м — 8,8 сек, высота 124 см, длина 395 

см, 1926; в 1929 по путевке комсомола была направлена на учебу в 

Ленинградский институт физической культуры, стала выдающейся советской 

спортсменкой, заслуженным мастером спорта, а затем и заслуженным 

тренером СССР). Дальнейшее развитие легкой атлетики в крае связано с 
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именами любителей и энтузиастов этого вида спорта: Г.Ф. Гуровой, Н.М. 

Доменчаком, А. Аршининым, В. Соколовым, Л. Чабаном, Ю. Рябинковым, Е. 

Червинской, М. Иванцовой, В.П. Передовой, Н. Артемьевым, А.Х. 

Вергазовым, В. Туровцом (чемпион России в беге на 5 и 10 км в 1929—1930), 

М. Князевым, Н.А. Катренко, В. Аляевым и А. Поляковым, 3. Халаулиной, В. 

Сосновским и др.28  

Первые успехи на всесоюзной арене связаны с именами М.Л. Коряковой 

и Е. Соловьевой — первыми МС СССР (1941) по легкой атлетике. В 1940 Е. 

Соловьева установила 5 рекордов края на дистанциях от 100 до 1500 м., К. 

Маликова (чемпион СССР в командном зачете в беге на 1000 м, 1958); МСМК 

Н.И. Ракитина, МС А.Г. Сакова, А.Г Александрова, В.П. Киреева, ставших в 

1934 и 1935 чемпионами РСФСР по марафонскому бегу. Яркую страницу в 

историю легкой атлетики в стране и крае вписали братья Иван и Александр 

Семеновы, известные советские бегуны на длинные дистанции, МСМК из 

Норильска В. Фатеев, неоднократный призер всесоюзных соревнований по 

спортивной ходьбе; первая в крае МС по прыжкам в длину О.А. Пичаргина 

(Трегубович). В разные годы большого успеха на всесоюзной арене 

добивались В.И. Грузенкин— МСМК, чемпион СССР в десятиборье (1939); 

чемпионы СССР В.П. Солонецкий (800 м, 1935, 1936).29 

Наиболее эмоциональным  и любительским видом спорта на территории 

города являлся современный бокс. В России кулачные бои были любимым 

занятием не только молодежи, но и взрослого населения еще в XVI—XVII 

веках. Как правило, бились «стенка на стенку». В Красноярском крае как вид 

спорта бокс стал культивироваться  с 1926 года, когда в городском цирке 

впервые проходили показательные бои московских боксеров. В 1927 слесарь 

Красноярского депо С. Веремей организовал кружок бокса. В 1928 С. Веремей 

участвовал в первых Все сибирских соревнованиях и первым из красноярцев 

стал чемпионом Сибири в средней весовой категории. Вместе с С. Веремеем 

                                                           
28 O’Махоуни М. Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура. М., 2010. С.209. 
29 Макарцев Н.А. Страницы истории советского спорта. М., 1967. С. 65-71. 
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выступал Эдуард Крумпан, который также стал победителем. В 1938 в 

Красноярск приезжает В.Г. Кудинов, участник первенства СССР. Работая 

преподавателем в лесотехническом институте, он создал сначала секцию, а 

затем, с 1939 года, школу бокса. В годы ВОВ тренером Р.Я. Буржава 

подготовлены В. и Е. Потылицины, П. и Ю. Меркушевы — известные в 

Сибири боксеры. Организованы секции в речном училище, ЖУ-1. В 1937 году 

в Красноярск приезжал 9-кратный чемпион СССР Николай Королев. Он 

посетил кружки и секции бокса, познакомился с перспективными молодыми 

боксерами, оценил их подготовку, провел консультации и встречи с ведущими 

тренерами края. В 1940-х годах в крае появились хорошие боксеры В. Ширяев, 

Р. Петерсон, П. Леханский, Д.И. Сиволап, Високос (тренер Ж. Удод). Перейдя 

на тренерскую работу, Д.И. Сиволап подготовил призера первенства Сибири 

и Дальнего Востока В. Столя-ревского, чемпиона ЦС «Зенит» АЛ. Кузьмичева, 

призера Б. Тимонина, сильнейшего боксера края В. Шевнина. В этот период 

успешно боксировал на юношеском ринге В.П. Нефедов, впоследствии 

ставший известным российским ученым, доктором биологических наук, 

профессором, руководителем лаборатории экстремальных состояний 

организма КНЦ СО РАН.  

Первый любительский кружок по тяжёлой атлетики в России  был 

открыт в 1885 в Петербурге. В 1912 основан Всемирный тяжелоатлетический 

союз, на котором были утверждены первые официальные правила 

международных соревнований. Вместе с тем в 1896 в Афинах на первых 

современных Олимпийских играх тяжелая атлетика была представлена в 

числе 9 других видов спорта. Первыми олимпийскими чемпионами 

современности в 1896 году стали англичанин Лонсестон Эллиот, поднявший 

штангу весом в 71 кг одной рукой, и датчанин Вигго Енсен - 111,5 кг в 

упражнении двумя руками. В 1952 в Хельсинки на XV Олимпийских играх 

советские тяжелоатлеты завоевали 3 золотые медали: Иван Удодов 

(легчайший вес), Рафаэль Чимишкян (полулегкий) и Трофим Ломакин 

(средний). Чемпионаты мира с 1898. Международная Федерация основана в 
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1920. В СССР федерация с 1946. В Красноярском крае тяжелая атлетика как 

вид спорта развивается с 1930. Однако известно, что поднятие тяжестей было 

в чести у красноярцев еще в конце XIX - начале XX веков. В цирке выступали 

силачи, многократно поднимающие двухпудовые гири и максимальные веса. 

Известно также, что в красноярских железнодорожных мастерских в кружке 

гиревиков в начале XX века начинал свой путь к мировому первенству К.И. 

Буль - первый красноярец, ставший в 1911 году чемпионом мира по 

французской борьбе. В 1930-х известным в крае штангистом был артист цирка 

Михаил Рерберг. В начале 1940-х известным в крае тяжелоатлетом был Борис 

Берилло. Начав обучение в ФЗО в 1931, он увлекся поднятием тяжестей. В 

1940 выиграл звание чемпиона города и края. В 1945 организовал секцию в 

спортзале "Динамо". В числе первого набора были спортсмены, впоследствии 

составившие гордость красноярского спорта. Среди них А.А. Солопов, 

Владилен Дубинин, Евгений Казанцев, Анатолий Терехов, Виктор Солдатов, 

Анатолий Зайцев, Леонид Захаров, Геннадий Непомнящий, Валентин Марин, 

Петр Гладышев. В Минусинске тяжелую атлетику развивал в те годы 

Григорий Моисеев, приехавший в край уже мастером спорта. Закончив свою 

тренерскую карьеру, он передал эстафету своим ученикам Константину 

Шляпину и Константину Поминову. В 1934 на XVIII Олимпийских играх в 

Токио уроженец деревни Крюково Балахтинского района Владимир 

Иосифович Каплунов в легком весе завоевал серебряную медаль, установив 

мировой и олимпийский рекорды (432,5 кг). Такую же сумму в троеборье 

набрал и победитель - поляк В. Башановский. В 1943 славные традиции 

красноярских силачей продолжил Юрий Павлович Иванов. В спортобществе 

"Динамо" он организовал секцию тяжелой атлетики, что явилось новым 

этапом в развитии организованных занятий этим видом спорта. Тяжелая 

атлетика получает прописку в Норильске, Красноярске-26, Ачинске, 

Балахтинском районе. В 1948 норильчанин Н.А. Кугафин первым из 

красноярских штангистов выполняет норматив мастера спорта. Плеяду 

талантливых штангистов 1940-х годов составляют мастера спорта В. Дубинин, 

http://loi.sscc.ru/zdc/sht/kaplunov/default.htm
http://loi.sscc.ru/zdc/sht/kaplunov/default.htm
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НА. Кугафин, А.С. Афонасьев, ГА. Гейман, В. Дюков, М.Н. Константинов, 

А.Г. Пост, А.Г. Ильин. Следующее за ними поколение мастеров тяжелой 

атлетики (А. Мордовии, С. Генц, В. Липатников, Н.Л. Ипатиков, М. Шадрин, 

А. Моргушко, В. Матнин, Г.В. Ходосевич, А. Карабонцев, П. Рысев, Виктор 

Иванов и др.) создавали прочный фундамент и здоровую конкуренцию новому 

поколению, вышедшему на международную арену.30    

В России первые соревнования по мотоциклетному спорту на 

трехколесных мотоциклах были проведены 11 октября 1898 под Петербургом. 

Чемпионаты СССР с 1924. В Красноярске мотоспорт культивируется с 1945. 

Первые соревнования проходили в районе кирпичного завода в Красноярске 

на склонах Покровской горы. Дистанцию 1 км мотоциклисты проходили как с 

хода, так и с места. Иногда дистанция пролегала вверх по склону холма - 

"подъем на холм". Однако самым зрелищным были соревнования в фигурном 

вождении мотоцикла. Среди первых победителей чаще всего упоминалась 

фамилия В.И. Тарлюка.31 

Большой вклад в развитие мотоспорта с момента его зарождения в крае внес 

тогдашний председатель краевого Спорткомитета С.И. Иванов. Именно он 

был организатором первого мотокружка, для которого чудом достал 2 

мотоцикла американского производства "Харлей". В 1948 при малой 

Красноярской железной дороги В.И. Тарлюком и машинистом-инструктором 

Александром Алексеевичем Катрухиным был организован мотоциклетный 

кружок. В 1949 состоялись первые соревнования по мотокроссу в 

Красноярске. Общекомандную победу одержала команда "Локомотив" в 

составе В.И. Тарлюка, А. Катрухина, В. Козлова. В 1949 команда края приняла 

участие в первых Всесибирских соревнованиях в Иркутске. В программе - 

искусство вождения мотоцикла, подъем на холм и кросс на 200 км. Лучшим из 

                                                           
30 ГАКК.Ф.2242.Оп.1.Д.13.Л.61. 
31 Красноярский рабочий.1948, 11 марта. 
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красноярцев был В.И. Тарлюк. Он занял 3 место в подъеме на холм, был 

четвертым в искусстве вождения, шестым в кроссе.32   

Перейдя на тренерскую работу, он подготовил плеяду замечательных 

мотогонщиков, являющихся гордостью красноярцев: Павла Прядильникова - 

первого в крае мастера по мотоспорту, В.М. Иванова, В.И. Завидюка, В. 

Котова, В. Федорченко, В. Трофимова, Г. Данченко, Л. Рудашевского, А. 

Максимеца, Ю. Цветкова, С. Елесина, В. Темирбаева и др. (Павел 

Прядильников - неоднократный чемпион РСФСР в мотогонках по ипподрому 

и гонкам по льду, почетный МС. Владимир Федорченко - чемпион РСФСР по 

мотокроссу и ипподромным гонкам, серебряный призер первенств СССР в 

мотогонках по льду (1947). Валерий Котов - чемпион РСФСР и СССР (1944) в 

мотогонках по ипподрому, чемпион Москвы. В.И. Завидюк - чемпион РСФСР 

и СССР в мотогонках по льду и ипподромным гонкам.33   

В 1944 в Красноярске прошла первая международная товарищеская 

встреча мотогонщиков по льду в классе машин до 500 куб. см с участием 

спортсменов из Монголии, Иркутска, Хабаровска, Новосибирска.34 

Общеизвестно, что лыжи использовались на охоте, в военном деле и быту 

с древнейших времен. Традиционно различные типы лыж, изготовленных 

кустарным способом, находили широкое хозяйственно-бытовое применение и 

среди жителей  Енисейской губернии. Область применения этого удобного и 

привычного для многих средства передвижения изменилась в период 

Гражданской войны, когда наличие лыж и соответствующих спортивных 

навыков приобрело важное военно-прикладное значение. В это время весь 

лыжный инвентарь, имевшийся у граждан, подлежал учету (См. приложение 

№1). 

Становление  лыжных гонок как профессионального вида спорта в начале 

1920-х годов связано с деятельностью спортивного общества «Красный сокол» 

                                                           
32 Красноярский рабочий.1948, 6 марта. 
33 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: Сборник материалов. М., 1954. С.65. 
34 Советский спорт.1949, 22 декабря. 
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– наследника дореволюционного «Сокола». В конце декабря 1920 года 

лыжный кружок, открытый при обществе,  начал работу на постоянной 

основе. Им были организованы ежедневные прогулки  в районе р. Енисей, в 

которых в зимний сезон 1920 года регулярно принимали участие 10-15 

человек.35 

9 января 1927 года лыжная секция Красноярского окружного совета 

физкультуры устроила первую массовую лыжную экскурсию за город, в 

которой могли принять участие все любители лыжного спорта, имеющие  свои 

лыжи. В 1928г.  в Красноярске впервые была проведена лыжная эстафета 4 × 

5 км. В январе 1931 года начали работать краткосрочные курсы по подготовке 

руководителей  лыжного туризма, которые посещало 15 человек. В феврале 

этого же года группа красноармейцев с представителями от первого и второго 

педагогических техникумов предприняли лыжную вылазку из Красноярска в 

Торгашино с постановкой спектакля. Во второй день мероприятия лыжники 

разбились на восемь бригад,  в состав которых входили колхозники, и провели 

подворные митинги, связанные с   вопросами коллективизации и весенней 

посевной кампании.36 

В начале 1930-х гг. в Красноярске начался процесс становления системы 

круглогодичных соревнований  и организации массовых лыжных гонок. На 

прошедшем в феврале 1934 года празднике «бодрости и здоровья» состоялись 

забеги лыжников на 20, 10,5 и 3 километра по пересеченной местности, в 

которых участвовали 83 человека. В общекомандных соревнованиях  первое 

место завоевало спортивное общество «Динамо», второе   досталось  команде 

Лесотехнического института.  В индивидуальном первенстве на 20 

километров победителем  стал Беспалов из Красноярского городского совета 

физической культуры (он финишировал со временем 1 ч. 39 мин.), 10 

километров первым прошел Горшков из Лесотехнического института (время 

                                                           
35 Статейнов А.П. История Красноярского края. Спорт. Красноярск, 2009. С. 78. 
36 Гущин Н.Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии. Новосибирск. 

1995. С. 59. 
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37 мин. 11 сек.). Среди женщин на первое место вышла Иванцова, прошедшая 

5 километров за 26 минут. В одном из соревнований победу  на дистанции в 

10 км одержал И. И. Кадонцев, а одной  из лучших лыжниц Красноярска была 

признана  студентка техникума физкультуры  М. Мавренова. Необычным был 

и  костюм лыжников 1930-х годов  – спортсмены соревновались в 

широчайших шароварах и пьексах – специальных ботинках с загнутыми 

носками.37 (См. приложение №2). 

Вторая половина 1930-х годов в СССР стала временем грандиозных 

массовых лыжных, пеше-лыжных и военизированных зимних переходов на 

значительные расстояния. Так, в феврале 1935 года в Красноярск прибыла 

группа игарских лыжников и состоялся военизированный лыжный переход 

межу населенными пунктами Канск – Красноярск (См. приложение №3). 

18 февраля начался и 27 апреля 1936 года торжественно завершился 

лыжный переход Красноярск – Диксон, участниками которого были рабочие 

Красмашвагонстроя – комсомольцы Николай Карлов, Валентина Сысоева, 

Леонид Телегин, Мария Похабова, Смирнов, Ярославлев, Денщик. Краевой 

комитет ВКП (б) обратился к ним со следующими словами: «Горячо 

приветствуем команду отважных лыжников, совершивших замечательный 

переход Красноярск – остров Диксон. Ваш переход является ярчайшим 

показателем силы, смелости и отваги советской молодежи, вписавшей 

блестящие страницы героизма в историю нашей родины; уверены в том, что 

ваш славный пример найдет достойных подражателей среди молодежи 

Красноярского края. Вносим предложение о награждении вас ценными 

подарками».38   

В газете «Красноярский комсомолец» были опубликованы фрагменты 

путевого дневника  участника этого перехода Н. Карлова: «…Подходили к 

Туруханску.  Высоко светило солнце, снег подтаивал и прилипал к лыжам. 

Ноги промокали, а к вечеру мерзли и леденели… Тепло встретили команду 

                                                           
37 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 17. Л. 23.   
38 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.,1970.С.254. 
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туруханцы… Стартовали в Игарку. Пройдя лесом 9-10 километров, вышли на 

Енисей. Гнало снег, переметало лыжню. Чем больше наступала оттепель, тем 

сильнее становился ветер. Снег прилипал к лыжам. Под подошвами ботинок 

образовывались комки льда. Часто приходилось останавливаться, очищать лед 

и двигаться дальше. Четыре дня от Туруханска до Игарки сопровождала нас 

пурга. 23 марта пересекли полярный круг и вечером 25 марта прибыли в 

Игарку… ». В некоторые дни спортсмены проходили по 90 километров в день. 

23 апреля команда достигла Диксона, преодолев за 50 дней расстояние в 2991 

километр.39(См. приложение №4). 

С конца 1930-х годов ежегодно проводилась двадцатикилометровая 

лыжная эстафета на приз газеты «Красноярский рабочий», включавшая в себя 

15 этапов общей протяженностью 40 километров. 

12 февраля 1939 года на правом берегу Енисея, рядом со стадионом ДСО 

«Лесопильщик Востока», были торжественно сданы в эксплуатацию малый 

учебный и большой 35-метровый спортивный трамплины для прыжков на 

лыжах. Эти новые для Красноярска спортивные сооружения были 

сконструированы и построены под руководством начальника спортивного 

отдела Красноярского краевого комитета по делам физкультуры и спорта 

Алексея Васильевича Плесского. За короткий срок умению прыгать с 

трамплина на лыжах научились десять красноярских лыжников, ранее 

имевших представление о подобных прыжках только  из материалов газеты 

«Красный спорт», фотографиям и рассказам. Лучшие результаты из 

красноярцев продемонстрировал спортсмен Короткевич, прыгнувший на 36 

метров, и школьник Вася Садовников, показавший результат 28, 5 метров. 

Малый учебный трамплин использовали для тренировок  ученики первой в 

крае детской спортивной горнолыжной школы, созданной обществом 

«Лесопильщик Востока». Это стало началом развития горнолыжного спорта в 

Красноярском крае, сам трамплин был зарегистрирован как четвертый по 

                                                           
39 Красноярский рабочий.1941, 23 мая. 
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высоте в СССР.  На нем в этом же году москвичом  Капустиным в ходе 

показательных соревнований  был установлен местный рекорд – прыжок на 

40, 5 метров.40   

В дальнейшем красноярские физкультурники внесли предложение о 

строительстве 75-метрового горнолыжного сооружения, которое должно было 

располагаться близ деревни Базаихи. Работы по сооружению одного из 

крупнейших трамплинов страны начались осенью 1939 года – 24 октября 

комсомольцы школы железнодорожных техников  приступили 

к   строительным работам. 

13 июня 1940 года было издано постановление Красноярского краевого 

комитета по делам физкультуры и спорта «О развитии горнолыжного спорта в 

Красноярском крае», которым предусматривалось обеспечение края 

дефицитным спортинвентарем и создание школ по горнолыжном спорту. В 

связи с организацией горнолыжной базы и все возрастающим интересом к 

лыжному спорту остро встал вопрос о производстве лыж в регионе. Еще в мае 

1940 года крайлеспромсоюз ходатайствовал перед краевым комитетом 

ВЛКСМ и краевым комитетом физкультуры и спорта о выделении 

специального оборудования, необходимого для их изготовления.41 

Небывалый размах лыжного спорта характерен для зимы 1940-1941 

годов. Советский Союз должен был стать страной лыжников, для 

которых «нет преград, не страшны трудности и невзгоды походной жизни», а 

лозунг «Молодежь, на лыжи!» был воспринят комсомольцами как боевой 

клич. Во всех концах страны ежедневно в городских парках, пригородных 

лесах можно было встретить лыжников группами и в одиночку, отдававших 

часы своего досуга лыжным прогулкам и тренировкам (См. приложение №5). 

Важную роль в развитии лыжного спорта, несомненно, сыграли 

организованные зимой 1941 года масштабные лыжные кроссы, являвшиеся 

                                                           
40 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советов Социалистических 

республик, издаваемое Управлением делами Совета Народных Комиссаров Союза СССР. Отдел первый. 

М.,1936.№35.С.517-518. 
41 ГАКК.Ф.2242.Оп.1.Д.30.Л.29. 
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своеобразным смотром достижений физкультуры и работы ДСО. По всему 

Красноярскому краю с  конца декабря 1940 года  шла подготовка к заочным 

лыжным соревнованиям, краевой комитет комсомола вызвал на 

социалистическое соревнование Алтайский край, а горком ВЛКСМ 

соревновался с Барнаулом. В этих состязаниях приняли участие более 20000 

комсомольцев, из которых 3720 сдали нормы ГТО. Лучше всех себя проявили 

лыжники Канска.42 (См. приложение №6). 

Вскоре после этого были проведены лыжные  соревнования в рамках III 

Всесоюзного лыжного кросса профсоюзов, затем комсомольские лыжные 

кроссы имени 23-й годовщины Красной армии и всеармейский кросс имени 

Героя и маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. В кроссе профсоюзов 

могли принять участие все умевшие ходить на лыжах, его целью была 

массовая сдача норм на значки ГТО; в комсомольском кроссе, который 

проходил во всех городах и селах Красноярского края со 2 по 23 февраля 1941 

года, соревновались молодые люди, уже получившие значки. Всего кросс 

пробежали 9556 комсомольцев  Красноярска. Только в Кагановичском районе 

города было организовано 270 лыжных команд-пятерок из 1350 человек. Старт 

пятеркам давался в трех местах города – за слободой III Интернационала, на о. 

Татышеве и в Кировском районе. Гонки проходили при температуре ниже 25 

градусов, во избежание обморожений с участниками проводились 

специальные разъяснительные беседы.43 (См. приложение №7). 

5 февраля 1941 года краевой комитет по делам физкультуры и спорта 

приказал внедрять лыжи в трудовой обиход «для укрепления здоровья и 

развития военно-прикладных навыков». На лыжи должны были встать все 

жители края, деятельность которых связана с переходами, переездами на 

значительные расстояния в снежных условиях, работники связи, сельского и 

лесного хозяйства и школьники. 

                                                           
42 Соснин В.И., Щеглов М.И., Юрин В.Л. Хоккей с мячом: Энциклопедия. М., 2009.С.188. 
43 Правда.1947, 15 августа. 
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Организация массовых соревнований требовала не только 

профессиональной подготовки спортсменов и инструкторов, но и наличия 

качественного инвентаря. Для этого нужно было в первую очередь обеспечить 

работу лыжных станций, призванных стать излюбленным местом проведения 

выходных дней для всех горожан. Однако стадионы, базы, парки города не 

имели достаточного количества ботинок и палок, сами лыжи зачастую 

выдавались не по росту, кроме того, не был организован четкий график выдачи 

лыж, их смазка и ремонт. К сентябрю 1941 года в спортивных обществах 

Красноярска имелось всего 375 пар лыж, пригодных к использованию, еще 200 

были с трещинами или собраны из разных комплектов. Еще более острый 

дефицит спортивного снаряжения  испытывали районы края.  К примеру, 

единственная база для изготовления лыж в Советском районе Красноярского 

края находилась в Березовской детской трудовой колонии НКВД, мастерские 

которой не справлялись с выполнением заказов.44   

28 октября 1941 года в Красноярске в Центральном парке культуры и 

отдыха была организована объединенная лыжная база со 150 парами лыж, а на 

правом берегу Енисея созданы базы при стадионах «Авангард» и 

«Лесопильщик Востока» (по 100 пар в каждой).45 

В результате политики города и заинтересованности жителей спорт из 

массового стал приобретать профессиональный характер. 

 

1.4. Красноярский спорт в годы Великой Отечественной войны 

В годы Великой Отечественной войны спортивная жизнь была 

полностью подчинена интересам фронта. Все усилия советского физического 

воспитания были направлены на организацию военно-физкультурной 

подготовки, а также лечебной физкультуры. 

                                                           
44 Красноярский комсомолец.1985.10 августа. 
45 Красноярский рабочий.1948, 6 марта. 



36 
 

Содержание программ по физической культуре всех учебных заведений, 

комплекса ГТО, деятельность всех спортивных организаций служили 

решению задач всеобщего военного обучения.  

Достижениями в этой работе отметились Н. В. Васильева, П. Д. 

Перепелица, А. Т. Ким, Н. Ф. Коряков. В годы ВОВ в крае действовало 606 

коллективов физкультуры, насчитывалось 166 штатных и 305 общественных 

физкультурных работников. Свой вклад в победу нашей страны над 

фашистской Германией в ВОВ наравне с тружениками предприятий и 

колхозных полей внесли и физкультурные работники, активисты - те, кто в 

предвоенные годы высоко нес знамя советского спорта. Бывшие спортсмены 

и физкультурники в первые же дни войны прямо со стадионов уходили на 

фронт, об этом рассказывает ныне персональный пенсионер республиканского 

значения, комсомолец 30-х годов, председатель Красноярского Краевого 

Комитета по делам физкультуры и спорта с 1940-го по 1960-й годы Сергей 

Иванович Иванов:… «В моей памяти остались последние предвоенные 

соревнования лыжников. Это было первенство Урала, Сибири и Дальнего 

Востока, и проходило оно у нас, в Красноярске. Наша команда в составе Б. 

Пересторонина, Г. Кошелкина, А. Храмцова, И. Федорцова, В. Кузнецова, И. 

Глухова, П. Перепелицы, И.Банщикова, В. Толомеева, М. Коряковой, А. 

Амосовой, Т. Бритовой, С. Потехиной, М. Зайцева и других занала первое 

место и завоевала кубок.46 Тогда мы еще не знали, что эти соревнования были 

проверкой готовности наших спортсменов к обороне страны, проверкой 

моральных и физических качеств будущих защитников Родины.47   Внезапное 

нападение немецких фашистов на нашу страну произошло как раз в тот день, 

когда на спортивных базах Красноярска проходили финальные соревнования 

спартакиады сельских физкультурников края. Услышав о начале войны по 

радио, многие участники соревнований тут же объявили о своей готовности 

                                                           
46 Красноярский рабочий.1943, 12 апреля. 
47 Быконя Г.Ф., Куимов В.В., Пимашков И.И., Федорова В.И. Красноярск: от прошлого к будущему: Очерки 

истории города. - Красноярск: РАСТР, 2013. С.342. 
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идти добровольцами на фронт. Первым в военкомат принес заявление с 

просьбой об отправке на фронт заместитель председателя краевого комитета 

по делам физкультуры и спорта П.В. Потапов, и также первым он был зачислен 

добровольцем в лыжный батальон. Вот что писал впоследствии П.В. Потопов 

с фронта: «…Вот и опять есть время, чтобы черкнуть вам письмо. Сейчас 

сидим в обороне, немного можно отдохнуть… Вчера у меня был большой 

праздник. Меня, как отличившегося в бою с фашистами, приняли в партию. 

Теперь я коммунист. Это как-то подняло меня еще выше. Я способен, кажется, 

день и ночь биться с немцами, биться так, чтобы ни одного из них не осталось 

на нашей земле. Чувствуешь, что что-то произошло с тобой такое большое и 

важное…».48 Это письмо лейтенанта П.В. Потапова с фронта было 

последним…Кроме него, отдали свои жизни за свободу Родины многие 

бывшие физкультурные работники. Среди них М. Ляшенко, В. Богоявленский, 

Б. Луканин, Г. Жилин, И. Банщиков и многие другие. В первый же день войны 

работников крайвоенкомата, краевого комитета по делам физкультуры и 

спорта, краевого совета Осоавиахима, военного отдела краевого комитета 

ВЛКСМ, краевого комитета Красного Крестасобрали в военном отделе 

краевого комитета ВКП(б). Перед ними была поставлена задача - делать все 

для достижения победы над врагом. В частности, физкультурным 

организациям было рекомендовано усилить спортивно-массовую работу 

среди молодежи призывного и допризывного возрастов, ни к коем случае не 

сокращать количество спортивных соревнований, а наоборот- еще активнее 

проводить их. Они должны были стать экзаменом для молодежи, проверкой 

готовности ее к защите Отечества. Особенно требовалось усилить работу по 

комплексу ГТО. И физкультурные работники трудились для фронта. За годы 

войны в крае было подготовлено из парней и девушек призывного возраста 

около 150 тысяч значкистов ГТО, около 170 тысяч допризывников стали 

значкистами БГТО. Многие физкультурные работники воевали в рядах 

                                                           
48 Красноярский рабочий.1941, 23 мая. 
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советской армии. В связи с этим в крае стала остро ощущаться нехватка 

тренерских и инструкторских кадров. Красноярский техникум физической 

культуры, который с началом войны был переведен с трехгодичного на 

двухгодичный срок обучения, не мог решить эту проблему. Тогда краевой 

комитет по делам физкультуры и спорта организовал курсы, семинары по 

подготовке инструкторов по спорту. За военные годы их было подготовлено 

более 43 тысяч.49    

Зимой 1941-1942 годов в крае началось формирование лыжных 

батальонов. А для них требовались особенно выносливые и крепкие люди. 

Фронт требовал пополнения. И вот тогда, по почину ленинградцев, среди 

физкультурных работников края развернулось движение «тысячников». 

Заключалось оно в том, что физкультурные работники брали на себя 

обязательно подготовить из числа призывников тысячу специалистов 

военного дела - лыжников, пловцов, стрелков-мотоциклистов, обучить их 

рукопашному бою. Это патриотическое движение помогло за годы войны 

обучить более 50 тысяч человек рукопашному бою, более 210 тысяч прошли 

подготовку лыжников - десантников, около 27 тысяч – пловцов, 1 тысячи 

стрелков-мотоциклистов. Особенно активно для фронта работали 

«тысячники» Н. Васильева, П.Перепелица, И. Селин, А. Амосова, Николай и 

Мария Коряковы и другие. Председатель ДСО «Локомотив» А. Петрова, 

подготовив группу лыжников-десантников, сама закончила курсы медсестер и 

добровольно ушла на фронт. Свой боевой путь А. Петрова закончила в 

Берлине. Война гремела на западе и не видно ей было конца и краю, а в родные 

края уже возвращались войны. Но возвращались инвалидами. И все-таки 

многие из них снова пришли на физкультурную работу, делая огромное и 

важное дело по подготовке будущих солдат. Так, на физкультурную работу 

вернулись бывшие фронтовики К. Зыков, П. Заливин, Б. Пересторонин, М. 

                                                           
49 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». М.-Л.1949. С. 40. 
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Князев, В.Антонов, В.Дудинов, Г. Тищенко, В. Быков, В. Шевелев, В. Фадеева, 

Л. Панфилов, А. Кондратович и многие другие.50    

Всем эвакуационным госпиталям, принимавшим раненых и больных  с 

фронта, была дана установка внедрять в обиход лечебную физкультуру как 

терапевтическое средство. Она с успехом применялась во всех госпиталях 

Красноярского края, хорошо выручая лечебные  учреждения сельских 

районов, где трудно было найти специальное оборудование для физиотерапии. 

Физкультура помогала больным и раненым бойцам скорее идти на поправку, 

возвращала многим двигательную способность, тысячам из них не дала стать 

инвалидами. 

В то время как многие красноярские спортсменки работали в 

эвакогоспиталях инструкторами по лечебной физкультуре, мужчины-

спортсмены были призваны в действующую армию. Среди защитников  

Родины были известные красноярские хоккеисты и футболисты К. Зыков, В. 

Кузнецов, В. Шевелев, легкоатлеты Я. Харламов и Н. Катренко, гимнаст М. 

Ляшенко.51  

Показательна военная судьба К. Е. Зыкова. На фронте он был 

командиром взвода разведки артполка Третьего Белорусского фронта. За 

образцовое выполнение заданий был отмечен в приказах Главного 

командования за освобождение Смоленска, Борисова, Гродно, Минска, Орши. 

Награждён орденами Отечественной войны, Красной звезды и медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Москвы». В 1944 году Зыков был тяжело ранен, 

в результате чего правую ступню пришлось ампутировать. Инвалидность, 

однако, не помешала ему продолжить активную спортивную жизнь, бегать, 

кататься на коньках, а также вести ежедневные тренировки. В октябре 1941 

                                                           
50 Быконя Г.Ф., Федорова В.И., Ценюга С.Н., Ворошилова Н.В. Очерки истории народного образования 

Красноярского края (XVII-начало XXI вв.)/Краснояр.гос.пед.ун-тет. В.П. Астафьева. - Красноярск,2014. С. 

432. 

51 ГАКК.Ф.2242.Оп.1.Д.30.Л.17. 
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году в Красноярском крае стали формироваться лыжные батальоны из числа 

подготовленных спортсменов-лыжников. Всего в них было призвано 1518 

человек. Красноярские лыжные батальоны участвовали в боях под Москвой, 

использовались в частях Северо-Западного фронта. В первый год войны в 

составе лыжного батальона ушёл воевать красноярский спортсмен Николай 

Дмитриевич Валов. После полученных в 1944 году ранений он был признан 

инвалидом -не действовала правая рука. Однако он был не намерен сдаваться. 

Вернувшись домой, он бегал кросс, занимался гимнастикой, упражнялся с 

гирей, и уже через четыре месяца вернулся в спортивную форму - стал 

работать преподавателем физкультуры в школе. В 70-е годы XX века Н.Д. 

Валов возглавит Краевой комитет физкультуры и спорта.52 

Несмотря на суровое военное время, красноярцы не перестывали 

заниматься спортом. Действовали стадионы «Локомотив», «Динамо», 

«Авангард». В зимнее время красноярцев принимали две лыжные базы, а 

также четыре детские спортивные школы и пятнадцать обществ. Особенно 

были развиты зимние виды спорта, прежде всего лыжный. В те годы 

полуголодные, уставшие от изнурительной многочасовой работы горожане 

участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, гонкам на 

лыжах, легкой атлетике. Красноярские спортсмены занимали призовые места 

в различных соревнованиях, например, лыжники обеспечили краю второе 

место на первенстве Сибири и Дальнего Востока, а на первенстве СССР по 

второй группе - третье.53  

В годы войны в Красноярске проходили большие физкультурно-

спортивные праздники, посвященные открытию летнего спортивного сезона, 

Дню физкультурника, коммунистическим воскресникам, футбольные и 

хоккейные матчи  и другим событиям. Как правило, они проводились на 

стадионе «Динамо», который располагался на берегу Енисея (ниже 

                                                           
52 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: Сборник материалов. М., 1954. С.59. 
53 Гущин Н.Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии. 
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современного театра оперы и балета), и собирали до пяти тысяч зрителей. 

Играли «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Учитель» и команды военных 

училищ.54   

Праздники открывались выступлениями гимнастов, штангистов, 

метателей гранат, легкоатлетов, а заканчивались футбольным матчем местных 

команд, хотя многие спортсмены ушли на фронт. В их числе лучший 

футболист Красноярска Борис Луканин. Из 11 членов команды «Динамо» не 

вернулись с войны семеро. В годы ВОВ красноярский тренер по боксу Р.Я. 

Буржава подготовил известных впоследствии в Сибири боксеров В. и Е. 

Потылицыных и П. и Ю. Меркушевых. Секции бокса были организованы в 

речном училище и Жилуправлении №1.  Наряду с боксерскими поединками 

стали проводиться показательные рукопашные бои с оружием, учебные 

командные стрельбы из пушек с развертыванием батарей и другие виды, 

символизирующие физкультурную и военную выучку воинов.55   

Крупные соревнования в военное время проводились заочно, на местах, 

причем соревнования региональные объединялись с всесоюзными. Так, в 1943 

году в спортзале «Локомотив Востока» (ныне ДК Железнодорожников) было 

проведено первенство Красноярского края и СССР по поднятию штанги. 

Тогда было поставлено семь краевых рекордов. В частности, в легком весе 

нового достижения добился атлет Кичко, представлявший Школу 

железнодорожных техников, в среднем весе - спортсмен Попов (СибЛТИ), а в 

тяжелом – Колесников (Школа железнодорожных техников). Первые места 

заняли: в легчайшем весе – Суманеев (Школа железнодорожных техников), в 

полулегком – Борис Берилло (СибЛТИ), в легком - Кичко, в среднем - Попов, 

в тяжелом- Колесников.56      

В 1942 году на базе Красноярского авиационного клуба был 

сформирован 679 авиаполк. Среди воспитанников авиаклуба той поры 16 
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героев Советского Союза: Н.Я. Тотмин, А.Л. Кожевников, Ю.Н. Петелин, В.С. 

Олейников, Г.П. Кузьмин, И.Д. Пашков, Г.Г. Черкашин, Е.Ф. Трофимов, В.С. 

Богуцкий, С.Г. Янковский, П.А. Рубанов, Л.С. Чудбин, А.В. Тимошенко, Г.Г. 

Голубев, Н.Е. Криволуцкийи С.И. Кретов-дважды герой СССР.57 

Многие мобилизованные столбисты - скалолазы были направлены в 

горно-истребительные батальоны, успешно действовавшие против немецких 

войск в районах Кавказа и позднее на Карпатах. Горные части сыграли 

большую роль в разгроме врага. Известно, например, что во время 

исторических боев за Кавказ в одном горном разведывательно-штурмовом 

отряде два отделения были сформированы из красноярских столбистов. Они в 

течении 28 часов сдерживали натиск немецкой горной дивизии «Эдельвейс». 

К концу сражения из 17 человек осталось в живых только четверо, но 

стратегический пункт и господствующая высота были удержаны.  

Красноярская легкоатлетка Мария Андреевна Корякова в годы войны 

работала в госпитале методистом по лечебной физкультуре, позже - физруком 

в батальоне выздоравливающих. В то же время Корякова занималась 

подготовкой лыжников для фронта и готовила допризывников Октябрьского 

района Красноярска - обучала их ходьбе на лыжах со стрельбой и 

преодолением полосы препятствий. В 1943 году она была переведена на 

работу преподавателем в техникум физкультуры, где вела занятия по 

спортивным играм, лыжной подготовке и легкой атлетике.58    

В это же время Корякова продолжала участвовать в соревнованиях. В 

1943 году она стала чемпионкой ЦС ДСО «Большевик» на московских 

состязаниях по метанию гранаты и лыжным гонкам на 5-километровой 

военизированной дистанции. В 1944 году Мария Андреевна выиграла 

соревнования ВВС по метанию гранаты. Зимой того же года она - призер 
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всесоюзных соревнований железнодорожных войск НКВД по лыжным гонкам 

10 км.59   

Другая красноярская спортсменка, Вера Аксентьевна Ивашкина, до 1942 

года готовила допризывников, а после попала в 78 Добровольческую бригаду 

и с ней отправилась на фронт в звании старшины медицинской службы. 

Физическая подготовка оказала ей добрую службу, когда Вере Аксентьевне 

приходилось выносить тяжелораненых с поля боя. В 1943 году она была 

удостоена ордена Красной звезды. После ранения в 1944 году В.А. Ивашкина 

продолжала служить в полевом госпитале, в отделении для легкораненых.60    

Несмотря на сложности и трудности, спорт в Красноярске развивался и 

был делом государственной важности. Спортом, исходя из внутренних 

потребностей, занимались многие красноярцы, и это, скорее всего, добавляло 

им бодрости духа, крепости тела и ощущение насыщенности жизни. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что поистине 

определяющим спортивную жизнь Енисейской губернии стало открытие 

первых спортивных обществ. В первые десятилетия XX века в Красноярске 

были созданы необходимые условия и заложен прочный фундамент тех 

традиций, на основе которых развивается современный спорт. 

В результате политики города и заинтересованности жителей спорт из 

массового стал приобретать профессиональный характер. 

Можно с уверенностью констатировать, что спортивная жизнь в 

Красноярске оживилась с наступлением перелома в ходе войны, когда стало 

ясно, что победа теперь – дело времени. Между сборными цехов и заводов все 

чаще стали проводиться футбольные и хоккейные матчи. Спортивные игры 

оставались отдушиной в пору испытаний, но и поддерживали боевой дух. Они 

не были праздным занятием, напротив - это было особое, почти сакральное 

действо. Спорт сплачивал, позволял почувствовать плечо друга и давал 

настрой на победу.  
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТА В 1945-1953. 

2.1. Пути развития спортивной политики в СССР 

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.61    

В тоже время перед советским спортивным движением были поставлены 

сложные задачи. Для СССР 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.62     

Необходимость и возможность участия в международной спортивной 

жизни в значительной степени повлияли и на развитие физкультуры и спорта 
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в СССР. Ежегодно выделялись большие средства на строительство и 

оборудование новых спортивных сооружений, и 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».63 

 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 
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заведений были введены обязательные занятия физкультурой по 2 часа в 

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

развития спортивной работы к началу 1950-х г. число юношей и девушек, 

постоянно занимающихся спортом, достигло 6 млн.64    

 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 
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добровольное физкультурно-спортивное общество промысловой кооперации 

«Спартак» к началу 1950-х гг. насчитывало более 6000 коллективов, 

объединявших свыше 300000 человек.65    

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».66 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. 

                                                           
65 Советский спорт. 1949, 22 декабря. 
66 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: Сборник материалов. М., 1954. С. 43. 
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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. 

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) 
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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) 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.67 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.68  

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 

                                                           
67 Аксельрод С.Л. Единая всесоюзная спортивная классификация. М., 1951. С. 10. 
68 Там же.  С. 12. 
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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 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.69 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.  Комплекс ГТО был построен на основных 

положениях системы физического воспитания, как части коммунистического 

воспитания; с точки зрения коммунистической идеологии – он решал главную 

                                                           
69 Аксельрод С.Л. Физическая культура и спорт в СССР: Сборник материалов. М., 1954. С. 59. 
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задачу советского физкультурного движения – всестороннее физическое 

развитие рабочих для подготовки их к трудовой деятельности и службе в 

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 

№ 8). 2) «Первой ступени ГТО»; 3) «Второй ступени ГТО».70 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. 

                                                           
70 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». М.-Л. 1949. С. 40. 
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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 

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 № 9 ). 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.  

 

2.2. 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 
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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.71     

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 

довоенному уровню 1940 г. (36.2%).72 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. 

                                                           
71 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 44. Л. 18. 
72 Гущин Н.Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии. 

Новосибирск. 1995. С. 54. 
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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.73 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 %.74 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.  

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.  

                                                           
73 Там же. С. 56. 
74 Там же. С. 56-57. 
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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».75 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.76   Спорткомитет организовывал 

и 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.  

                                                           
75 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. 
76 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 11. Л. 25. 
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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.77  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.78     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.  

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, 

                                                           
77 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 29. Л. 38. 
78 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 30. Л. 29. 
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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 

проведя рейд по спортивным площадкам города. Итоги рейда сразу выявили 

недостатки: спорт слабо пропагандируется, нет наглядной агитации, мало 
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инвентаря, занимающиеся не имеют спортивной формы. Срочно в план работы 

комитета вносятся коррективы».79     

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 Ворошилова В.Т. Маляров.80  Основной задачей совета являлась 

координация работы профсоюзных организаций по развитию физической 

                                                           
79 Красноярский рабочий. 1986, 5 мая. 
80 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 30. Л. 17. 
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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».81     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 подбрасывали талоны на некоторые продукты, в 

основном на картошку, чему мы были бесконечно рады».82      

                                                           
81 Красноярский рабочий. 1978, 16 марта. 
82 Красноярский рабочий. 1963, 27 января. 
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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».83      

Всего, в Красноярске, согласно данным отчета городского 

спорткомитета на 1.01.1950 насчитывалось 18 ДСО.84    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».  

Важной функцией городских отделений спортивных обществ являлось 

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

                                                           
83 Красноярский рабочий. 1978, 16 марта. 
84 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 28. Л. 43. 
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над школами №40 и №46, «Динамо» над школами №10 и №7, «Большевик» 

над школами №2 и №19.85     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».86     

Низкая эффективность работы спортивных кадров во многом 

обусловливалась не только недостаточной квалификацией, но и их частой 

                                                           
85 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 38. Л. 31. 
86 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.87     В то же время в соответствии с 
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приказом Комитета по делам физической культуры и спорта РСФСР №164 от 

10.08.1950 «комплектование физкультурных кадров осуществлялось только 

работниками имеющими физкультурное образование» (См. приложение № 

10). 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».88      

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.89     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 
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судьи.90     Как Красноярск в 1951 г. смог подготовить за год сразу 280 судей и 

678 физоргов остается загадкой.  

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».91      

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».92     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. 
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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 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».93     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 
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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 следили за 

дисциплиной в команде.94 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.95     

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».    
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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 

спорту, боксу, борьбе и тяжелой атлетике».96     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.97     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 
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следует не проявили, можно сделать вывод о недостаточном развитии 

массовости спорта, которая давала бы появиться молодым талантам.  

 

2.3. 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 № 11 ). 

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».98       

Сильнейшими красноярскими футбольными командами в послевоенное 

время являлись «Трактор», «Динамо» и «Локомотив Востока». Именно эти 
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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 футбола СССР «О развитии футбола, повышении уровня учебно-

воспитательной работы, привлечении к занятиям футболом широких масс 

трудящихся и молодежи».99     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 
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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 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».100 

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. 
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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».101      

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».102      

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

Константин Крюков. На тренировках ребята себя не жалели, отлично сознавая 

ответственность, которая легла на их плечи».103  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».104      

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. 
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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. Кто тогда нормировал рабочий день? Стояла задача выжить. Лозунг 

был другой: больше снарядов и пушек фронту».105   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 
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главные и второстепенные. Всегда болели азартно, подбадривали нас с 

душой».106       

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, 

забив 72 мяча.107  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.108 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 
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должную помощь изнемогая при этом от собственной боли».109      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.  

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 №12). 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 
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первенстве РСФСР по легкой атлетике проходившем в Краснодаре Мария 

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

РСФСР (См. приложение №13). 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 их ходьбе и преодолению полосы препятствий на лыжах».110      

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 
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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.».111      

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 

«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».112       

                                                           
111 Красноярский рабочий. 1947. 10 сентября. 
112 Красноярский рабочий. 1959. 15 сентября. 
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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 

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».113      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.114      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 

                                                           
113 Красноярский рабочий. 1952. 17 мая. 
114 Красноярский рабочий 1987. 19 сентября. 
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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 общественной жизни в целом.115      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 

                                                           
115 Эдельман Р. Серьёзная забава: История зрелищного спорта в СССР. М., 2008. С. 239. 
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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.116      

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. 

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 

                                                           
116 Красноярский рабочий. 1983. 16 июля. 
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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.117      

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 

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 

                                                           
117 Красноярский рабочий. 1945. 17 сентября. 
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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 №14). 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 

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».118      

                                                           
118 Красноярский рабочий. 1985. 25 мая. 
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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.  

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 
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способствовали спортивному совершенствованию наиболее одаренной ее 

части с целью достижения наивысших результатов.  

 

2.4. 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».119      

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 №15). 

Причем показатели деятельности городского спорткомитета, ДСО, школ и 

физкультурных коллективов оценивались, в первую очередь именно по 

выполнению планов по подготовке значкистов комплекса ГТО.  

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

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). 
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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 

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».120      

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 

                                                           
120 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. См. Д. 18. Л. 25; Д. 39. Л. 44-45; Д. 41. Л. 29; Д. 44. Л. 63. 
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ГТО вместо 210, 1200 значкистов БГТО вместо 2000. В целом план был 

выполнен только на 60%.121       

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».122      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».123      

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 

                                                           
121 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 18. Л. 23. 
122 Красноярский рабочий. 1947. 13 декабря. 
123 ГАКК. Ф. 2242. Оп. 1. Д. 17. Л. 23. 
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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 

по плану), 510 значкистов ГТО 2-й ступени (263 по плану), 2160 значкистов 

БГТО (2000 по плану).124      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».125   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 

                                                           
124 ГАКК. Ф. 2242. Оп.1. Д.20. Л. 35. 
125 Красноярский рабочий. 1952. 18 февраля. 
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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 

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», - резюмировал 

корреспондент газеты.126 

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.  

В целом стоит отметить, что относительное улучшение материального 

благосостояния населения СССР в послевоенный период создало основу для 

дальнейшего вовлечения миллионов граждан в систематические занятия 

спортом.  

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 

                                                           
126 Красноярский рабочий. 1951.17 апреля. 
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увеличилось в 2 раза.127     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. 

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 III. ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОГО СПОРТА ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

3.1. Организационные модели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого – 

биологическую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации, как факультативы, школьные научные 

общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по 

выбору. Реализация внеурочной деятельности на основе модели 

дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС, в 

котором сказано, что образовательное учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

может использовать возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Модель 

заключаются в предоставлении широкого выбора на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечения к осуществлению 
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внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основе организации 

образовательного процесса, присущей дополнительному образованию 

детей.128 

Модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного 

дня» является реализация внеурочной деятельности преимущественно 

воспитателями групп продленного дня.129 

Данную модель школы характеризует: создание условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение 

дня, содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы образовательного учреждения; создание здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов и включающей рациональную организацию образовательного 

процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию понятия ценности здоровья 

и здорового образа жизни; создание условий для самовыражения, 

самореализации и самоорганизации детей, с активной поддержкой детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении; опора на 

интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.130 

Преимуществами данной модели является создание комплекса условий для 

успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, 

включая питание.131 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

                                                           
128 Советова Е.В. Школа нового поколения. Ростов н/Д: Феникс, 2012. С.318. 
129 Там же. С. 321. 
130 Советова Е.В. Школа нового поколения. Ростов н/Д: Феникс, 2012. С.323. 
131 Там же. С. 322. 
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предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). В этом случае 

координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающегося в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива, класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.132 

Инновационно-образовательная модель. Инновационно-

образовательная модель опирается на деятельность инновационной 

(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, 

регионального, муниципального или институционального уровня, которая 

существует в образовательном учреждении. В рамках этой модели проходит 

разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ, в том 

числе учитывающих региональные особенности. Инновационно-

образовательная модель предполагает тесное взаимодействие 

общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного 

профессионального педагогического образования, учреждениями высшего 

профессионального образования, научными организациями, муниципальными 
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методическими службами. Преимуществами данной модели являются: 

высокая актуальность содержания и методического инструментария программ 

внеурочной деятельности, научно-методическое сопровождение их 

реализации, уникальность формируемого опыта.133 

Советова Е.В. считает, что различение результатов и эффектов этой 

деятельности имеет принципиальное значение для успеха в организации 

внеурочной деятельности школьников. Результат – это то, что стало 

непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например, 

школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия). Эффект – это последствие результата; то, 

к чему привело достижение результата. Например, приобретенное знание, 

пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как 

личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности.134 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

могут быть трех уровней.135 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта.136 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

                                                           
133 Кукушкин B.C. Теория и методика воспитательной работы: учебное пособие. Ростов н/Д: Издательский 
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реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).137 

   Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 

(М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно 

настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным 

человеком.138 

По Е.В. Советовой три уровня результатов внеучебной деятельности 

школьников заключаются: 

1- й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Выделение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

позволяет: во-первых, разрабатывать образовательные программы внеучебной 

деятельности с четким и внятным представлением о результате; во-вторых, 

подбирать такие формы внеучебной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня; в-третьих, выстраивать логику 

перехода от результатов одного уровня к другому; в-четвертых, 

диагностировать результативность и эффективность внеучебной 
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деятельности; в-пятых, оценивать качество программ внеучебной 

деятельности (по тому, на достижение какого результата они претендуют, 

соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д.). 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это отнюдь не 

механическая добавка к основному общему образованию, призванная 

компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. 

Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования.139 

Краеведческая работа с подростками. 

Кукушкин B.C. определяет внеурочную краеведческую работу как 

поисковые экспедиции, туризм, краеведческие теоретические кружки, 

тематические вечера, конкурсы, олимпиады, пленэр (живописные этюды с 

натуры). Конечным результатом серьезной краеведческой работы является 

школьный музей. Хорошо, когда школьная поисковая краеведческая работа 

согласуется с работой местных государственных музеев или осуществляется 

под их патронажем. Как показывает практика, базовое образование учителя не 

играет существенной роли и не оказывает влияния на характер и содержание 

внеурочной работы с учащимися. Здесь на первое место выступают личные 

увлечения и интересы педагога, специфика региона, материальные 

возможности школы и учащихся. Ведь главная цель внеурочной работы с 

детьми – культуросозидающая. В работе с учащимися 5–9 классов диапазон 

краеведческой работы может быть довольно широк, и помимо 

ознакомительных экскурсий и прогулок можно выдавать отдельным группам 

учащихся творческие задания не только по географическому, но и 

историческому и художественному краеведению. Это достигается изучением 

таких предметов, как география, история, биология, физика, математика.140 

Внеклассная краеведческая работа. 
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В своих трудах Крюкова Н. внеклассную краеведческую работу 

подразделяет на массовую, групповую и индивидуальную. Массовые формы – 

вечера, олимпиады, викторины, конференции, клубы, создание школьных 

краеведческих уголков, музеев, встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, замечательными людьми, краеведческие игры и др. 

Групповые формы внеклассной работы – кружки, общества, экскурсии, 

походы, экспедиции, лектории, выпуск стенгазет, бюллетеней, рукописных 

книг, журналов. Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение 

литературы по местной истории, работу с документальными материалами 

архива, вещественными памятниками музея, подготовку рефератов, запись 

воспоминаний, описание памятников истории и культуры, наблюдение за 

жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, 

изготовление наглядных пособий и др. Формы внеклассной работы находятся 

в тесной взаимосвязи. Из массовой внеклассной работы вырастает кружковая. 

Результаты занятий в кружках часто выносятся на общешкольные вечера, 

конференции. Индивидуальная работа является необходимым элементом как 

массовых, так и групповых форм.141 

Массовые формы работы. 

Факультатив по истории края. По мнению Крюковой Н., в них 

занимаются учащиеся, проявляющие глубокий интерес к истории края. Они 

стремятся к самостоятельному приобретению знаний на основе подробного 

изучения документальных материалов местных архивов, музеев, научной и 

художественной литературы, готовы к проведению краеведческих 

исследований в походах и экспедициях. Основная задача факультатива 

заключается в развитии интереса к родному краю, его истории и исторической 

науке с целью углубления знаний и развития способностей учащихся.142 
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Историко-краеведческий кружок. «Кружок есть то звено, за которое 

нужно уцепиться для того, чтобы вытянуть всю цепь разнообразных форм 

внеклассной работы», – так писал учёный Н.Н. Баранский. Высокая оценка 

кружковой работы не случайна. Школьный кружок базируется на записях, 

полученных учащимися на уроках. Он даёт возможность организовать 

систематические занятия по определённой программе и с постоянным 

составом. В школах популярны кружки двух видов: а) охватывающие весь 

комплекс краеведческого материала; б) тематические предметные кружки 

(историко-краеведческий; литературно-краеведческий и т.п.), 

этнографические, археологические и др.). Работа в кружках осуществляется в 

двух направлениях: 1) теоретическом (беседы, лекции, доклады, конференции, 

викторины, самостоятельная работа) и 2) практическом (экскурсии, походы, 

экспедиции, практикумы в музее, архиве, библиотеке). Учитель обеспечивает 

научное и методическое руководство кружком: даёт консультации по 

методике работы, рекомендует источники, помогает составлять планы 

изучения темы или объекта, систематизировать, оценивать и обобщать 

собранный материал. В работе кружка особое внимание следует уделять 

выбору тематики, определению источников и планированию. Лучше 

составлять годовой план работы кружка, обязательно включая время летних и 

зимних каникул. Кроме задач кружка, в плане указываются различные формы 

его работы: встречи с участниками исторических событий, проведение 

экскурсий, вечеров, конференций, открытых заседаний, выпуск стенгазет, 

перечень индивидуальных и групповых исследований, отчётное мероприятие, 

сроки и ответственные в работе кружка: за их организацию и проведение 

(альбомы, доклады, рефераты, разработки вечеров, конференций и т.д.)143 

У Крюковой Н. школьный музей – универсальный инструмент музейной 

педагогики: 
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1. Он, как любой музей, осуществляет комплектование, хранение, изучение, 

популяризацию истории, материальной и духовной культуры; построенный на 

местном материале, он часто выполняет функции местного краеведческого 

музея и является для школьников источником первичной, наглядной и 

достоверной информации. Познавательные интересы у учащихся старших 

классов формируются в процессе самостоятельной деятельности.144 Любой 

школьный музей начинается с поиска. Объект поиска определяется временем, 

местом, ситуацией, интересами педагогов-энтузиастов, заказом местного 

сообщества, задачами школы в данный момент развития, иногда просто 

случаем.145 

2. Он аккумулирует все направления воспитательной работы в школе, 

объединяя их в чёткую систему, организует внутреннее воспитательное 

пространство школы (микросоциум), тем самым играя существенную роль в 

создании воспитательной системы школы. Часто школьный музей выступает 

как системообразующий элемент воспитательного пространства, особенно в 

малокомплектных школах. Гражданское, военно-патриотическое, духовно-

нравственное, экологическое воспитание осуществляется средствами 

музейной педагогики.146 

3. Музей – системообразующий фактор воспитательного пространства в 

микрорайоне, посёлке, селе. Нередко школьный музей – единственный 

хранитель местной истории, поэтому в общественной жизни села он играет 

главную роль.147 

Как свидетельствует статистика и социальные данные, в аудитории 

музеев группа учащихся старших классов составляет значительную часть – от 

30 до 60%. Преимущественно на эту группу традиционно сориентированы 
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основные мероприятия музея, в том числе – проводимые с учебной целью или 

по инициативе школы.148 

Таким образом, мы выяснили, что внеурочная деятельность – это особый 

вид деятельности, осуществляемый в рамках образовательного процесса по 

пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на основе 

определенной программы; направленный на решение конкретных 

образовательных задач, в соответствии с требованиями ФГОС; 

способствующий проявлению активности обучающихся; реализуемый 

различными категориями педагогических работников в различных формах 

работы вне урока. 

 

3.2. Осуществление внеурочной деятельности через историко-

краеведческий кружок «Спортивная летопись» 

“ Краеведение - это радость подробного узнавания жизни, прирастание 

сердцем ко всему, что постоянно формирует у человека понятие “Отечество”.  

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в 

сфере патриотического воспитания молодежи. Программа патриотического и 

гражданского воспитания молодежи все чаще определяется как одна из 

приоритетных в современной молодежной политике. Историко-краеведческий 

кружок, как модель внеурочной деятельности как нельзя, кстати, подходит для 

реализации данной направленности 

Программа историко-краеведческого кружка «Историческая память» 

Пояснительная записка. 

Данная программа представляет собой систему работы по внеурочной 

деятельности добровольного объединения учащихся различных возрастных 

групп и предназначена для учащихся 8-11 классов основной 
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общеобразовательной школы в соответствии с новыми требованиями ФГОС  

из расчёта 2 часа в неделю. Сроком реализации программы считать 2018-2019 

учебный год. 

Создание данной программы вытекает из необходимости включить 

работу школьного кружка в систему воспитательной работы школы. В 

последнее время у обучающихся заметно снизился интерес к героическим и 

трагическим страницам истории нашей Родины и города Красноярска, ее 

культурным  и спортивным достижениям и корням, событиям военной 

истории. 

Именно поэтому одной из важнейших задач образования является 

введение обучающихся в поле родной культуры, в спортивную атмосферу 

того места, с которого начинается его судьба. Изучение истории зарождения 

спорта в Красноярске, видов спорта, личностей того времени - вот основные 

направления краеведческой деятельности.  

Кружковая работа по истории в школе позволяет решить целый ряд 

познавательных задач, развивает школьников, заинтересовывает их и при 

правильной организации дает им импульс к самостоятельной деятельности. 

Кружковая работа по историческому краеведению способствует 

развитию у учащихся любви к спорту, отечеству, к своей земле и городу. 

Благодаря историко-краеведческому кружку ученик имеет возможность 

глубже уяснить положение: история спорта - история людей; значимость 

спортивных достижений, изменений видов спорта и как в самые тяжелые годы 

войны, наши земляки могли не падать духом и  добиваться успехов на 

международной спортивной арене. 

Историко-краеведческий кружок позволяет воспитывать не только 

патриотизм у старших классов, а также вести профориентационную 

направленность, ведь выбор будущей профессии стоит у подрастающего 

поколения на первом месте. Данная внеурочная деятельность рассчитана на 

первое полугодие 2018 года неспроста. Она поднимает чувство гордости и 

ответственности перед открытием в Красноярске XXIX Зимней Универсиады. 
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Цель программы: 

развитие социально - активной и творческой личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости и гражданской 

ответственности за судьбу Отечества и свое будущее. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для проявления индивидуальности 

каждого ребенка. 

2 . Формирование нравственной позиции школьников с использованием 

воспитательного потенциала краеведения. 

3. Содействие развитию культуры общения и формированию гуманных 

межличностных отношений. 

4. Формирование навыков поисково-исследовательской деятельности 

учащихся 

Принципы построения программы: 

 принцип личностно-ориентированного подхода, позволяющий 

поддерживать процессы саморазвития, самореализации личности 

обучающегося; 

 принцип педагогической поддержки, который предполагает 

деятельность педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи 

детям в решении их индивидуальных проблем; 

 принцип самовыражения участников образовательного процесса; 

 принцип научности, который позволяет достичь высокого уровня 

достоверности информации; 

 принцип системности. 

Центральной идеей программы является идея гуманизма и 

сопричастности к прошлому, спортивной жизни страны. Программа кружка 

рассчитана на 8 занятия в месяц и опирается на знания учащихся по различным 

школьным предметам (истории, обществознания, литературы, физической 

культуре, экологии). Однако работа в кружке может быть организована таким 

образом, чтобы его участники выполняли посильные задания различного 
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характера и в периодах между занятиями. В рамках кружка осуществляется 

индивидуальная работа со школьниками. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 систематическое проведение предусмотренных занятий на протяжении 

всего тематического плана; 

 тщательный отбор учебного материала; 

 заинтересованность педагога и обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Результат реализации программы определяется личностным ростом 

школьников. Программа призвана помочь школьнику осмыслить его место в 

жизни, ответственности включение в свой быт спортивной направленности, 

отвлечь учащихся от противоправной деятельности. Приобщиться к целому 

ряду ценностных понятий, помочь сформировать собственный взгляд на 

жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и 

настоящее своего народа, своего края. 

Результаты реализации можно разделить на внешние и внутренние. 

Внешний результат можно увидеть и зафиксировать. 

Это: 

 достижения кружковцев на районных и городских научно-практических 

конференциях; 

 работа поисковых отрядов по заданию совета кружка; 

 накопление материалов по истории развития спорта и физической 

культуры своего города; 

 интерес обучающихся к поисково – краеведческой архивной 

деятельности. 

Внутренний результат увидеть сложнее. Он выражается в положительных 

изменениях, происходящих с личностью обучающихся, в их духовном росте. 

Диагностика реализации программы осуществляется с помощью 

разнообразных методов: 

 собеседования с членами кружка; 
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 методики посещений музеев и мероприятий данной направленности ; 

 наблюдения; тестирования; анкетирования; 

 метода самооценки. 

Методы и формы обучения:  

 игры 

 лекции 

 беседы 

 встречи с интересными людьми 

 ролевые игры  

 конкурсы, викторины 

 диспуты, 

 экскурсии  

Основное направление  деятельности кружка - изучение истории развития 

спорта в городе Красноярске с 1900 –х по середину  50-х гг. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Организационно – педагогические основы обучения: 

 - выполнение программы рассчитано на 24 ч.  

- количество детей в группе: 15 

- возраст воспитанников: 14 – 17 лет 

Диагностика реализации программы осуществляется с помощью 

разнообразных методов: 

 собеседования с членами кружка; 

 методики сочинений; 

 наблюдения; тестирования; анкетирования; 

 метода самооценки. 

 

1. Этапы педагогического контроля 



105 
 

№ Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

подведения 

итогов 

сроки 

1 Составление презентаций Защита работы В конце 

каждого 

месяца с 

октября по 

декабрь 

2 Навыки работы с текстом, 

документами 

Семинар Октябрь-

Декабрь 

3 Навыки поисково – 

исследовательской работы 

конкурс Октябрь-

декабрь 

4 Итоговая работа Проект 04.12-20.12 

2. Просветительская и досуговая работа 

 

№ Содержание Количество часов 

1. Лекционное мероприятие в Краевой 

библиотеке  

2 

2. Посещение спортивного мероприятия 2 

4. Экскурсия в музей Мемориал Победы 2 

 Экскурсия в Красноярский музей спорта 2 

6. Встреча с гостем 2 

7. Экскурсия в Музей МВД 2 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ Тема Теория Практика 

02.10 02.10 1 Введение. Память о великом. 1  
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04.10 04.10 2 Лекционное занятие. 

Посещение Краевой 

библиотеке. Спорт во все 

времена. 

 1 

09.10 09.10 3 История зарождения 

Красноярского спорта. 

1  

11.10 11.10 4 История зарождения 

Красноярского спорта. Работа 

с кейсами. 

 1 

16.10 16.10 5 Первые спортивные общества 

Красноярска. 

1  

18.10 18.10 6 Виды спорта. Работа с кейсами.  1 

23.10 23.10 7 Интегрированное занятие по 

пройденному материалу.  

 1 

25.10 25.10 8 Посещение спортивных 

соревнований. 

 1 

30.10 30.10 9 Красноярский спорт в годы 

ВОВ. 

1  

01.11 01.11 10 Посещение музея Мемориал 

Победы. 

 1 

06.11 06.11 11 Особенности развития 

Красноярского спорта в 1945-

1953 гг. Работа с кейсами. 

1  

08.11 08.11 12 Руководства и организация 

спорта в Красноярске 1945-

1953гг. Работа с кейсами. 

1  

13.11 13.11 13 Профориентационная 

направленность. Посещение 

Красноярского музея спорта. 

 1 
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Содержание курса. 

Тема 1. Введение. Память о великом. 

Историческая роль страны. Моя страна в прошлом и настоящем. Край как 

составная часть нашей Родины.  

Самостоятельная работа: мини-сочинение на тему: гордитесь ли вы своей 

страной? 

Тема 2. Лекционное занятие. Посещение Краевой библиотеке. Спорт во все 

времена. 

15.11 15.11 14 Достижение красноярских 

спортсменов. 

1  

20.11 20.11 15 Профориентационная 

направленность. Встреча с 

гостем. 

 1 

22.11 22.11 16 Комплексы ГТО и БГТО в 

спортивной жизни края 

1  

27.11 27.11 17 Интегрированный квест «По 

страницам истории 

Красноярского спорта» 

 1 

29.11 29.11 18 Профориентационная 

направленность. Посещение 

музея МВД. 

 1 

04.12 04.12 19 Проектная деятельность – 

скука или творение!? 

1  

06.12 06.12 20 Работа над проектами.  1 

11.12 11.12 21 Работа над проектами.  1 

13.12 13.12 22 Работа над проектами.  1 

18.12 18.12 23 Презентация работ. 1  

20.12 20.12 24 Презентация работ. 1  
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Развитие спорта. Наши земляки с становлении спортивной жизни страны. 

Спорт двигатель жизни и патриотического воспитания молодежи. 

Творческая работа: история спортивной карьеры. 

Тема 3. История зарождения Красноярского спорта. 

Мировое олимпийское движение спортсменов Советского Союза. Енисейская 

губерния. Первые игры. Спорт в Гражданскую войну. 

Практическая работа: составление презентации по данной теме. 

Тема 4. История зарождения Красноярского спорта. 

Мировое олимпийское движение спортсменов советского союза. Енисейская 

губерния. Первые игры. Спорт в Гражданскую войну. 

Самостоятельная работа: Работа с кейсами 

Тема 5. Первые спортивные общества Красноярска. 

Спортивные общества «Сокол» и «Локомотив». 

Творческая работа: дебаты на тему «Кто круче!?»  

Тема 6. Виды спорта.  

Легкая атлетика. Тяжелая атлетика. Бокс. Мотоциклетный спорт. Лыжные 

гонки.  

Самостоятельная работа: работа с кейсами. 

Тема 7. Интегрированное занятие по пройденному материалу.  

Практическая работа: занятие по физкультуре с использованием пройденного 

материала по курсу, выполнение заданий. 

Тема 8. Посещение спортивных соревнований. 

Посещение спортивного мероприятия на выбор обучающихся. 

Самостоятельная работа: история появления спортивного клуба. 

Тема 9. Красноярский спорт в годы ВОВ. 

Спортивный быт в годы войны. 

Практическая работа: выполнение задания по кейсам. 

Тема 10. Посещение музея Мемориал Победы. 

Экскурсия по важнейшим событиям нашей страны и города. 
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Самостоятельная работа: «Родословная моей семьи или рассказ о судьбе 

одного из родственников». 

Тема 11. Особенности развития Красноярского спорта в 1945-1953 гг.  

Развитие советского спорта. Постановления по делам физической культуры. 

Международная арена. 

Самостоятельная работа: работа с кейсами. 

Тема 12. Руководства и организация спорта в Красноярске 1945-1953гг.  

Массовость спортивного движения. Краевой комитет. 

Самостоятельная работа: связываете ли вы патриотический долг с воинской 

(спортивной) деятельностью? 

Тема 13. Профориентационная направленность. Посещение Красноярского 

музея спорта. 

Творческая работа: кто такой патриот современной России? 

Тема 14. Достижение красноярских спортсменов. 

История региональных соревнований. Знаменитые люди края. 

Творческая работа: составление плаката по данной теме. 

Тема 15. Профориентационная направленность. Встреча с гостем. 

Самостоятельная работа: подготовить вопросы для интервьюирования 

приглашенного гостя.  

Тема 16. Комплексы ГТО и БГТО в спортивной жизни края 

Самостоятельная работа: работа с материалами местной периодической 

печати. 

Тема 17. Интегрированный квест «По страницам истории Красноярского 

спорта» 

Творческая работа: оформление альбома «Спортивная жизнь твоей школы». 

Тема 18. Профориентационная направленность. Посещение музея МВД. 

Самостоятельная работа: « Поиск информации о людях, принимавших участие 

в военных действиях, имеющих награды воинские и трудовые». 

Тема 19. Проектная деятельность – скука или творение!? 

Практическая работа: составление «Моей карты» по проектной деятельности. 
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Тема 20. Работа над проектами. 

Групповая или индивидуальная работа над выбранным проектом. 

Тема 21. Работа над проектами. 

Групповая или индивидуальная работа над выбранным проектом. 

Тема 22. Работа над проектами. 

Групповая или индивидуальная работа над выбранным проектом. 

Тема 23. Презентация работ. 

Итоговое выступление. 

Тема 24. Презентация работ. 

Итоговое выступление. 

Анкета для обучающихся. 

1. Считаете ли вы себя патриотом? 

2. Готовы ли вы посвятить свою жизнь процветанию Родины? 

3. Хотели бы вы уехать из России? 

4. Престижна ли профессия связана со спортом, либо с армией? 

5. Вы за или против службы в армии? 

6. Нужно ли патриотическое воспитание в школе? 

7. Читаете ли вы периодические издания, книги не по школьной программе? 

8. Помогают ли вам книги в разрешении трудных ситуаций? 

9. Есть ли у вас пример для подражания? Кто? 

10. Как называется основной закон страны? 

Когда он был принят? 

11. Какие виды спорта вы знаете? Занимаетесь ли вы спортом? Каким видом? 

12. Знаете ли вы спортсменов своего города? Каких? 

Вопросы для рассуждений ( мини- сочинений): 

1. Гордитесь ли вы своей страной? 

2. Кто такой патриот современной России? 

3.Связываете ли вы патриотический долг с воинской(спортивной) 

деятельностью? 

Всего опрошено-83 учащихся 8-11-х классов. 
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1. Да- 74%. 

2. Да- 81%. 

3. Нет -77%. 

4.Нет-69%. 

5.За- 66%. 

6. Да-71%. 

7. Да-81%. 

8.Да- 51%. 

9. Нет- 56%. 

10.Правильно ответили-92%. 

11. Правильно ответили-73% 

12. Правильно ответили-42%. 

Вывод: Результаты проведенных исследований показывают необходимость 

систематической и целенаправленной работы по патриотическому и 

спортивному  воспитанию. 

 Результаты реализации программы. 

Результат реализации программы выявлен через личностный рост 

старших школьников. Программа помогала формированию у школьника 

осмысления  его место в жизни. Приобщиться к целому ряду ценностных 

понятий, помочь сформировать собственный взгляд на жизнь, свое 

мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и настоящее своего 

народа, своего города. 

Результаты реализации программы просматриваются в достижениях 

кружковцев на учрежденческих и городских научно-практических 

конференциях, а также через участия в очных и заочных олимпиадах по 

направлению кружка;  65% кружковцев участвовали и достигли прогресса в 

научно-исследовательских конференциях, проходивших в ЦДО №5, а также 

со своими работами на школьном и районных конкурсах НОУ и «Взгляд в 

будущее»;   50 % кружковцев приняли участие в организации XXIX Зимней 

Универсиады в городе Красноярске; 30% обучающихся выдвинули желания, а 
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затем вступили в региональное общественное движения «Волонтеры 

Победы», а  также  в красноярские  поисковые отряды; формирования 

накопленного материала по истории развития спорта города, с помощью 

которого кружковцы проводили классные часы у младших школьников, а 

также результатом положительной деятельности данной программы может 

служить  приподнятый интерес обучающихся к спортивной жизни города, 

посещение во время Зимней Универсиады 2019 многих спортивных 

соревнований. 

Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, 

осуществляемый в рамках образовательного процесса по пяти направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на основе определенной 

программы; направленный на решение конкретных образовательных задач, в 

соответствии с требованиями ФГОС; способствующий проявлению 

активности обучающихся; реализуемый различными категориями 

педагогических работников в различных формах работы вне урока. 
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Заключение 

 Несмотря на сложности и трудности, спорт в Красноярске развивался и 

был делом государственной важности. Спортом, исходя из внутренних 

потребностей, занимались многие красноярцы и это, скорее всего, добавляло 

им бодрости духа, крепости тела и ощущение насыщенности жизни. 

Поистине определяющим спортивную жизнь Енисейской губернии 

стало открытие первых спортивных обществ.  В первые десятилетия XX века 

в Красноярске были созданы необходимые условия и заложен прочный 

фундамент тех традиций, на основе которых развивается современный спорт. 

В результате политики города развитие спорта приобретает не только 

массовый характер, но и становится профессиональным.  

Спортивная жизнь в Красноярске оживилась с наступлением 

перелома в ходе войны, когда стало ясно, что победа теперь – дело времени. 

Между сборными цехов и заводов все чаще стали проводиться футбольные и 

хоккейные матчи. Спортивные игры оставались отдушиной в пору испытаний, 

но и поддерживали боевой дух.  

После завершения Великой Отечественной войны Красноярск 

превратился в крупный промышленный центр, сложились социально-

демографические предпосылки развития физической культуры и спорта.  

В течение 1945 – 1953 гг. в Красноярске наблюдался достаточно 

интенсивный процесс развития физкультурно-спортивного движения, в 
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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.  

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. 
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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 

представляется крайне сомнительной, и в действительности была гораздо 

меньшей.  

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.  

История Красноярского спорта во внеурочной деятельности старших 

школьников имеет огромный потенциал использования. Нами была выбрана 

одна из организационных моделей внеурочной деятельности – историко-

краеведческий кружок. Результат реализации программы выявлен через 

личностный рост старших школьников. Программа помогала формированию 

у школьника осмысления  его место в жизни, приобщению к целому ряду 

ценностных понятий, формированию собственного взгляда на жизнь, своего 

мировоззрения и в то же время знанию и уважению прошлого и настоящего 

своего народа, своего города. 

Результаты реализации программы просматриваются в достижениях 

кружковцев на учрежденческих и городских научно-практических 

конференциях, а также через участия в очных и заочных олимпиадах по 

направлению кружка;  65% кружковцев участвовали и достигли прогресса в 

научно-исследовательских конференциях проходившие в ЦДО №5, а также со 

своими работами на школьном и районных конкурсах НОУ и «Взгляд в 

будущее»;   50 % кружковцев приняли участие в организации XXIX Зимней 

Универсиады в городе Красноярске; 30% обучающихся выдвинули желания, а 

затем вступили в региональное общественное движения «Волонтеры 

Победы», а  также  в красноярские  поисковые отряды; формирования 

накопленного материала по истории развития спорта города, с помощью 
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которого кружковцы проводили классные часы у младших школьников, а 

также результатом положительной деятельности данной программы может 

служить  приподнятый интерес обучающихся к спортивной жизни города, 

посещение во время Зимней Универсиады 2019 многих спортивных 

соревнований. 
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ГТО "1 степени" 

 

Приложение №9. 
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Приложение №11. 

 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.). 
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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.).  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №12. 

Корякова Мария Андреевна 
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Приложение №13. 

 

 

 

Приложение №14. 

Иван Никитович Малахов 

 

 

Приложение №15. 
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