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ном этапе подготовки, когда нет возможности подготовить сеть лыжных трасс, при движении по местности 
с картой целесообразно ограничивать путь спортсменов только по линейным ориентирам – дорогам, тро-
пинкам, линиям электропередачи, четким канавам, хорошо различимым границам леса. Это ограничение 
позволяет работать над выбором варианта по линейным ориентирам, ориентировать карту с местностью, 
развивать память, а также практиковать сравнительную и количественную оценку расстояний. 

Кроме тренировочных дистанций можно использовать другие формы организации комплексной трени-
ровки на местности. В частности, это отдельные технические задания по прохождению двух-трех КП и воз-
вращению к месту старта. При прохождении больших тренировочных дистанций спортсмен все время рабо-
тает индивидуально и не может получить необходимых консультаций от тренера в процессе технической 
тренировки. Короткие дистанции по 2–3 КП позволяют избежать этого, сравнивать качество работы спорт-
сменов группы в процессе тренировки и значительно повысить эффект тренировочного занятия.  

Еще одна комплексная техническая тренировка с использованием карты реальной местности – движение 
«по нитке», когда на карту от места старта наносится линия, проходящая по линейным ориентирам и посто-
янно изменяющая свое направление. Спортсмен или группа спортсменов (со сменой ведущего) должны 
пробежать строго по намеченной линии. Зимой линейными ориентирами служат лыжные трассы, а летом – 
тропинки и границы растительности разных пород. Если на местности предварительно установлено не-
сколько контрольных пунктов на линии «нитки», они служат контрольными точками прохождения спорт-
смена по нанесенной линии. Нанесенная на карту «нитка» может неоднократно пересекать саму себя, что 
позволяет использовать небольшой участок местности для организации этой комплексной тренировки. 

Для работы лыжников-ориентировщиков на стандартных лыжных трассах можно использовать карты 
других местностей, тем самым параллельно с физической нагрузкой совершенствуя навык чтения карты в 
движении. Ведь без него невозможен ни выбор вариантов движения, ни запоминание участков карты, ни 
сличение карты с местностью, ни контроль расстояния или направления. Условия для чтения карты другой 
местности в движении, а также выбора вариантов движения, развития фотографической памяти в круглого-
дичном тренировочном процессе есть почти всегда. В процессе лыжной или лыжероллерной подготовки 
спортсмены вставляют карту в планшет, на кроссах держат ее в руке. 

Таким образом, разные сочетания специальных физических нагрузок лыжника с эффективными для 
лыжного ориентирования техническими упражнениями позволят комплексно совершенствовать мастерство 
лыжника-ориентировщика, максимально его специализируя и по характеру нагрузки приближая к соревно-
вательному упражнению. 
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Историография развития спорта в России своеобразна, так как формировалась и развивалась в различных 
временных рамках. Знакомство с литературой убеждает в целесообразности выделения двух основных тече-
ний в развитии исследований истории спорта. Первое направление представлено литературой, анализирую-
щей историю спорта в XX веке. В качестве второго направления можно выделить развитие отечественной 
историографии советского футбола [2].  

Необходимо отметить, что изучение истории советского футбола было отражено в отечественной исто-
риографии менее развернуто, нежели первое. Главная причина состоит в том, что большинство исследовате-
лей, не подвергая сомнению лидерство футбола в рейтинге наиболее популярных видов спорта, все же 
предпочитали рассматривать его без отрыва от изучении спорта в целом. Если же объектом исследования 
становился непосредственно футбол, то основной задачей авторов являлось раскрытие чисто спортивной 
составляющей (очки, голы, трофеи) либо рассказ о наиболее ярких личностях отечественного футбола. Фут-
бол при этом рассматривался как отдельное социальное явление в отрыве от политико-экономической си-
туации в стране. 

В этих условиях в спортивной жизни пролетарского государства на первый план, несмотря на свое "ари-
стократическое" происхождение, вышел футбол, ставший спортом номер один как для жителей страны, так 
и для тех, кто вершил ее судьбами [7]. 

Необходимость изучения футбола диктует нам современность. По уровню интереса со стороны общества 
в нашей стране футбол, безусловно, занимает одно из ведущих мест. Накануне крупных международных 
чемпионатов, в которых принимает участие российская сборная, футбол вытесняет с первых газетных полос 
и главных новостей дня телевизионных каналов политические и экономические новости. Футбол в нашей 
стране имеет глубокие исторические и, как представляется, политические корни. Изучение становления 

                                                           
* © С.В. Бутов, 2006. 



Физкультура и спорт 
 

 
 

– 224 –

футбола в нашей стране позволит по-иному взглянуть на нынешнюю футбольную действительность. Так, 
истоки весьма актуального в настоящее время феномена футбольных «фанатских группировок» следует ис-
кать именно на раннем этапе становления отечественного футбола. Пристрастия болельщиков к отдельным 
футбольным командам начали проявляться уже в 1930-х годах, и это не в последнюю очередь связано с ис-
кусственной “политизацией” футбола [4].  

Так, если часть любителей футбола отдала свои симпатии таким клубам, как ЦСКА, московское “Дина-
мо” и их одноклубникам из Киева, за которыми стояли конкретные политические силы в лице государст-
венных структур, то немалая часть болельщиков перешла на сторону московского “Спартака”, который на 
протяжении всего периода советской власти имел неофициальный статус “народной команды”. В этих усло-
виях “боление” за “Спартак” означало некий социальный протест, а матчи между “Спартаком” и перечис-
ленными командами в некоторой степени носили оттенок борьбы власти против диссидентствующей обще-
ственности [6]. 

Как представляется, именно немалая политическая составляющая советского футбола позволяла ему на 
равных конкурировать с ведущими футбольными державами. Таким образом, не случайными видятся не-
удачи отечественного футбола в период после распада СССР в 1991 г. по настоящее время. Это может быть 
объяснено значительным снижением интереса к спорту и футболу, в частности, со стороны политических 
структур [8].  

Тем не менее в последние годы интерес к футболу постоянно растет. Ведущие футболисты становятся 
все более важными фигурами политической жизни государства. Например, московский “Спартак” под руко-
водством главного тренера О. Романцева активно способствовал привлечению дополнительных голосов из-
бирателей в пользу кандидата от “партии власти” на президентских выборах 1996 и 2000 гг. [2]. 

Таким образом, проблема изучения футбола и основных этапов его развития в нашей стране видится 
весьма актуальной в контексте современной действительности. Хронологические рамки данного исследова-
ния охватывают период 1920–1930-х годов. В указанный период происходит становление и развитие отече-
ственного футбола, который, как и любая другая сфера социальной жизни, испытывает на себе непосредст-
венное влияние коммунистической идеологии и пропагандистской машины тоталитарного государства. 
1920-1930-е годы представляют собой особый исторический период, со своей спецификой постановки и ре-
шения политических, экономических, культурных проблем, со своими характерными чертами политическо-
го воздействия на все сферы жизни советского общества [5]. 

За первые два десятилетия советской власти можно выделить несколько этапов изменения отношения к 
футболу со стороны коммунистического руководства. 

Первый этап – с 1922 по 1925 гг. – характеризуется негативным отношением советской власти к футболу 
как к “чуждому элементу”. Во многом из-за своего “аристократического” происхождения, в первые годы 
советской власти вид спорта номер один считался явлением буржуазным и находился под реальной угрозой 
запрета [5, 8]. 

Второй этап – с 1925 по 1930 гг. – отношение власти к футболу можно охарактеризовать как толерант-
ное. В этот период футбол превратился в вид спорта номер один в СССР по массовости и степени зритель-
ского интереса, с чем власть не могла не считаться. Однако руководителей категорически не устраивали 
некоторые особенности футбола тех времен: рвачество игроков, грубость игры, “рекордсменство” отдель-
ных футбольных кружков. Во многом из-за этого футбол искусственно пытались отодвинуть на второй 
план, выдвинув на первый такие виды спорта, как легкая атлетика, лыжи или плавание [2, 7].  

Третий этап – с 1930 по 1936 гг. – характеризуется повышенным вниманием коммунистического режима 
к физкультуре и спорту вообще и футболу в частности. Спорт служит важным инструментом пропаганды 
социализма как внутри СССР, так и за его пределами. В условиях активного процесса милитаризации, кото-
рый был весьма характерен для 30-х годов XX века, спорт должен был стать средством воспитания воинов, 
защитников режима. С этой целью один за другим вводятся новые средства вовлечения в физкультуру на-
родных масс: комплексы ГТО (Готов к труду и обороне) первой ступени (1931 год) и второй ступени (1932), 
а с декабря 1933-го подключили и детей – БГТО (Будь готов к труду и обороне). Миллионы трудящихся с 
огромным энтузиазмом взялись за освоение новых комплексов с ярко выраженным военным уклоном [8, 9]. 

Четвертый этап – с 1936 г. до начала Великой Отечественной войны – характеризуется окончательным 
поворотом руководства правящей партии лицом к спорту, в первую очередь к футболу. Именно в этот пери-
од завершается процесс превращения советского футбола в идеологическое и пропагандистское “оружие” 
коммунистического режима. Под спортивные достижения партийное руководство пыталось подвести идео-
логическую базу, поставить успехи или неудачи на спортивных аренах в зависимость от правильности поли-
тических ориентаций [6, 8, 9]. 

Влияние побед советских спортсменов на мировую общественность, возросший авторитет СССР как 
крупной спортивной державы окончательно убедили руководителей страны в том, что большой спорт мож-
но использовать в качестве мощного идеологического оружия в противостоянии политических систем. По 
их замыслу, советские спортсмены превратились в проводников официальной политики Москвы во всех 
уголках земного шара, а спортивные успехи Советского Союза символизировали преимущество социали-



Физкультура и спорт 
 

 
 

– 225 –

стического строя. От советских спортсменов неизменно требовали побед, невзирая на то, что соперник мо-
жет быть объективно сильнее [3]. 

В связи с принятием новой Конституции 1936 г. и сменой органов управления страной был образован 
Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта, который перешел в подчинение Совету на-
родных комиссаров СССР. 

Не случайно именно в 1936 г. создаются добровольные спортивные общества и ведомства, между кото-
рыми развернулись соревнования, чемпионаты разных масштабов и уровней, от городских, районных до 
республиканских и всесоюзных. На первый план вышел результат - престижные места и рекорды. Страна 
победившего социализма должна была утверждать свое превосходство во всех сферах, включая спортив-
ную, и поэтому вожди все чаще призывают соревнующихся к покорению мировых спортивных вершин. Ра-
ди ужесточения контроля над игроками в футбольных командах вводится должность политрука. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что если спорт в СССР в историографии изучен доволь-
но широко, в том числе и взаимоотношения спорта и политики, то историографическая база изучения совет-
ского футбола, как одно из главных составляющих спорта в целом, достаточно скудна. Это обусловливает 
необходимость изучения истории развития футбола.  
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