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В статье представлен анализ послевоенного восстановления и развития материально-технической базы физической 
культуры и спорта в Кемеровской области. Автор рассматривает конец 1940-х – 1950-е гг. Автор приходит к выводу, что 
улучшение материально-технической базы происходит к концу 1950-х гг.  Несмотря на этот факт спортивные сооружений 
не хватало, сельская местность сильно отставала в развитии материально-технической базы, спортивного инвентаря не 
хватало тоже. Также Кемеровская область значительно отставала от других регионов страны в строительстве спортивных 
сооружений. 
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The article presents the analysis of post-war recovery and development of the material and technical base of physical culture and 
sports in the Kemerovo region. The end of the 1940s - 1950s is considered. The conclusion is made that improving the material and 
technical base occurs by the end of the 1950s. Despite this fact, sports facilities lacked, the countryside severely lagged in the develop-
ment of the material and technical base, the sports equipment was missing too. The Kemerovo region also significantly lagged behind 
other regions of the country in the construction of sports facilities. 
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В Кемеровской области, как и в целом по стра-
не, в послевоенные годы началась перестройка 
деятельности в области физической культуры и 
спорта (далее - ФКиС). Утратила свою актуаль-
ность установка на военную подготовку. В этой 
связи на первое место вновь вышла ориентация на 
массовость физкультурного движения и мастерст-
во спортсменов. 

В 1946–1947 гг. в регионе имели существенные 
проблемы с материальной базой. Почти все ста-
дионы, за исключением стадиона «Угольщик» в 
Прокопьевске, требовали реконструкции. В сель-
ской местности было построено только 10 круп-
ных спортивных площадок, на которых проводи-
лась вся работа с молодежью [1]. Дело в том, что за 
годы войны в негодность пришла значительная 
часть спортивных сооружений, которые по боль-
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шей части являлись деревянными, ощущался 
также существенный недостаток спортивной эки-
пировки и инвентаря. 

В 1946 г. поднимался вопрос о восстановлении 
аэроклубов. Известно, что одним из первых дово-
енных авиаклубов был Тайгинский аэроклуб, соз-
данный в 1933 г. При этом члены данного клуба 
занимались разными видами спорта (лыжи, конь-
ки, футбол), участвовали в культурно-массовых и 
политических мероприятиях [2].  

Согласно постановлению ГКО, аэроклубы Осо-
авиахима Сибири приступили к передаче учебно-
материальной части Наркомату обороны. К 1942 
г. процесс передачи самолетов армии был завер-
шен. Аэроклубы Осоавиахима (Анжеро-Суджен-
ский, Сталинский. Прокопьевский, Беловский и 
Тайгинский) вместе с аэродромами и сооруже-
ниями передавались облисполкомам для исполь-
зования авиационными заводами [3]. 

Таким образом, сразу после окончания войны 
материальную базу аэроклубов было решено вос-
станавливать. Сохранился ответ председателя ЦС 
Осоавиахима СССР генерал-лейтенанта авиации 
П.П. Кобелева. В нем предусматривалось восста-
новление одного кемеровского аэроклуба, где же-
лательно было начать подготовку базы. И в случае 
восстановления аэроклубов им планировалось 
выделить материальную часть самолетов, пара-
шютов, планеров, штаты и финансирование [4]. В 
последующие годы Кемеровский аэроклуб был 
успешно восстановлен и воспитал на рубеже 1950-
х–1960-х гг. немало талантливых спортсменов. 

Однако местная промышленность в области в 
конце 1940-х гг. не справлялась с производством 
необходимого количества спортинвентаря. Также 
не выполнялся план поступления товаров из дру-
гих областей (350 пар хоккейных ботинок из 1240 
(28%), 1155 лыжных костюмов из 2850 (40%) и др.) 
[5]. Произведенный товар отличался низким каче-
ством, и физкультурные организации отказыва-
лись их приобретать. Нехватка инвентаря также 
негативно отражалась на выполнении стратегиче-
ски важных физкультурных показателей,  напри-
мер, сокращении числа участников соревнований. 

В послевоенное время туристская инфраструк-
тура Кемеровской области находилась в стадии 
становления. Фактором, сдерживавшим развитие 
туризма в регионе в исследуемый период, было 
отсутствие на его территории подготовленных к 
показу историко-культурных памятников (на-
пример, Кузнецкая крепость обрела статус памят-
ника республиканского значения только в 1960 г.). 
В то время туристов мог привлечь только природ-
ный потенциал области. 

В Кузбассе туристское движение началось с 
детских организаций. Происходило создание 
ДЭТС (Детская экскурсионно-туристская станция 

– далее ДЭТС). Первая такая станция была создана 
в Сталинске еще в годы войны, в июне 1944 г.  

В июне 1948 г. у деревни Верх-Чумыш, недале-
ко от Киселевска, на базе пионерского лагеря ки-
селевских горняков открылся первый в Кемеров-
ской области туристический лагерь школьников 
на 50 человек [6]. В начале 1950-х гг. происходило 
дальнейшее совершенствование инфраструктуры 
детского туризма. Детский туристический лагерь 
«Солнечный туристан» обосновался в 1950 г. в де-
ревне Подъяково Кемеровского района. А в марте 
1953 г. областная ДЭТС получила отдельное по-
мещение бывшей библиотеки, где прошла первая 
мартовская конференция юных краеведов.  

Наконец, для проведения мероприятий юным 
туристам требовалась своя база. Вначале Област-
ной туристский лагерь на 120 человек в июне 1953 
г. был размещен на берегу реки Стрелина около 
деревни Зарубино Топкинского района. Однако 
через год он был перемещен на р. Промышлен-
ную Кемеровского района. Тогда же в лагере поя-
вились лодки с подвесным мотором [7]. 

Решения XIX Съезда ВКП (б) - КПСС 1952 г. в 
определенной степени создали благоприятные 
условия для укрепления и расширения матери-
ально-технической базы. В частности, для удовле-
творения растущих потребностей народного хо-
зяйства предусматривался не только рост произ-
водства основных строительных материалов, но и 
увеличение выпуска новых высококачественных 
строительных материалов. Были установлены бо-
лее высокие темпы роста производства строитель-
ных материалов, в том числе и в Сибири, а также в 
крупных промышленных районах, к которым от-
носилась и Кемеровская область. Помимо этого, в 
числе решений Съезда говорилось об обеспече-
нии дальнейшего развития ФКиС [8]. 

Затем с 1953 по 1964 гг. СССР вступил в новый 
этап своего развития, который называют «Отте-
пель». Данное десятилетие включало в себя мно-
жество разноплановых реформ, которые привели 
к существенным изменениям в жизни страны. Тем 
самым, повышение уровня благосостояния и по-
явление свободного времени предполагало орга-
низацию для трудящихся определенного досуга, в 
котором важное место отводилось физической 
культуре. Поэтому социальные преобразования 
требовали расширения материальной базы ФКиС. 

Однако материальная база городов Кемеров-
ской области значительно зависела от местных 
материальных возможностей. Тем не менее, в 1956 
г. в эксплуатацию были введены следующие спор-
тивные сооружения: трамплин в Прокопьевске, 
50-метровый тир «Шахтер» в Прокопьевске, 50-
метровый тир «Металлург» в Сталинске, спортзал 
«Трудовые резервы» в Кемерово, спортбаза «Шах-
тер» в Белово. Также появилось 6 новых спортив-
ных залов при Дворцах и Домах культуры в Кеме-
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рово, Сталинске, Анжро-Судженске, Осинниках и 
Калтане [9]. 

Наиболее сложным участком материального 
обеспечения физкультурных занятий являлись 
образовательные учреждения. За 1956 г. было за-
кончено строительство 21 школы без спортивных 
залов по старым проектам. Не имели материаль-
ной базы и спортивные школы. Областной Коми-
тет по ФКиС при Кемеровском облисполкоме 
прилагал усилия для решения данной проблемы. 
К 40-летию Октябрьской революции в 1957 г. он 
издал приказ о строительстве в каждой школе 
спортплощадок силами учащихся школ, с помо-
щью шефствующих предприятий и учреждений, 
колхозов и совхозов. Более того, за счет бюджетно-
го финансирования осуществлялось строительст-
во семи школ, в числе которых были учебные за-
ведения со спортивными залами [10]. 

Участие школьников в строительстве спортив-
ных залов получило освещение в прессе тех лет 
как на региональном, так и на всесоюзном уровне. 
Известно, что в 1959 г. учащиеся принимали ак-
тивное участие в строительстве спортзала средней 
школы №30 г. Сталинска [11] и школы №17 г. 
Прокопьевска [12]. 

Еще одной существенной проблемой стало 
создание материальной базы для развития плава-
ния, которое было включено в обязательный ком-
плекс физического воспитания. Вопрос о строи-
тельстве бассейнов решался крайне медленно. В 
итоге был сооружен единственный бассейн при 
«Дворце спортивного общества Труд» в Прокопь-
евске [13], который к середине 1960-х гг. оставался 
единственным в области. 

Непростая ситуация с материальной базой 
сложилась в сельской местности. В Тяжинском 
районе многие колхозы в послевоенное время 
вступали в юридические члены спортивного об-
щества «Урожай», выделяя средства для приобре-
тения инвентаря. В 1950-е гг. в районном центре 
действовал неплохой стадион, где имелся различ-
ный спортивный инвентарь (футбольные и во-
лейбольные мячи, городки, диски, копья и др.). 
Однако стадион чаще служил не площадкой про-
ведения соревнований и спортивных игр, а ме-
стом для выпаса скота [14]. 

Серьезные проблемы с материальной базой 
для занятий ФКиС до 1960-х гг. испытывал Иж-
морский район. Основной проблемой было отсут-
ствие спортивных залов и специальных спортив-
ных площадок, также не хватало спортивного ин-
вентаря и формы. Для популярного в районе го-
родошного спорта весь инвентарь спортсмены 
изготавливали самостоятельно. До 1962 г. в шко-
лах района отсутствовали спортивные залы, по-
этому занятия проводились на улице [15]. 

Укреплению материальной базы ФКиС актив-
но помогал комсомол, который традиционно был 

способен мобилизовать молодых людей для вы-
полнения поставленных партией задач. Так, на-
пример, на заседании Кемеровского городского 
комитета ВЛКСМ 23 декабря 1955 г. рассматривал-
ся вопрос об организации катков при домоуправ-
лениях и школах города Кемерово.  

В целях развития конькобежного спорта и ор-
ганизации здорового зимнего отдыха было реше-
но обязать райкомы ВЛКСМ, комсомольские ор-
ганизации шефствующих предприятий организо-
вать до 1 января 1956 г. заливку катков при шко-
лах и домоуправлениях соответствующих пред-
приятий. Комитетам комсомола также требова-
лось организовать до 5 января 1956 г. при домо-
управлениях и школах конькобежные секции и 
выделить лучших конькобежцев для руководства 
занятием секций. Комсомольским и пионерским 
организациям школ и детских домов было необ-
ходимо подготовить места для заливки катков и 
организовать работу конькобежных секций. А 
пожарные организации города при посредстве 
начальника управления МВД по Кемеровской об-
ласти должны были оказывать помощь в заливке 
катков [16]. 

Примером заинтересованности государства в 
расширении материальной базы можно считать 
изданный в марте 1957 г. приказ Комитета по 
ФКиС при Совете министров СССР «Об освобож-
дении от взноса в государственный бюджет отчис-
лений от прибылей и от уплаты подоходного нало-
га с прибылей, получаемых от эксплуатации спор-
тивных сооружений». Тем самым, освободившиеся 
средства могли быть направлены на расширение 
материально-технической базы [17]. Отчасти это 
подтверждает тот факт, что восстановление и раз-
витие материально базы, в том числе и в Кемеров-
ской области, шло невысокими темпами и нужда-
лось в дополнительных средствах. 

Можно сказать, что увеличение числа спортив-
ных сооружений в тот период имело стратегиче-
ское значение, так как вовлечение в занятия физ-
культурой, помимо оздоровления молодежи, ре-
шало целый комплекс задач воспитательного ха-
рактера. Помимо обеспечения молодежи местами 
для проведения социально приемлемой формы 
досуга ее также привлекали к безвозмездной тру-
довой деятельности для строительства необходи-
мой материально-технической базы. 

Прибывавшим  на стройки в Кемеровскую об-
ласть по комсомольской путевке молодым людям 
создавались условия для занятий ФКиС. В качест-
ве примера можно привести строительство Запад-
но-Сибирского металлургического завода (За-
псиб), начатое в 1957 г. и объявленного в 1958 г. 
Всесоюзной комсомольской стройкой. Сразу же 
появились волейбольная площадка и футбольное 
поле, была организована команда штангистов. 
Спортзал Дома молодежи при клубе «Комсомо-
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лец» в школе № 81 был местом для занятий фут-
болом, волейболом и пулевой стрельбой, а заня-
тия штангой проходили в подвалах домов. Впо-
следствии председатель ДСО «Труд» Н. Парамо-
нов и секретарь райкома комсомола В. Тарасенко 
выступили инициаторами строительства стадиона 
и дворца спорта [18]. 

В 1957 г. был открыт спортивный зал в пос. 
Притомский, а также силами комсомольцев было 
начато строительство нового стадиона в пос. Клю-
чевой [19]. В Юрге молодые люди, вступившие в 
ДСО «Строитель», в сентябре 1958 г. начали воз-
ведение спортивного павильона [20]. Однако в 
некоторых населенных пунктах, например в Ле-
нинске-Кузнецком, отсутствовали какие-либо ус-
ловия для работы по физкультуре [21]. В целом в 
1958 г. в городах и районах Кемеровской области 
был построен 41 спортзал при школах, а силами 
физкультурников были введены в эксплуатацию 
более 400 спортивных площадок [22]. 

Надо сказать, что инициативу и энтузиазм в 
развитии материальной базы для занятий спор-
том проявляли и сами тренеры. В начале 1960-х гг. 
активное развитие получил горнолыжный спорт, 
но тренировочный процесс сдерживала нехватка 
трасс. В этой связи основатель и тренер междуре-
ченской горнолыжной СДЮШОР Кулешов Ю.И. 
вместе с учениками собственноручно прорубили 
трассу на северо-западном склоне горы Сырка-
шинская длиной 500-600 метров. Позднее в 1963 г., 
по предложению другого тренера и директора 
этой школы Махова В.И., была прорублена трасса 
на западном склоне горы Югус [23]. Вместе с этим 
инициативу проявляли и простые туристы, что 
находило освещение в СМИ, как в случае со 
строительством туристами и альпинистами г. Но-
вокузнецка трассы слалома [24]. 

Некоторые вузы и техникумы тоже нуждались в 
расширении материальной базы для занятий 
ФКиС. Несмотря на то, что корпуса образованного 
в 1950 г. Кемеровского горного института распола-
гали спортивным залом, волейбольной площадкой 
и площадками для игры в баскетбол и мини-
футбол, слабая материальная база сдерживала ра-
боту кафедры физического воспитания. Перед 
ректором ставились вопросы о пристройке к лево-
му крылу главного корпуса, спортивного блока с 
залами борьбы, тяжелой атлетики, тенниса и др. 
Однако решение откладывалось, из-за чего боль-
шая часть преподавателей покинула кафедру. 
Только к октябрю 1966 г.  вопрос с залом тяжелой 
атлетики решился. Кафедре выделили пристроен-
ную к старому учебному корпусу аудиторию на 
правом берегу Томи (район «Радуги») [25]. 

Прокопьевский техникум физической культу-
ры, основанный в июне 1965 г., также имел про-
блемы с материальным оснащением. Изначально 
он располагался в старом деревянном здании с 

печным отоплением. Собственным спортивным 
залом он также не располагал, поэтому занятия 
спортом проводились за пределами учебного за-
ведения. Легкоатлеты тренировались на стадионе 
«Шахтер», а лыжники - в Зенковском парке [26]. 

Государственная политика в  сфере жилищно-
го строительства в СССР оказывала существенное 
влияние на строительство спортивных сооруже-
ний в Кемеровской области. В 1958 г. Государст-
венный комитет по строительству при Совете ми-
нистров СССР утвердил «Правила и нормы пла-
нировки и застройки городов», в которых опреде-
лялся обязательный минимум спортивных объек-
тов в городах с населением не менее 300 тыс. чело-
век [27]. К этому минимуму были отнесены обще-
городской стадион площадью в 20-35 га, детский 
Дом спорта, открытый и закрытый плавательные 
бассейны, искусственный каток, велотрек и спор-
тивные площадки в жилых районах. Но в реаль-
ности это зачастую не соответствовало действи-
тельности. 

В то же время удалось ввести в строй несколько 
значимых спортивных объектов. Широкое осве-
щение в прессе получило торжественное откры-
тие Прокопьевского Дворца физкультуры 6 де-
кабря 1958 г. [28]. На тот момент оно являлось 
крупнейшим в Сибири спортивным сооружением 
подобного рода. Дворец физкультуры был по-
строен Прокопьевским строительным управлени-
ем №1 треста «Прокопьевскшахтострой». Таких 
спортивных сооружений в Советском Союзе было 
всего три: в Ленинградской области, в Донецкой 
области и в городе Прокопьевске. 

Активное развитие хоккея в Новокузнецке соз-
дало необходимость строительства хоккейного 
стадиона. К середине 1960-х гг. существующая 
хоккейная коробка, построенная в 1960 г., не 
удовлетворяла ни по вместимости, ни по эксплуа-
тационным свойствам. Как итог, в 1965 г. при по-
средничестве профкома КМК методом народной 
стройки был сооружен открытый ледовый стади-
он «Металлург» на 12 500 зрителей [29]. На поле 
было сделано бетонное основание и предусмот-
рена возможность заливки искусственного льда. 
Однако почти сразу же новый стадион оказался 
невостребованным, а также требовал временных и 
экстренных ремонтов по причине круглогодич-
ных осадков, разрушавших все помещения [30]. 

Строительство спортивно-зрелищных соору-
жений на рубеже 1950-х-1960-х гг. во многом ос-
ложнялось тем, что в этот период в условиях хру-
щевских преобразований имеющиеся средства и 
силы в основном направлялись на строительство 
жилья, а возведение спортивных новостроек было 
приостановлено. Тем не менее в Кемеровской об-
ласти на некоторые проекты удавалось отыскать 
необходимые средства. С одной стороны, особен-
ностью Кузбасса было то, что возведение боль-
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шинства спортивных объектов осуществлялось за 
счет финансовых средств из областного бюджета 
при долевом участии предприятий (преимущест-
венно промышленных) [31]. С другой стороны, 
финансирование физической культуры и спорта 
традиционно осуществлялось по линии профсою-
зов через советы ДСО. 

Состоявшийся в октябре 1961 г. XXII Съезд 
КПСС дал новый толчок повсеместному укрепле-
нию материально-технической базы ФКиС. Новая 
программа партии определяла одной из задач 
дальнейшее развитие народного образования. 
Среди условий, обеспечивающих высокий уро-
вень образования и воспитания подрастающего 
поколения, говорилось, что в целях физического и 
эстетического воспитания во всех школах и вне-
школьных учреждениях будут оборудованы гим-
настические залы, спортивные городки, созданы 
условия для художественного творчества детей. 
Требовалось расширить сеть городских и сельских 
детских стадионов, спортивных школ, туристских 
лагерей, лыжных баз, водных станций, бассейнов 
и иных спортивных сооружений [32]. 

В первой половине 1960-х гг. по числу жителей 
областной центр являлся 51-м городом в стране и 
насчитывал 277 тыс. чел. На территории Кемерово 
находилось 3 стадиона, 2 лыжные базы, строились 
ДЮСШ. В городе работали ДСО «Спартак», «Ди-
намо», «Трудовые резервы», «Химик», «Шахтер», 
«Медик», «Строитель», «Металлург», «Буревест-
ник», а их членами являлось более 10 тыс. спорт-
сменов [33]. 

Таким образом, идея спортивного строительст-
ва на паевых началах частично позволяла решить 
имеющиеся проблемы. Позднее в 1965 г. объеди-
ненный пленум кемеровского облспортсоюза и 
областных советов ДСО обязал все спортивные 
организации области усилить работу по инициа-
тивному строительству ряда спортсооружений 
(спортплощадок и городков, прыжковых ям, вод-
ных станций, лыжных баз) силами физкультур-
ных, комсомольских и хозяйственных организа-
ций за счет экономии, кооперирования средств, 
использования отходов промышленного произ-
водства [34].  

Согласно статистическим данным [35], на ко-
нец 1965 г. в Кемеровской области имелось 24 ста-
диона, 529 спортивных залов, 5101 спортивная 
площадка. Число коллективов физической куль-
туры составляло 1588, численность занимающихся 
в спортивных клубах и секциях была 604,8 тыс. 
человек, что составляло 20, 2% общей численности 
населения области. Например, в Кемерово в 1965 
г. функционировало 124 коллектива физической 
культуры, где занималось свыше 30 тыс. человек, и 
было подготовлено 30 мастеров спорта СССР [36]. 

К недостаткам строительства многих спортив-
ных объектов можно отнести то, что их строитель-

ство не укладывалось в намеченные сроки. Более 
того имеющиеся спортивные объекты были со-
средоточены неравномерно. В своем большинстве 
они располагались в крупных индустриальных 
центрах таких, как Кемерово и Новокузнецк, где 
были сконцентрированы финансовые ресурсы 
для их строительства. Непропорциональность 
спортивной застройки в пределах одного города 
также имела место, когда отдавалось предпочте-
ние простейшим плоскостным спортивным пло-
щадкам и школьным стадионам. 

Соответственно к середине 1960-х гг. часть 
спортсооружений в Кемеровской области не соот-
ветствовала своему назначению, оказалось среди 
них и много заброшенных. Как отмечала исследо-
ватель А.С. Трофимова, в цифрах строительство 
спортсооружений в Кузбассе с марта 1964 г. по 
март 1966 г. выглядело так: 134 спортзала, свыше 
одной тысячи дворовых спортплощадок и хок-
кейных полей, несколько горнолыжных трасс. Бо-
лее 60 крупных объектов находились в стадии 
строительства. Эти данные были приведены со-
гласно итогам IV конференции Облспортсоюза, 
состоявшейся 31 марта 1966 г. в Кемерово [37]. 

Несмотря на то что на конференции констати-
ровалось относительное укрепление материально-
спортивной базы, была очевидна и ее неудовле-
творительность. В этой связи был поставлен во-
прос о необходимости интенсификации спортив-
ного строительства. В этой связи особое влияние 
на развитие физической культуры и спорта в Ке-
меровской области имело партийно-
правительственное постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию физической культуры и 
спорта» от 11 августа 1966 г.  

Во-первых, данное постановление повлияло на 
значительное увеличение бюджетного финанси-
рования ФКиС. Во-вторых, были значительно 
расширены права министерств, исполкомов Сове-
тов депутатов трудящихся, учебных заведений, 
колхозов, профсоюзных и других организаций в 
деле благоустройства и оборудования действую-
щих, а также возведения новых спортсооружений 
за счет нецентрализованных источников. В том 
числе это происходило на основе объединения 
средств нескольких сооружений или организаций. 
В-третьих, определить перечень и предусмотреть 
строительство вузовских и межвузовских спортив-
ных сооружений, а также спортивных баз и город-
ков для школ и профессионально-технических 
училищ [38]. Следовательно, в последующие годы 
руководители Кемеровской области должны были 
опираться в своей работе на этот важный документ. 

Таким образом, можно увидеть, что некоторое 
улучшение материально-технической базы сферы 
физической культуры и спорта обозначилось к 
концу 1950-х гг. Преимущественно строились пло-
скостные сооружения, хотя имело место ограни-
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ченное введение в строй объемных сооружений. 
Обозначилось заметное отставание сельской мест-
ности в развитии материальной базы для занятий 
ФКиС. Сложности вызывало обеспечение спор-
тивным инвентарем и экипировкой. 

Наконец, в начале 1960-х гг. отставание Кузбас-
са от других регионов в строительстве крупных 
спортивных сооружений для проведения соревно-
ваний всесоюзного уровня было связано с пере-

броской ресурсов на реализацию жилищной про-
граммы в стране и регионе. В целом развитие ма-
териальной базы во многом зависело от энтузиаз-
ма деятелей ВЛКСМ, профсоюзов и самих трене-
ров, директоров спортивных школ, которые зачас-
тую выступали инициаторами спортивного 
строительства в городах и районах области. 
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