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                                                  ВВЕДЕНИЕ 

         Состояние  игровых видов спорта в нашей стране тесно связанно с их 

развитием в советский период. Поэтому возникла потребность в выявлении 

причинно-следственных связей  развития игровых видов спорта на 

Белгородчине в 1917-1991 годы для того, чтобы понять что же могло 

повлиять на становление игровых видов спорта в нашем регионе, какие 

действия государства и общества имели место быть, какая же систем 

детерминант сложилась в Белгородском регионе, какие субъективные и 

объективные факторы можно выделить анализируя данную ситуацию. Всѐ 

это я постараюсь систематизировать и объяснить в своей магистерской 

диссертации. 

Изучение истории развития игровых видов спорта в нашей области 

имеет большое значение для личностного становления современной 

молодежи: воспитывается чувство гордости за земляков, достигших вершин 

спортивного мастерства, гордость за родную Белгородчину. Успехи наших 

игровиков  повышает интерес к занятиям игровых видов спорта, стремление 

внести свой вклад  в дальнейшее развитие игровых видов спорта и 

прославления малой родины. Достижения наших спортсменов на разных 

этапах Советского периода показали, что  на территории Белгородчины  

возникала качественная тренерская школа. 

Система детерминант  развития игровых видов спорта на  

Белгородчине просто необходима для учебно-тренировочного процесса 

подготовки спортсмена-игровика. Общие знания об особенностях игровых 

видов спорта является значимым в становлении начинающего спортсмена. А  

углубленное изучение этапов развития своего вида спорта в спортивной 

подготовке квалифицированных спортсменов-игровиков является 

приоритетным для стремления повышать своѐ мастерство, основываясь на 

опыте удач и ошибок выдающихся спортсменов и тренеров, и 

недопустимости грубых ошибок в спортивной карьере молодых поколений, 
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которые могут почерпнуть для себя методы и средства совершенствования 

всех сторон подготовки спортсмена. Однако наибольшее значение история 

игровых видов спорта Белгородчины имеет для будущих учителей 

физической культуры, призванных воспитывать на славных примерах 

патриотические качества учащихся, а также для подрастающего поколения 

белгородцев. 

Период становления и развития игровых видов на Белгородчине в 

Советское время можно тесно связать с развитием вцелом государства и в 

частности региона. Белгородская территория обладает своими 

специфическими особенностями, которые так же влияли на развитие игровых 

видов спорта. На территории Белгородчины сложилась сильная тренерская 

школа, а белгородские игровики добились выдающихся результатов на 

всероссийской, всесоюзной и мировой аренах.  Однако выявления и 

формирования системы  детерминант по истории развития игровых видов 

спорта Белгородчины практически не проводилось. В этой связи, обнаружено 

противоречие между высоким уровнем  развитием игровых видов спорта на 

Белгородчине, интересом среди населения, выдающимися спортивными 

достижениями белгородских игровиков, с одной стороны, и, с другой 

стороны, нехватки обоснованной системы детерминант (причин) развития 

этих видов спорта на Белгородчине. Отсюда вытекает проблема 

исследования: какова система детерминант  развития игровых видов спорта 

на Белгородчине в период с 1917 года по 1991 год ХХ в. Решение этой 

проблемы составляет цель нашего исследования: раскрыть систему 

детерминант развития игровых видов спорта на Белгородчине в период с 

1917 по1991 годы ХХ в. 

Задачи исследования: 

1. Обозначить принцип детерминизма как методологической основы 

изучения процесса становления и развития игровых видов спорта в советский 

период на Белгородчине. 

2. Выявить систему детерминант развития игровых видов спорта в 
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советский период на Белгородчине. 

3. Обосновать ведущие факторы детерминаций развития игровых 

видов спорта в Белгородском регионе. 

4. Выделить роль в системе детерминант ведущих тренеров, 

спортсменов и организаторов физкультурного движения в развитии игровых 

видов спорта в Белгородской области:1954-1991гг. . 

Объект исследования – детерминанты  развития игровых видов спорта 

в Белгородском регионе. 

 Предмет исследования – процесс формирования системы детерминант 

развития игровых видов спорта в Белгородской области в период с 1917 года 

по 1991 год ХХ в. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

совокупность системного, цивилизационного и стадиально-регионального 

подходов, принцип историзма, принцип детерминизма, принцип 

совмещенного концентризма. 

Методы исследования: изучение  публикаций по теме исследования, 

анализ и обобщение данных литературных и документальных материалов по 

проблеме исследования, опрос в виде беседы, отбор, систематизация, 

сравнительно-исторический анализ теоретических и эмпирических данных. 

Источники исследования:  аналитические данные Белгородского ССК 

РОСТО (ДОСААФ); статьи из газет и журналов: «Курская правда», 

«Белгородская правда», учебные пособия, интернет ресурсы. 

Новизна исследования заключается в том, что в нѐм в целостном виде 

представлена система детерминант развития игровых видов спорта на 

Белгородчине; определены причины, выявлены ведущие факторы еѐ  

развития в период с 1917 года по 1991 год ХХ в.  В научный оборот введены 

новые факты по истории развития игровых видов спорта на Белгородчине в 

рассматриваемый период. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

полученные материалы могут быть использованы при разработке учебного 
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пособия по истории физической культуры и спорта на Белгородчине, а также 

в образовательном процессе факультета физической культуры Национального 

исследовательского университета «Белгородский государственный 

университет», в частности, по курсу «Спорт и физическое воспитание на 

Белгородчине». 

Организация и этапы исследования. В исследовании можно 

условно выделить ряд последовательных этапов. 

 На первом этапе (октябрь 2015 - май 2016 г.) был проведен 

анализ научной литературы, разрабатывалась теоретическая основа и 

программа исследования. На этом этапе проводился поиск и систематизация 

источников по истории игровых видов спорта на Белгородчине, выборочно 

изучалась периодическая литература советского периода. Это позволило 

установить острый дефицит в системности информации по истории игровых 

видов спорта в белгородском регионе, выявить противоречие и 

сформулировать научный аппарат исследования (объект, предмет, цель, 

задачи, теоретико-методологическую основу). 

 На втором этапе (май – сентябрь 2016 г.) завершалась 

систематизация собранного материала, происходило его структурирование, 

уточнялся научный аппарат исследования. 

 На третьем этапе (сентябрь 2016 - май 2017 г.) проводился 

качественный анализ результатов исследования, делались выводы, 

осуществлялось текстовое оформление накопленного материала в виде 

дипломной работы. 

 

 

  



8 

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИЙ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИГРОВЫХ  ВИДОВ СПОРТА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ: 1917 - 1991 годы 

ХХ в.                               

 

1.1. Принцип детерминизма как методологическая основа 

изучения процесса становления и развития игровых видов спорта в 

советский период на Белгородчине.               

 

             Определение механизма становления и развития игровых видов 

спорта на Белгородчине предполагает выяснение причинно-следственных 

связей, условий, порождающих исследуемые изменения. Данное 

обстоятельство требует обращения к принципу детерминизма, 

позволяющему вскрывать закономерные взаимосвязи и  

взаимообусловленности явлений, происходящих как внутри объекта, так и в 

процессе его взаимодействия с внешней средой. 

           Детерминизм (от лат.determinare - ограничивать, очерчивать, 

определять границы, определять) - учение о взаимной определѐнности всех 

явлений и процессов, доктрина о всеобщей причинности. Детерминизм как 

представление о взаимосвязи всех явлений и процессов является важнейшей 

составной частью научной методологии, нацеливающей на выявление 

причинности и закономерностей в природе, обществе и мышлении. 

Противоположностью детерминизма является  индетерминизм [32]. 

          Детерминация  в широком смысле — определение места того или 

иного явления, объекта по условным параметрам, его классифицирующая 

индивидуальная характеристика в соответствующей категории (зачастую с 

условной относительной оценкой и указанием первичного значения и места в 

системе — через сопоставление с другими составляющими еѐ аналогичными 

единицами). Так, в естественнонаучном обиходе говорят о детерминации 

вещества или процесса; в филологии — о детерминации той или иной 
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языковой единицы, лексемы, фонемы; в истории — о детерминации места 

процесса или явления, закономерности и т. д. В языковой традиции 

(профессиональной, корпоративной, различных дисциплин) детерминация 

фиксируется номинацией в виде термина [33].  

      Детерминант -  это любое причинное или предшествующее условие или 

средство. Этот, на первый взгляд, простой термин используется многими 

авторами в наиболее запутанном ряде составных терминов, когда они 

пытаются характеризовать определенные причины определенных моделей 

поведения. У этой терминологии, конечно, хорошее предназначение, но, в 

общем она неудовлетворительна. Например, понятие организменный 

детерминант часто используется для обозначения причинных факторов, 

которые, как предполагается, возникают внутри организма, генетический – 

для обозначения тех детерминантов, которые считаются наследственными, 

средовой – для обозначения тех, которые рассматриваются как 

исключительно (или, по крайней мере, преимущественно) находящиеся во 

внешней среде, ситуационный – для мгновенных детерминантов или 

конкретных действий, личностный – для тех, которые, как утверждается, 

происходят от свойств личности и т.д. Трудность, конечно, состоит в том, что 

редко можно (если вообще когда нибудь возможно) недвусмысленно 

определить местоположение детерминантов поведения этим способом.  

           Дефиниция «детерминант» (лат. determinare - определять) 

используется многими учеными при попытках охарактеризовать причины 

определенных действий, поведения людей. Жмуров В. А. характеризует 

детерминанту как любую причину или предшествующее условие явления, 

события [30].  

           В Большом (Оксфорском) толковом психологическом словаре под 

редакцией А. Ребера указывается, что существуют следующие 

детерминанты: организменный (для обозначения причинных факторов, 

которые, как предполагается, возникают внутри организма); генетический 

(для обозначения тех детерминантов, которые считаются наследственными); 
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средовой (для обозначения тех, которые находятся во внешней среде); 

ситуационный (для мгновенных детерминантов или конкретных действий); 

личностный (для тех, которые, происходят от свойств личности) и т.д. [30].  

          Принцип детерминизма  является основой становления и развития 

игровых видов спорта на Белгородчине, так  как включает в себя причинно-

следственные связи и закономерности событий и явлений, которые 

происходили в стране и регионе в Советский период.  

           Опора на принцип детерминизма дает возможность выявить 

объективные и субъективные, главные и второстепенные причины развития 

игровых видов спорта на Белгородчине в советские годы. 

           Белгородские игровые виды спорта берут своѐ начало в 20-х – 30-х 

годах ХХ века, когда на землях Курской и Воронежской губерний 

складывалась система управления развитием спорта. Игровые виды спорта в 

нашей области прошли такие же ступени развития, как и в стране в целом. 

Когда в начале ХХ века стали проводиться первенства России, Белгород 

являлся лишь маленьким уездным городом Курской губернии, и ярких 

спортивных событий ни в чем  не наблюдалось [11].   

В довоенные годы на белгородской земле был очень популярен футбол. 

Во многих районах, в колхозах, на заводах, предприятиях и в учебных 

заведениях создавались футбольные команды, проводились матчевые 

встречи и турниры. Первый официальный матч состоялся в 1923 году на 

спортивной городской площадке (ныне центральный стадион «Салют»). В 

этом матче играли команды «Желдора» (предшественник «Локомотива») и 

«Церабкоопа» («Спартак»). После этого достопримечательного матча футбол 

в Белгороде начал быстро развиваться. Не было ни одной улицы, где бы ни 

существовала футбольная команда. К сезону 1928 года появилось много 

футбольных команд, почти во всех крупных городских организациях - 

«Совторгслужащие», «Динамо», «Печатник», «Кожевник» и другие. Новый 

вид спорта приобрел в городе большую популярность [21]. 
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Во время Великой отечественной войны спортивная инфраструктура 

была полность разрушена. В связи с этим, развитие игровых видов спорта 

временно приостановилось. Сразу же после освобождения Белгорода и 

Белгородчины началось активное строительство простейших спортплощадок 

и открытых стадионов. На них стали проводиться разнообразные военно-

спортивные турниры. 

После окончания войны шел процесс восстановления спортивной 

инфраструктуры, в том числе и в игровых видах спорта. Повсеместно 

создавались рукотворные футбольные, баскетбольные и волейбольные поля, 

на которых разворачивались спортивные сражения между командами 

производственных коллективов, учебных заведений, различных спортивных 

организаций. Создавались команды на базе учреждений, школ, заводов. 

Проводились незначительные любительские турниры и матчи между 

организациями. 

Однако качественный этап развития футбола, баскетбола и волейбола в 

нашем регионе начался с созданием Белгородской области. 

В целом, игровые виды спорта всѐ также находились на низком уровне, 

это связанно с тем, что область и вся страна переживали тяжѐлые 

экономические последствия военного лихолетия, что не позволяло выделять 

необходимые средства на строительство современных стадионов и 

спортивных залов. Так же катастрофически  не хватало квалифицированных 

тренерских  кадров, оборудования и финансирования игровых видов спорта. 

Стоит отметить, что в основном  вся спортивная деятельность этих лет 

основывалась на поддержке энтузиастов. 

 

1.2. Система детерминант становления и развития игровых видов 

спорта в советский период на Белгородчине. 

            Рассматривая детерминирующие факторы развития игровых видов 

спорта на Белгородчине в советский период можно выделить по 
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определенным признакам несколько групп, которые составляют систему 

детерминант: 

 природные  детерминанты; 

 социально-экономические детерминанты; 

 политические детерминанты; 

 субъективные детерминанты; 

 культурные детерминанты; 

 образовательные детерминанты; 

           Природные  детерминанты  включают в себя естесственно-

географическое  расположение территории региона, а так же природные 

условия, климат и отличительные особенности от других регионов страны. 

Стоит отметить, что территория  Белгородчины находится в Центрально-

Черноземном   округе. Это говорит о том что климат данного региона 

умеренный, и даѐт возможность развитию как летних, так и зимних видов 

спорта. Что касаемо развития  игровых видов спорта в Советский период, то 

преобладание  летних игровых видов спорта над зимними очевидно. Очень 

были популярны такие виды спорта как футбол, волейбол, баскетбол. Но 

стоит отметить, что зимние игровые виды спорта тоже имели место быть, в 

частности любовь жителей Белгородчине была к хоккею с шайбой. 

           До образования области в 1954 году Белгород являлся лишь маленьким 

уездным городом Курской губернии, но общие границы с другими регионами 

Черноземья, а так же с УССР (Украинская Социалистическая Советская 

Республика) являлись важнейшем фактором  в становлении и развитии 

игровых видов спорта, так как проводились не только городские, но и 

межобластные соревнования различного уровня , привлекались спортсмены 

различных категорий. Межрегиональные спарринги способствовали 

популяризации игровых видов спорта. Белгородские футболисты часто 

проводили товарищеские встречи с командами из соседних городов - 
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Харьков, Волчанск, Курск и др. В городе успешно развивался юношеский 

футбол. Юношеская команда «Спартак» стала настоящей кузницей кадров 

для городских команд Белгородчины [21]. 

Стоит отметить событие, которое произошло 12 июня 1936 года, когда 

состоялась встреча по футболу команд физкультурного общества «Спартак» 

Белгорода и Курска. Смотреть матч собралось свыше 2 тысяч человек. Игра 

закончилась со счѐтом  3:0 в пользу футболистов из Курска. В тот же день на 

стадионе состоялась игра футболистов «Локомотива» Белгород и станции 

Люботин Харьковской области. Победу одержали харьковчане со счетом 1:4 

[14, прил.5]. 

  Белгородская  земля богата полезными ископаемыми.  В советский 

период на территории Белгородчины располагались стратегически важные, 

крупные объекты по переработке полезных ископаемых, например такие как 

металлургические комбинаты в Губкине и Старом Осколе,  можно сказать 

что это были градообразующие предприятия. Этот фактор сильно повлиял на 

становление и развитие игровых видов спорта на Белгородчине, потому 

именно на базах предприятий создавались спортивные клубы, проводились 

спартакиады и турниры по игровым видам спорта.  

       В ряду социально-экономических детерминантов важное место 

занимает деятельность органов управления физкультурным движением 

Белгородской области, финансировавшие, организовывавшие такую работу и 

обеспечивавшие нормативные условия для развития игровых видов спорта на 

Белгородчине [22]. В целях направления и координации физкультурного 

движения был создан союз спортивных обществ и организаций, что стало 

дополнительным толчком дальнейшего массового развития физической 

культуры и спорта в стране. Этот момент и является одним из самых главных 

в развитии как всего спорта на Белгородчине, так и игровых его видов. 

Появились новые тенденции и направления развития игровых видов спорта.        

Социально значимым фактором, повлиявшим на развитие игровых 

видов спорта на Белгородчине, можно назвать инициативу комсомольских, 
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советских, партийных и профсоюзных организаций по распространению 

ценностей физической культуры среди широких слоев населения. Особенно 

выделялись комсомольские организации, стремившиеся через физическую 

культуру и спорт приобщить молодежь к коммунистическим идеалам. Даже в 

дальних деревнях, где были комсомольские ячейки, создавались спортивные 

команды, проводились межпоселковые соревнования. 

Великая Октябрьская  социалистическая революция поставила спорт, в 

том числе и игровой, на службу народу. Грозным испытанием для молодого 

социалистического  государства были гражданская война и иностранная 

военная интервенция. При главном управлении Всевобуча был создан отдел 

физического развития и спорта, который с помощью комсомола стал 

учреждать первые военно-спортивные клубы и другие спортивные 

объединения [10]. Как и по всей стране, на территории нынешней 

Белгородской области создавались органы Всевобуча, на которые 

возлагалось решение задач военного обучения трудящихся масс и 

допризывной молодѐжи, а также решение организационных вопросов в 

физкультурной и спортивной работе среди населения. 

Главной задачей являлась проблема массовости физкультурного 

движения, подготовки трудящихся как резерва Красной Армии и флота, 

развитие новых видов спорта. Решение этой задачи осуществлялось за счѐт 

работы спортивно-технических кружков, которые обеспечивали широкий 

доступ к технике крестьянской и рабочей молодежи [11]. Видимо, это и 

являлось одной из причин скудного развития игровых видов спорта в 20-е-

30-е года.  

         В 20-е годы создавались  первые спортивные секции и физкультурные 

кружки колхозов, которые своими силами оборудовали футбольные и 

волейбольные поля, спортивные площадки, проводились межколхозные 

соревнования по волейболу и футболу.  Именно в эти годы, в связи с 

проведением Всесоюзной Спартакиады, физкультурно-спортивная работа 

оживает. Чаще стали проводиться спортивные соревнования. 
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В целом, состояние игровых видов спорта на территории нынешней 

Белгородской области в довоенный период было на достаточно низком 

уровне, поддерживалось лишь за счѐт колхозов и энтузиастов. Материально-

техническая база была бедна, практически не было крупных спортивных 

сооружений, катастрофически не хватало квалифицированных кадров. 

 В период войны спортивная материально-техническая  база региона 

была полностью разрушена. Тысячи физкультурников и спортсменов 

Белгородчины героически воевали на фронтах Великой Отечественной 

войны. Другие самоотверженно трудились в тылу. В связи с этим, развитие  

игровых видов спорта временно приостановилось. 

  После окончания войны шел процесс восстановления спортивной 

инфраструктуры, в том числе и в игровых видах спорта.  Но слабое 

финансирование не позволяло поставить на рельсы игровой спорт на 

Белгородчине.   

           Разбирая политические детерминанты, можно с уверенностью 

говорить, что их роль в становлении игровых видов спорта на Белгородчине 

очень важна. Так как политические процессы региона того периода тесно 

связаны с политическими изменениями в стране.  Революция 1917 года 

замедлило становление игровых видов спорта, но Советская власть 

приложила немалые усилия в попытке приобщения рабочих и крестьян к 

массовым занятиям физической культурой и спортом. 

Игровые виды спорта имели огромное значение в становлении такого 

сильного государства как СССР. Были трудные времена для всего народа, и 

только такие виды спорта как футбол и волейбол помогали отвлечься от 

повседневных забот. Проводившиеся соревнования способствовали 

формированию патриотизма и коллективизма среди населения, а это 

немаловажный фактор в построении нового государства [28]. 

После победы социалистической революции в России ведущие страны 

Запада проводили в отношении молодой советской республики политику 

«санитарного кордона», ее изоляцию от внешнего мира. Однако, несмотря на 
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это, советским спортсменам удавалось взаимодействовать со своими 

зарубежными коллегами, а со второй половины 30-х гг., когда начала 

формироваться советская школа спорта, международные связи окрепли. 

Однако в 30-х гг., в связи с утвердившимся культом личности Сталина, 

развитие физической культуры в стране сдерживается, обрываются многие 

научные связи с зарубежьем, этот фактор был одним из основных в скудном 

развити игровых видов спорта в стране и на Белгородчине [28]. 

 Ведущими в системе детерминант развития игровых видов спорта на 

Белгородчине в Советский период можно назвать субъективные 

детерминанты. Роль личности является основополагающей, потому что 

именно от действий людей того периода зависело становление и развитие 

игровых видов спорта на Белгордчине.  

Большую роль в становлении игровых видов спорта сыграли местные 

футболисты и тренеры. Лидером белгородского футбола конца 20-х – начала 

30-х годов можно считать команду воинского гарнизона, которая добилась 

большого успеха в 1928 г. в первенстве Московского военного округа, заняв 

второе место и  уступив лишь сильной команде Московского гарнизона 

(предшественнице «ЦДКА», а позднее - «ЦСКА»). В команде Белгородского 

гарнизона играли известные по тому времени футболисты - братья Николай и 

Дмитрий Белоусовы, Александр и Григорий Одинцовы, Павел и Георгий 

Матьяши, Виктор Зимоглад, Михаил Свиридов, вратарь Владимир Танан. В 

тридцатые годы своей игрой выделялись команды «Спартак» и «Пищевик», а 

среди футболистов лучшими были Андрей Гриценко, Валентин Калашников, 

Петр Жевлаков, братья Окуневские, Семен Федоровский, Михаил Рыбаков, 

Михаил Солодовников. В этот период хорошо играла команда «Строитель», 

футболисты цементного и котлостроительного заводов, регулярно 

участвовавшие в Первенстве и Кубке России среди производственных 

коллективов. 1938 год выдвинул перспективных молодых футболистов. 

Спортивное общество «Спартак» (тренер Николай Горбачев) обновило свою 

команду, она почти полностью состояла из учеников средней школы № 2. 
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При помощи преподавателя физкультуры этой школы Анатолия Сапрыкина 

был создан хороший игровой ансамбль, который первым среди городских 

команд перешел на систему дубль-ве, отказавшись от старой системы «пять в 

линию». Это новшество дало возможность «спартаковцам» Белгорода в 1940 

году добиться значительного успеха в кубке РСФСР. Победив команды 

Курска, Орла, Брянска, «спартаковцы» дошли до четвертьфинала кубка, где в 

упорной борьбе уступили тульским футболистам. Команда «Спартак» 

пользовалась большой популярностью среди болельщиков, всем любителям 

футбола тогда были известны лучшие ее игроки: Георгий Наумчук, Виктор 

Зимогляд, Георгий Добрунов, Владимир Кривошеев, Виктор Вощев, 

Ростислав Сапожков, Всеволод Владимиров, Станислав Литвиненко, 

Николай Соколов, Василий Ольшанский, Владимир Поляков, Борис 

Кулаченко, отличавшиеся хорошей техникой и мастерством [37]. 

Популярной также была команда «Пищевик» (тренер Степан Петров), 

которая не раз показывала хороший техничный футбол, а за год до войны 

заявила о себе в полную мощь, став лидером городских футбольных 

состязаний. 

Во время Великой Отечественной войны защищая Родину, погибли 

смертью храбрых такие замечательные футболисты, как Семен Федоровский, 

Владимир Кривошеев, Георгий Золотухин, Ростислав Сапожников [1]. 

Анализ культурных детерминант позволяет подчеркнуть особую 

любовь белгородцев к игровым видам спорта (особая приверженность к 

футболу, распространение народных видов спорта, например, игры в 

городки).  Одним из важных компонентов культурных детерминант является 

национально-культурная самобытность, ментальность народа. Понятия 

«менталитет», «ментальность» в современной научной литературе часто 

используют при анализе социокультурных процессов, таким образом, при 

воспитании культуры населения учет особенностей менталитета поколения 

должен стать неотъемлемой частью.  Гуревич А.Я. рассматривает менталитет 

как «мировидение» , Пушкарев Л.Н., Горский А.А.- как «мировосприятие» и 
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«самосознание», т.е. данная дефиниция является эмоционально-

психологической особенностью поведения определенного народа. Так в 

советский период на территории Белгородчины имела место быть истинно 

русская игра лапта.  

О любви белгородцев к спорту и, в частности, к футболу 

свидетельствует такой исторический факт. На третий день после 

освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков (8 августа 

1943 года) в разрушенном до основания городе состоялся футбольный матч 

между командами воинов-освободителей и молодых белгородцев. По 

воспоминаниям участника того исторического матча, известного 

белгородского спортсмена, почетного мастера спорта СССР по городкам 

Григория Емельяновича Кукушкина, из 150 оставшихся в Белгороде жителей 

подавляющее большинство из них пришло на футбольное поле, где сейчас 

находится стадион «Салют» [21]. 

 Весомый вклад в пропаганду игровых видов спорта внесла печать, в 

частности, газеты «Курская правда» и «Белгородская правда», на страницах 

которых всегда печаталась афиша и результаты проведенных матчей по 

футболу и волейболу. Регулярно печатались репортажи с мест о проводимых 

соревнованиях и иных событиях в игровых видах спорта [14]. 

          Образовательные детерминанты развития игровых видов спорта на 

Белгородчине тесно связаны прежде всего с системой образования вцелом в 

стране, потому что именно в образовательных учреждениях создавались 

спортивные кружки и секции (волейбольные и баскетбольные), проводились 

соревнования по игровым видам спорта. 

          В первые годы советской власти по всей стране развернулась работа по 

широкому вовлечению трудящихся в физкультурно-массовую деятельность. 

В образовательных учреждениях стали вводить уроки физической культуры. 

В 1927 г. ГУС (государственный ученый совет) разработал 1-е единые 

требования к школьным программам физического воспитания [5]. В 1929 г. 
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Наркомпрос РФ утвердил школьные планы с введением 2 ч. уроков 

физической культуры в неделю. 

Наряду со школой и в вузах стали вводить занятия физической 

культурой. В 1927-28 гг. физическую культуру ввели в учебные планы 

педагогических и медицинских вузов, а в 1929 г. физическое воспитание 

ввели в вузы в обязательном порядке (в России), в 1930 г. – в вузах СССР. 

В 1939 г. в школьные программы включили начальную и допризывную 

подготовку школьников [5]. 

На учебных пунктах Всевобуча, в запасных и маршевых полках 

командиры и специальные руководители физической подготовки широко и 

успешно применяли методы ускоренного обучения, разработанные 

физкультурными учебными заведениями. 

 Одно из центральных мест в учебно-воспитательном процессе 

занимала военно-физическая подготовка школьников. Ее основу составлял 

специальный курс по допризывной подготовке старшеклассников и система 

внеклассной работы: оборонно-спортивные кружки и секции. 

Эти образовательные факторы сыграли огромную роль в становлении и 

развитии игровых видов спорта в стране, а в частности и в нашем регионе. 

 

Выводы по I главе 

Развитие игровых видов спорта на Белгородчине нельзя рассматривать 

отдельно от развития спорта в СССР в целом. Большое влияние на него 

оказала сложная экономическая и политическая ситуация довоенных и 

послевоенных лет. 

Рассматривая развитие игровых видов спорта на Белгородчине 

опираясь на принцип детерминизма можно выделить ряд ведущих и 

второстепенных факторов, которые составляют систему детерминант.  

В систему входят политические, социально-экономические, субъективные, 
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природные, культурные и образовательные детерминанты. Ведущим 

фактором в становлении и развитии игровых видов спорта является роль 

личности, то есть субъективные детерминанты. 

К сожалению, главной задачей того времени являлось укрепление 

обороноспособности страны, а не активное развитие игровых видов спорта.  

Двадцатые годы ХХ века можно рассматривать как начало зарождения 

игровых видов спорта на Белгородской земле. Сказалось влияние 

низкоуровневой материально-технической базы, катастрофически 

недостатком кадровой базы и соответственно невысоких спортивных 

результатов.  
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  ГЛАВА II. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

ДЕТЕРМИНАЦИЙ РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 1954-1991 гг. ХХ в. 

 

2.1. Политические факторы развития игровых видов спорта в 

Белгородской области: 1954-1991 гг.. 

 

Шестого января 1954 года произошло знаменательное событие в 

истории  Белгородчины:  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ 

об образовании Белгородской области.  

Развитие игровых видов спорта на Белгородчине тесно связано с 

политическими изменениями вцелом в стране.  

Политическая система Советского союза была крайне заинтересована в 

развитии спорта в стране, и в частности в регионах. Необходимо было 

воспитывать достойное поколение для представления своего государства на 

мировых аренах. В 1951 году советский олимпийский комитет был признан 

МОК, и советские спортсмены получили право участвовать в Олимпийских  

Играх. Стали бурно развиваться многие виды спорта [46]. 

Власти СССР приняли ряд эффективных мер для поднятия уровня 

развития спорта в стране.   

Во-первых, была создана система поощрение труда спортсменов: с 

1946 г. был введен значок «Отличник физкультуры и спорта», с 1956 г. – 

Положение о заслуженном тренере СССР; пересмотрен комплекс ГТО, с 

1947 г. – введена спортивная классификация, которая пересматривалась раз в 

4 года. Большие достижения советский спорт имел в обновлении всесоюзных 

рекордов. Этому способствовало принятие Советом Министров СССР 2 июля 

1947 г. Постановление «О поощрении роста спортивно-технических 

достижений советских спортсменов», согласно которому коренным образом 

изменилась система поощрения за достижение рекордных результатов и 

завоевание первенства страны по спорту. С 1947 года победителям 
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чемпионатов СССР за 1-2-3 места стали вручать соответственно золотые, 

серебряные и бронзовые медали. Начиная с 1960 г. коллективам физической 

культуры при выполнении ими соответствующих требований стали 

присваивать звания спортивных клубов. Предприятие должно было 

культивировать 15–20 видов спорта, готовить общественный физкультурный 

актив и квалифицированных спортсменов, иметь хорошую материальную 

базу. Спортивные клубы получили право прямого представительства на 

всесоюзных соревнованиях [24]. 

Во-вторых, развѐртывалось общественное движение в сфере 

физической культуры:  

- создавались по территориально-отраслевому принципу ДСО 

профсоюзов в каждой республике и Всесоюзный совет ДСО профсоюзов; 

- организовывалась деятельность спортивных обществ «Динамо», 

«Спартак», «Трудовые резервы», «Урожай» (с 1956 г.), сельских 

спортобществ, спортклубов в армии и флоте. 

В-третьих, советская власть организовала ряд крупных всесоюзных 

престижных соревнований. В январе  1955 года, вышло постановление 

Советского правительства «О подготовке и проведении 1-ой Спартакиады 

народов СССР». Она проходила в 4 этапа: первый этап спартакиады – 

праздники и соревнования на заводах, предприятиях, учреждениях; второй 

этап – в районах, городах, областях, краях, автономных республиках, ДСО; 

третий этап – спартакиады союзных республик; четвертый этап – финал, 

Москва с 6 по 16 августа 1956 г. Среди гостей на трибунах присутствовали 

члены МОК, президенты и вице-президенты международных федераций.  

В 1959 г. прошла вторая спартакиада народов СССР, а в 1963 г. – третья. 

Самой массовой стала IV Спартакиада народов СССР. В ней приняли участие 

85 млн. физкультурников. Спартакиада проходила в юбилейном, 1967 году и 

была посвящена 50-летию Великой Октябрьской Революции. I зимняя 

Спартакиада проводилась в марте 1962 года в Свердловске и Бакуриани [25]. 
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    Летние и зимние Спартакиады народов СССР, проводимые 

традиционно один раз в четыре года, стали значительным общественным и 

культурным событием в жизни страны, всенародным смотром достижений 

советского спорта. Все эти события безусловно повлияли на развития спорта 

в регионах. Многие сельские спортсмены стали чемпионами союзных 

республик и СССР, вошли в состав сборных команд страны. 

Можно с уверенностью сказать что и белгородские спортсмены-игровики 

получили огромную мотивацию отобраться, поучаствовать и проявить себя 

на  таких крупных престижных всесоюзных соревнованиях. Все 

вышеперечисленные меры положительно повлияли на развитие игровых 

видов спорта в регионах. 

         В 60-х гг. XXII съезд КПСС (1961г.) и XXIII съезд КПСС (1966 г.) – 

приняли решение о внедрении физкультуры и спорта в быт населения. Это 

привело к укреплению материальной базы физкультуры и спорта, 

увеличению количества специалистов с физкультурным образованием. 

Большим событием в физкультурной жизни страны стало 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1972 г.) «О введении 

нового физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Новый 

комплекс ГТО призван сыграть важную роль в подготовке всесторонне 

развитых и физически совершенных людей, стойких защитников Родины.  

Советская политическая система оказывало влияние на развитие спорта 

в стране, так как нужно было отстаивать престиж государства на мировых 

аренах. Огромное значение имело развитие спорта в регионах. Можно 

утверждать, что развитие игровых видов спорта в Белгородской области 

было  тесно связано с развитием спорта в целом в стране.  

 

            2.2. Социально-экономические факторы обусловленности 

развития игровых видов спорта в Белгородской области: 1954-1991 гг.    

 

Образование  Белгородской области - это своего рода начало бурного 
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развития игровых видов спорта. В это время зарождается физкультурно-

спортивное движение Белгородской области и начинается бурное развитие 

игровых видов спорта, что было детерминировано социально-

экономическими факторами, связанными с финансовыми инвестициями 

(хотя и, по-прежнему, недостаточными) в эти виды спорта, рассматриваемые 

местной элитой в качестве своеобразного «индикатора самоидентификации» 

созданного российского региона.  

Наглядным примером служит такой вид спорта как баскетбол. В этот 

период организуются первые баскетбольные команды на базе 

промышленных предприятий и образовательных учреждений. Начинают 

регулярно проводиться баскетбольные турниры разного уровня.  К концу 

1954 года количество занимающихся этим видом спорта достигло 1429 

человек, а в 1956 году –1498 человек. Хотя в начале 50-х годов развитие 

баскетбола сдерживалось из-за скудной физкультурно-спортивной базы и 

катастрофически нехватки тренерских кадров.  В 1954 г. в Белгороде не было 

ни одного спортзала для занятий баскетболом.  Во второй половине 50-х 

годов в области постепенно начинает укрепляться материально-спортивная 

база баскетбола. До 70 увеличилось количество баскетбольных площадок к 

1957 году.  В период с 1958 по 1959 гг. количество баскетбольных площадок 

увеличилось со 116 до 156 [20, прил.6]. 

 Такое количество занимающихся было достигнуто, в первую 

очередь, благодаря образовательным учреждениям, в 1077 коллективах 

которых культивировался этот игровой вид спорта [3]. Заметим, что 

баскетбол развивался лишь в 5 коллективах физкультуры колхозов. 

Наблюдается неуклонное увеличение коллективов физкультуры, где 

распространен баскетбол, растет общее число баскетболистов. Начали 

проводить фестивали в программу которого вошли соревнования и по 

баскетболу. Расширяется число команд–участников чемпионата Белгорода по 

баскетболу. Например, в первенстве города Белгорода 1959 г. уже участвует 

11 команд. Событием 1958 г. стал баскетбольный матч между командами 
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Киева и Белгорода, вызвавший небывалый интерес среди любителей спорта 

[6]. Стала отчетливо прослеживаться тенденция развития баскетбола в 

городах и районах Белгородской области. 

В 60-е годы укрепляется материальная база белгородского баскетбола. 

В сентябре 1965 г. в Губкине открылась детская спортивная школа, где 

функционировала баскетбольная секция. 10 октября 1965 г. в Белгороде 

начал действовать Дворец спорта, построенный на средства Российского 

совета ДСО «Спартак». Дворец имел зал для занятий баскетболом. В 

Белгороде было построено еще несколько спортзалов. Серьезно укрепилась 

спортивная база школ, техникумов и вузов. 4 декабря 1967 г. на 

Старооскольском заводе автотракторного электрооборудования открылся 

новый спортивный комплекс: зал с площадками для спортивных игр. В 

феврале 1969 г. было завершено      строительство   нового спортивного 

комплекса «Буревестник» для студентов Белгородского пединститута. 

 В 60-е годы прослеживается динамика роста числа баскетболистов и 

проводимых соревнований. В дальнейшем баскетбол будет активно 

развиваться, белгородские баскетболисты проявят себя на всесоюзных и 

международных соревнованиях. 

   Развитие волейбола тормозилось из-за скудной материально-

технической базы и нехватки квалифицированных кадров. В 1956 году был 

всего лишь 1 тренер по волейболу, а в 1957 году – 3 тренера. В начале 50-ых 

годов практически не было площадок для игры в волейбол. Но уже к концу 

десятилетия волейбол стал активно развивать не только в Белгороде, но и в 

других городах области. В эти годы в трудовых коллективах и в учебных 

заведениях создавались волейбольные команды, которые участвовали в 

районных, городских и областных соревнованиях [20, прил.3]. 

             Наибольшее развитие эта увлекательная игра получила в Белгороде, 

Старом Осколе, Губкине, Шебекино, а также в Тамаровском, Шебекинском, 

Скороднянском, Чернянском, Уколовском, Ивнянском, Волоконовском, 

Вейделовском районах. В 1954 году, в год образования Белгородской 
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области, волейболом занималось 18246 человек и по популярности он стоял 

на третьем месте среди всех видов спорта. В 1955 году по-прежнему 

волейбол входил в лидирующую тройку, им занималось 17622 спортсменов. 

В 50-х годах в 1236 коллективах физической культуры области 

культивировался волейбол [3].   

Отсутствовали квалифицированные кадры тренеров по футболу. На 

местах преобладало значительное количество малоопытных наставников 

команд. С целью решения назревших вопросов 21 октября 1954 года в 

Белгороде был проведен областной физкультурный актив, на котором был 

поставлен вопрос «О состоянии физкультурно-массовой и спортивной 

работы в области», в том числе и в сфере футбола. В выступлениях 

участников совещания немало говорилось об отсутствии спортивных 

сооружений, о низком уровне подготовленности тренеров и судей, 

настойчиво звучала мысль о необходимости комплексного подхода к 

решению проблемы [42]. 

Неудовлетворительным оставалось развитие футбола в учебных 

заведениях и в сельской местности. Не было простейших футбольных 

площадок, спортивного имущества. Спортивно-массовая и внеклассная 

работа, как правило, не проводилась, а отделы народного образования плохо 

контролировали состояние работы по физическому воспитанию в школах, не 

всегда заботились об укреплении материально-технической базы спорта в 

целом и футбола, в частности. Вполне закономерно, что первые шаги 

футбольной Белгородчины были сделаны благодаря самоотверженности и 

энтузиазму многих тысяч ее жителей. Немало усилий прилагалось 

руководством области для укрепления на всех уровнях спорта и физического 

воспитания квалифицированных кадров, для повышения уровня их 

подготовки [26]. 

Постепенно укреплялась спортивная база белгородского футбола. К 

1957 году в области насчитывалось 32 футбольных поля с беговыми 

дорожками вокруг них (в том числе 18 в колхозах и 6 в школах) и 98 
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футбольных полей без беговых дорожек (в том числе 49 в колхозах и 21 в 

школах). Например, в 1958 году, в райцентре Красное был построен стадион 

ДСО, где имелось футбольное поле, наряду с другими спортивными 

объектами. Постепенно руководители сельскохозяйственных предприятий 

«поворачивались лицом» к нуждам спортивных организаций [прил.4]. 

Нынешний стадион «Салют» – центральное спортивное сооружение 

Белгорода, был построен в конце пятидесятых годов, когда у города 

появилась своя собственная футбольная команда, называвшаяся в ту пору 

футбольный клуб «Цементник». Стадион назывался также «Цементник», но 

вскоре он был переименован и стал носить гордое имя «Спартак», 

собственно как и футбольный клуб. Футболисты своей игрой не баловали 

белгородских болельщиков, тем не менее, каждый матч собирал полный 

стадион, вмещавший, правда, не более пяти тысяч зрителей. 

Двадцать восьмого марта 1959 года состоялась первая областная 

конференция по физической культуре и спорту, которая стала стимулом для 

развития футбола в нашем регионе. Главные вопросы конференции – это 

создание спортивной базы, повышение мастерства. Отмечалось, что было 

проведено 5 областных спартакиад и многочисленные спортивные 

соревнования, хотя качественные показатели были невысоки. Самыми 

результативными являлись коллективы физкультурников Белгородского 

котельного завода, Старооскольского механического завода, Шебекинского 

завода СЖК, комбината КМАруда. Спортивную работу, в том числе в 

секциях футбола, вели не специалисты, а активисты-общественники [29]. 

К концу 50-х годов отмечается положительная динамика развития 

материальной базы белгородского футбола. Об этом свидетельствуют, в 

частности, статистические отчеты о наличии физкультурных сооружений в 

районах Белгородской области за 1957-1959 гг. Например, сравнительный 

анализ наличия спортсооружений в 1958 и 1959 годах показывает, что в 1959 

г. значительно увеличилось количество футбольных полей с беговыми 
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дорожками – 57 в 1959 г. против 50 в 1958 г.; футбольных полей без беговых 

дорожек – 139 и 137 соответственно [20]. 

В 1954 году была создана областная федерация футбола. Так же в 1954 

году было создано 9 областных советов ДСО, в которых культивировался 

футбол. Стал разыгрываться Кубок областного совета профсоюзов, первым 

обладателем которого в год основания Белгородской области стал 

белгородский «Пищевик». Футбол стал развиваться и в других городах 

области-Старом Осколе, Шебекино, Губкине, Новом Осколе. С 1954 года 

стало разыгрываться областное первенство. Несмотря на сложности 

организационного периода, в 1954 году в области прошло первенство по 

футболу, в котором приняло участие 238 футболистов из 15 команд. В кубке 

области в этом же году приняло участие 1428 человек и 102 команды. 

Сборные команды приняли участие в восьми республиканских 

соревнованиях РСФСР, из которых заняли среди команд по футболу второе 

место, а в сельской спартакиаде РСФСР – общее десятое место [4]. 

К концу 1954 года число занимающихся футболом достигло 4454 

человек, а в 1956 году – 5027 человек. Из них 2474 человека занимались в 

коллективах физкультурников средних и семилетних школ, а 1305 человек в 

коллективах физкультурников колхозов. Из года в год росло число 

любителей футбола [4]. Начиная с 1960 года все активнее участвовала в 

физкультурной работе сельская молодежь. Лучшие сельские организации 

спортсменов не уступали городским. Создавались футбольные команды в 

колхозах и сѐлах[7]. 

В 60-е годы продолжала укрепляться спортивная база белгородского 

футбола. В Белгороде был фактически заново создан стадион «Котельщик» 

(ныне «Салют»), в 1967 г. на Старооскольском заводе автотракторного 

электрооборудования открылся новый спортивный комплекс, где было 

современное футбольное поле. На 1 января 1969 года в области 

насчитывалось 510 футбольных полей [3]. 
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 Стоит отметить 21 октября 1968 года, когда в Белгороде состоялся 

первый международный футбольный матч, в котором встретились 

белгородский «Спартак» и финский клуб второй лиги «Каяанин Паллоият» 

из г. Каяна. Прошедший матч вызвал небывалый интерес спортивной 

общественности области. 

Развитие футбола в 70-е-90-е годы характеризовалось заметным 

подъемом физкультурной работы в области и значительным увеличением 

качества подготовки футболистов, повышением спортивных результатов, и 

некоторыми успехами футболистов на всероссийском уровне. 

Предпосылками этому послужило укрепление материальной базы, а также 

появление новых квалифицированных тренеров. 

Развивается футбол и в районах Белгородской области. Так, к середине 

70-х гг. относится создание футбольной команды «Строитель» Яковлевского 

района, которая начала с успехом выступать на различных областных 

соревнованиях. 

 По-прежнему сдерживающим фактором для развития футбола в 

рассматриваемый период была нехватка качественных футбольных полей. В 

соответствии с постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома от 17 

сентября 1975 года «О мерах по укреплению материально-технической базы 

физической культуры и спорта в области» в регионе проходила двухлетка 

строительства простейших спортивных сооружений. В результате было 

построено 121 футбольное поле. Всего, к концу 70-х годов в области 

насчитывалась 1038 футбольных полей. Тем не менее, Белгородчина по 

обеспеченности стадионами занимала в Российской Федерации 64-е место, 

имея 23,4 % от потребности [4]. 

По мере возрастания уровня экономического развития Белгородской 

области росли и расходы на игровые виды спорта, а вместе с ними и задачи, 

которые ставились перед командами.  

В ряду социально-экономических факторов важное место занимает 

деятельность органов управления физкультурным движением Белгородской 
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области, финансировавшие, организовывавшие такую работу и 

обеспечивавшие нормативные условия для развития игровых видов спорта на 

Белгородчине [1]. В целях направления и координации физкультурного 

движения был создан союз спортивных обществ и организаций, что стало 

дополнительным толчком дальнейшего массового развития физической 

культуры и спорта в стране. Этот момент и является одним из самых главных 

в развитии как всего спорта на Белгородчине, так и игровых его видов. 

Появились новые тенденции и направления развития игровых видов спорта. 

Например, тенденция количественного увеличения числа спортсменов, 

спортивных секций, соревнований, четко обозначившаяся после образования 

в 1954 году Белгородской области, была тесно связана с тенденцией 

повышения спортивного мастерства белгородских игровиков. С возросшей 

популярностью игровых видов спорта значительно вырос уровень мастерства 

спортсменов, которые стали участвовать в  соревнованиях не только 

областного, но и зонального, всероссийского уровня.     

  Большое влияние на развитие баскетбола и не только оказало 

создание добровольных организаций. К 1959 году в Белгороде образовался 

ряд добровольно-спортивных обществ: «Труд», «Трудовые резервы», 

«Буревестник»,  «Спартак»,  «Урожай»,  «Динамо», «УДСА» и т. д. Самыми 

активными были  коллективы  котельного  завода. Завод имел  команды  по  

футболу, волейболу, баскетболу, теннису. Добровольные спортивные 

общества брали повышенные обязательства по подготовке  значкистов ГТО и 

спортсменов-разрядников. Они включались в соревнования между собой,  а 

также с Курскими и Орловскими организациями [7]. 

 В феврале 1968 г. в Белгороде открылись V Всероссийские 

студенческие игры по баскетболу. На них съехались сильнейшие 

студенческие коллективы юга России: девять мужских и восемь женских 

команд Адыгейской, Брянской, Ростовской и Белгородской областей, 

Краснодарского и Ставропольского краев, дагестанской АССР, Северо-

Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Кабардино-Балкарской АССР 
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и Калмыцкой АССР. В январе 1969 г. юные баскетболисты Белгородской 

области заняли первое место на зональных соревнованиях в зачет ХI 

Спартакиады школьников, которые проходили в Ульяновске [8]. 

              Развитие лапты на Белгородчине было связано напрямую с 

происходящими в сфере физического воспитания и спорта страны 

процессами. Одна из любимейших народных забав – русская лапта имеет 

многовековую историю. Сведения о ней передавались из поколения в 

поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Значение русской 

лапты заключается в том, что помимо сохранения народных традиций игра 

оказывает большое влияние на воспитание характера, воли, интереса к 

народному творчеству у молодежи. Ее можно рассматривать как одно из 

действенных средств физического развития и воспитания. Эта игра не 

требует ни особых дорогостоящих принадлежностей, ни специально 

фундаментально оборудованных площадок, что в настоящее время 

приобретает особую актуальность.  

Лапта – это социально-значимый проект, направленный на 

пропаганду в среде детей и подростков здорового образа жизни. В этой игре 

можно использовать и развивать любые физические данные ребенка. А 

учитывая низкие затраты на инвентарь и форму можно с уверенностью 

сказать, что для небольших местных бюджетов малая лапта – прекрасный 

способ организовать досуг детей. Вот почему в начале 90-х годов XX века, в 

условиях возрождения национальных традиций физического воспитания, 

русская лапта стала одним из видов спорта, который культивировался на 

территории Белгородской области, а позднее вошла в качестве регионального 

компонента физического воспитания школьников [16]. 

Первая попытка создания единых официальных правил по русской 

лапте была предпринята в 1926 году Высшим Советом по физической 

культуре при ВЦИК РСФСР. Но тогда лапта так и не была признана видом 

спорта, хотя ее популярность в народе была по-прежнему высока. И только в 

1957 г. благодаря усилиям энтузиастов состоялось первое официальное 
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соревнование по лапте. Первый чемпионат Российской Федерации 1958 года 

послужил существенным стимулом к дальнейшему развитию этой народной 

игры в городах и областях страны. Лапта завоевала признание. В России 

были созданы тысячи команд. Уже в 1959 г. лапту включают в программу 

Спартакиады народов РСФСР. Однако в 60-70-х гг. развитие лапты 

приостанавливается, эта увлекательная спортивная игра практически 

прекращает свое существование. Физкультурные организации страны не 

проявляют к ней интереса. И только к концу 80-х гг. несправедливость, 

допущенная по отношению к этой интересной игре, была устранена. Новый 

импульс к развитию лапты дало постановление Госкомспорта СССР «О 

развитии бейсбола, софтбола и русской лапты», принятое в 1987 г. В 1990 г. в 

Ростове состоялся первый официальный чемпионат России по лапте среди 

мужских команд [8]. 

            На белгородской земле в середине XX -го века имел места быть такой 

игровой вид спорта как настольный теннис. С 1954 г. стали проводиться 

областные соревнования по настольному теннису. Настольный теннис как 

массовый вид спорта начал развиваться в Белгороде с 1957 г. в секциях для 

школьников на базе образовательных учреждений. В 1957 г. прошел первый 

чемпионат Белгорода среди школьников по настольному теннису [47]. 

          Середина 60-х годов (1964 –1967 годы) были отмечены подъемом 

белгородского настольного тенниса. Были созданы спортивные секции в 

строительном техникуме, в «Центргипроруде», на предприятиях и в 

государственных учреждениях. Стали регулярно проводиться соревнования 

среди трудовых коллективов. Однако, несмотря на определенные 

достижения, белгородский настольный теннис испытывал серьезные 

проблемы с кадрами тренеров. Имеющимся наставникам не хватало опыта, 

профессиональных знаний. Перелом наметился в конце 60-х годов с 

появлением на спортивной арене команды студентов БГПИ, много и успешно 

участвовавшей в соревнованиях спортивного общества «Буревестник» [2].  
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           Ручной мяч начал культивироваться в Белгороде также в середине 60-х 

годов. На развитие гандбола детерминирующим был субъективный фактор, о 

котором более подробно излагается в следующем параграфе. 

Образование области в 1954 году оказало существенное влияние на 

развитие игровых видов спорта.  Создаѐтся  региональная система 

управления физической культурой,  начинают развиваться отдельные виды 

спорта; появляются сети ДСО, в которых культивируются футбол, волейбол, 

баскетбол, проводятся турниры различного уровня, появляются первые 

успехи в соревнованиях. Но не смотря на это, многое остаѐтся на достаточно 

невысоком уровне, также не хватает квалифицированных тренеров,  

специализированных спортплощадок, достаточного финансирования. 

 

       2.3. Субъективные факторы развития игровых видов спорта в                

Белгородской области: 1954-1991 гг. .        

           

           Не смотря на то, что в связи с образованием Белгородской области в 

1954 году игровые виды спорта начали получать определенное 

финансирование и поддержу со стороны государства  главными факторами 

их развития были всѐ-таки люди, которые внесли неоценимый вклад в 

развитие игровых видов спорта.  С возросшей популярностью игровых видов 

спорта значительно вырос уровень мастерства спортсменов. Стали 

проводиться  соревнования различного уровня.  

             Важнейшую роль в развитии  игровых видов спорта на Белгородчине   

сыграл Попов Анатолий Иванович, который до 1969 года возглавлял 

областной комитет по ФК и С.    

 По призыву комсомола, отдела физкультурно-спортивной и 

оборонно- массовой работы, которым в середине 1950-х годов руководил  

Борис Строков, начали проводиться спартакиады, а в 1956 г. состоялся 

областной фестиваль молодежи, где имел место быть игровой вид спорта 

баскетбол. 
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         В 50-е годы одним из подвижников баскетбола на Белгородчине был 

ассистент кафедры педагогики Белгородского государственного 

педагогического института  Колосов Алексей Александрович.  

         Стоит отметить положительную динамику развития баскетбола в 50-е-

60-е  благодаря приехавшему в Белгород играющему тренеру Саакяну 

Георгию Мушеговичу. Его работа вывела юношей ДЮСШ «Динамо» на 

высокий уровень. Саакян является первым Заслуженным тренером в 

Белгородской области [прил.2 ]. 

         Но первые годы после образования области весомых результатов  

белгородские игровики не достигали, это связано было со скудной 

материально-технической базой и нехваткой профессиональных кадров.      

           Но уже в 70-е годы белгородский баскетбол продолжал поступательно 

развиваться. В июле 1970 г. белгородские баскетболистки завоевали второе 

место на финальных соревнованиях в Саратове среди баскетбольных 

коллективов педагогических институтов РСФСР. Кроме того, они стали 

обладательницами приза самой элегантной команде. В августе этого же года 

наши баскетболисты были признаны абсолютными победителями 

всероссийского и всесоюзного первенств общества «Динамо». Юношеская 

команда по баскетболу Белгорода с 1973 по 1980 год становилась чемпионом 

России. В 1970-80 годах белгородцы заняли 2 и 3 места в чемпионате России. 

В 1986 году в седьмой раз стали чемпионами первенства Советского Союза 

[17]. 

               С 1969 года областной комитет по ФК и С возглавил Самойлов 

Евгений Григорьевич, благодаря которому произошел подъем игровых видов 

спорта. 

              В 1971 году в сборную команду Советского Союза был включен наш 

белгородец, воспитанник Г.М. Саакян Александр Гончаров. Его брат Юрий, 

– мастер спорта СССР по баскетболу, стал чемпионом Европы 1975 года в 

Греции, позднее – серебряным призером Чемпионата Европы в Испании, 

трехкратным чемпионом России. В августе 1975 г. белгородские 
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баскетболисты ДЮСШ облоно в третий раз подряд завоевали звание 

чемпионов РСФСР. Турнир одиннадцати лучших юношеских баскетбольных 

команд Российской Федерации проходил в Белгородском доме физкультуры 

«Буревестник». А в сентябре того же года белгородские баскетболисты 

заняли второе место на финальных соревнованиях чемпионата Юга России 

по баскетболу среди мужских коллективов класса «Б». В 1976 г. женская 

баскетбольная команда «Буревестник» Белгородского пединститута впервые 

стала победителем первенства Юга России среди команд класса «Б» и 

добилась права выступать в финале чемпионата РСФСР. А в 1977 г. 

баскетболистки белгородского «Буревестника» впервые завоевали путевку в 

класс «А». 1977 год был отмечен и другими достижениями белгородских 

баскетболистов: Геннадий Толмачев, выступавший в составе юношеской 

сборной СССР на чемпионате Европы по баскетболу во Франции, получил 

бронзовую медаль. Белгородская юношеская баскетбольная команда стала 

чемпионом РСФСР и завоевала право участвовать во Всесоюзных 

соревнованиях. В 1978 г. баскетболисты Белгородской ДЮСШ заняли 

четвертое место в финальных играх чемпионата Советского Союза по 

баскетболу среди юношей, которые проходили в Днепропетровске. Это стало 

высшим достижением белгородских баскетбольных команд во Всесоюзных 

соревнованиях. В 1979 г. юношеская сборная команда РСФСР по баскетболу, 

сформированная на базе команды Белгородской областной детско-

юношеской спортивной школы, была удостоена второго места в финале 

первенства СССР по баскетболу. Это был значительный успех белгородцев. 

Андрей Гончаров играл в сборной СССР, которая в 1979 году заняла 

четвертое место в чемпионате Европы по баскетболу. Еще один белгородец – 

С. Лаптев был включен в состав сборной СССР. 

        Значительных успехов в 80-е годы добился белгородский женский 

баскетбол. Голова Елена и Подколзина Галина были членами сборной 

России. Голова Елена стала победительницей Чемпионата СССР по 

баскетболу [19]. 
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          Евгения Викторовна Швед на первенстве Европы 1986 г. среди 

девочек, выступая за сборную команду СССР, заняла первое место, ей было 

присвоено спортивное звание «Мастера спорта СССР». Она являлась 

капитаном команды. Е. Швед участвовала в первенстве мира 1987 г. среди 

девушек и тоже заняла первое место. По результатам выступления на 

первенстве мира ей было присвоено первой из белгородских баскетболистов, 

высокое спортивное звание «Мастер спорта международного класса». 

Великолепно выступала команда, возглавляемая заслуженным 

тренером РСФСР Швед Виктором Николаевичем. В Областной ДЮСШ на 

отделении баскетбола с командами девушек В.Н. Швед начал работать еще в 

1971 году. Под его руководством команда неоднократно становилась 

участником финалов Первенства России по баскетболу среди девушек. В 

1986 году Виктору Николаевичу было присвоено звание Заслуженный 

Тренер России за подготовку и воспитание победительницы Чемпионата 

Европы Швед Евгении Викторовны.  

В 1988 году команда «Россиянка» под руководством В.Н. Швед вышла 

в баскетбольную 1-ю лигу СССР, а в 1991 году в Суперлигу России. 

          Наиболее значимые спортивные результаты выступления 

баскетболистов – мужчин конца 80-х – начала 90-х годов были связаны с 

выпускниками факультета физической культуры Белгородского 

государственного педагогического института им. М.С. Ольминского, 

Заслуженным тренером РСФСР Г. М. Саакяном и В. В. Забниным.  

         Под руководством В.В. Забнина в 1989 г. белгородские баскетболисты 

стали чемпионами СССР среди вузов, а в 1990 г. – серебряными призерами 

первенства страны. Подчеркнем, что за эти два года В. В. Забниным было 

подготовлено 18 мастеров спорта СССР по баскетболу. В сезон 1991-92 года 

команда «Витаминщик» под руководством талантливого тренера была 

выведена в высшую лигу российского баскетбола [44]. 



37 

 

          Наряду с баскетболом развивался и волейбол. Белгородские 

волейболисты стали участвовать в соревнованиях, добиваться 

положительных результатов. 

            Так в 1957 году , с 28 июня по 11 августа, прошло первенство ДСО 

«Буревестник» Первой зоны. Команды были поделены на подгруппы. В 

первой группе соревновались команды Белгорода, Яковлева, Корочи. Общее 

количество участников составило 25 человек. 11 августа 1957 г. победители 1 

группы (команды Белгорода и Корочи) встретились с победителями 2 группы 

командой Валуйки. В результате соревнований 1 место и переходящий приз 

завоевали белгородцы, 2 место заняла команда Корочи, третье место 

досталось волейболистам из Валуек [22]. 

           В декабре 1957 г. в Шебекино прошло зимнее первенство области по 

волейболу, в котором приняли участие команды Белгорода («Локомотив»), 

Шебекино, Валуек, Корочи, Старого Оскола (ГРТ, Механический завод), 

Томаровки (воинская часть), областных советов: «Авангард», «Буревестник», 

«Локомотив», «Строитель». Победителями стали команды воинской части г. 

Белгорода (среди мужчин) и ДСО «Буревестник» –1 (среди женщин) [23]. 

           50-е годы характеризовались установлением международных 

контактов белгородских спортсменов- игровиков. В июне 1967 г. впервые в 

Белгородском Дворце спорта «Спартак» прошла международная встреча по 

волейболу между сборными командами РСФСР и Румынии. 

В 70-х годах на ведущую позицию вышла команда «Технолог». 

История команды начинается с 1976 года, когда ректором Белгородской 

государственной технологической академии строительных материалов имени 

Гришманова стал Вилен Алексеевич Ивахнюк. Сам страстно влюбленный в 

волейбол, Вилен Алексеевич загорелся желанием создать на базе 

«Технолога» (как называют и по сей день Технологическую академию), 

собственную волейбольную команду. Тренер – олимпийский чемпион, 

заслуженный мастер спорта Юрий Наумович Венгеровский [41]. 



38 

 

          В 1976 году волейболисты ДЮСШ № 1 завоевали титул чемпионов 

Российского совета ДСО «Спартак» и право выступать в первенстве 

Центрального совета. Однако успехи белгородского волейбола в 70-х годах 

были связаны, в первую очередь, с выступлениями волейболистов клуба 

«Технолог». В 1976 году «Технолог» занял второе место в Кубке 

центрального совета добровольного спортивного общества «Буревестник».                             

В 1977 г. волейболисты «Технолога» впервые стали чемпионами первенства 

Российского совета студенческого ДСО «Буревестник» и перешли со 

следующего сезона в класс «А». В команде «образца 1976 года» играли: 

Виктор Дудко, Сергей Петрук, Геннадий Трофимов, Сергей Новоченко, 

Евгений Шевчук, С. Шушпанов, Н. Апальков, В. Ивлев, И. Андриенко и 

другие. 

            Команда, участвуя в чемпионате России, заняла 7 место и в Кубке ЦС 

ДСО «Буревестник – вновь второе место. В 1978 году «Технолог» занял 6-е 

место в чемпионате России класса А., а в 1979 – второе место в чемпионате 

России, но не вышла в первую лигу чемпионата СССР. Сезон 1979-1980 года 

«Технолог» проводил неудачно и потерял право выступать в классе А. 

В 1977 году, после ухода Ю.Н. Венгеровского в другую команду, 

старшими тренерами становились и Ф. Новицкий, И. Андриенко и А. Дрозд. 

Состав команды тоже поменялся, теперь в «Технологе» играли: А. Кипа, С. 

Голотов, С. Немыкин, А. Кривохиша, Т. Носович, Н. Сосков, С. Беликов. В 

1980 году «Технолог» возглавил А. Переверзев. В 1981 году главным 

спонсором команды стала Юго-Восточная железная дорога и команда была 

переименована в «Локомотив».  Первый раз за всю свою историю финал 

Кубка СССР проходит в Белгороде. В финале Кубка СССР, который 

проходил в Белгороде, «Локомотив» боролся за пятое место с луганским 

«Динамо» [34]. 

   В 1982 году команда вновь стала второй студенческой командой 

союза вслед за МВТУ.  
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   В середине 80-х годов «Локомотив» вновь откатывается на уровень 

десятилетней давности. В это сложное для белгородцев время возвращается 

Ю.Н. Венгеровский, который смог собрать опытных игроков (из белгородцев 

остается только С. Петрук), поставив задачу: выйти в высшую лигу 

чемпионата СССР. Поэтому ставки делались не на молодых и перспективных 

игроков, а на «зубров», способных вывести «Локомотив» из затянувшегося 

цейтнота. И команда заиграла, сумев занять первое место в студенческих 

республиканских соревнованиях и второе – во всесоюзных. Но Ю.Н. 

Венгеровский вновь уходит, и команда вновь «разваливается».  

            В 1987 году команда «Локомотив» был переименован в «Аграрник». В 

состав «Аграрника» входили: В. Копылов, А. Колисецкий, А. Шевчук, И. 

Белозерский, В. Артеменко и др. В 1988 году «Аграрник» выступал в классе 

А первенства России и занял 7-е место, на всероссийской студенческой 

универсиаде – второе место.             

            В 1991 году из 15 команд, выступающих в классе А, «Аграрник» 

вышла в первую лигу чемпионата СССР, выступила в Кубке СССР, обыграла 

коллективы Сочи, Риги, Нижневартовска, Иркутска, Черкасс. Но из-за 

развала СССР турнир остался не доигранным. Чуть позже, в Обнинске 

собрались те команды, которые наиболее успешно выступали в Кубке (в т.ч. 

и «Аграрник») и боролись за путевки в высшую лигу чемпионата России. 

Белгородцы завоевали право выступать в высшей лиге! 

   В конце 1989 – начале 1990 годов из Ростова вернулся Александр 

Зуйченко, пришли В. Арзамасцев, И. Заковоротний, А. Загоренко, А. 

Мартынюк. Главным тренером становится Г.Я. Шипулин, который и собрал 

новую команду, старшим тренером стал воспитанник клуба С.И. Новоченко 

[17]. 

            В 1991 году из 15 команд, выступающих в классе А, «Аграрник» 

вышла в первую лигу чемпионата СССР, выступила в Кубке СССР, обыграла 

коллективы Сочи, Риги, Нижневартовска, Иркутска, Черкасс. Но из-за 

развала СССР турнир остался не доигранным. Чуть позже, в Обнинске 
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собрались те команды, которые наиболее успешно выступали в Кубке (в т.ч. 

и «Аграрник») и боролись за путевки в высшую лигу чемпионата России. 

Белгородцы завоевали право выступать в высшей лиге! 

              50-е годы были отмечены началом становления футбола в 

Белгородской области. Стали регулярно проводиться чемпионаты, турниры 

разного уровня, увеличивалось количество футболистов, число коллективов 

физкультуры, где культивировался данный вид спорта. Однако низким 

оставался уровень развития кадровой базы. Не высоки были спортивные 

результаты [45]. 

         С середины 50-х годов футбол развивается не только в Белгороде, 

но и в Старом Осколе, Шебекино, Губкине, Алексеевке, Новом Осколе, 

Короче. Так, например, большой вклад в развитие шебекинского футбола 

внес один из лучших нападающих советского футбола 30-х годов С.Г. 

Копейка. В свое время он входил в состав сборных Украины – 1933-36 гг., 

СССР- 1932-33 гг. Сергей Григорьевич был чемпионом Украины в 1932 году. 

В списке «33-х» лучших футболистов 1933 года стоял под № 3. Он был 

тренером футбольных команд города Шебекино. Под его руководством 

команда «СЖК и ЖС» не только оказывала достойное сопротивление 

лучшим командам области, но и нередко выигрывала различные 

соревнования. 

              По мере развития Белгородской области росло и количество команд, 

и мастерство футболистов. Настоящими футбольными бойцами были 

Владимир Сабойтис, Николай Витнев, Виталий Новохатский, Александр 

Семин, Валентин Бублик, Иван Герусов, Георгий Полуянов, Александр 

Марков, Виктор Суслов, Иван Косиченко, Владимир Мочалов, Николай 

Беспальченко. 

Футбол активно культивировался в ДСО. Большую роль в 

становлении добровольных спортивных объединений, таких  как ДСО 

«Спартак», «Динамо», «Труд», «Трудовые резервы», «Искра» (позднее 

«Буревестник»), «Локомотив» и «Урожай»,   сыграли их руководители в тех 
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лет, как Алексей Кривчиков («Спартак»), Леонид Суханов («Урожай»), 

Георгий Певзнер и другие [35].  

            Об уровне спортивного мастерства футболистов тех лет 

свидетельствуют такие цифры: 1 футболист имел 1 спортивный разряд, 45 

футболистов – второй, 249 – третий и 37 – юношеский. На тот момент в 

области насчитывалось 88 человек, имеющих судейскую категорию и 1 

тренер [4, 15]. 

             В середине 50-х годов на лидирующие позиции в белгородском 

футболе выдвинулась, набравшая силу, команда «Строитель», которая 

регулярно участвует в республиканских соревнованиях. С 1957 по 1959 годы 

на всероссийской арене поочередно друг друга меняли белгородские 

команды «Пищевик», «Труд», «Авангард». Наилучшего результата в 

первенстве РСФСР добился «Пищевик», который в 1957 году по итогам 

сезона смог финишировать на 4 месте в своей зоне. В конце 50-х годов 

неплохую выучку стали демонстрировать футболисты цементного и 

котлостроительного заводов.   

Большую роль в становлении добровольных спортивных 

объединений, таких  как ДСО «Спартак», «Динамо», «Труд», «Трудовые 

резервы», «Искра» (позднее «Буревестник»), «Локомотив» и «Урожай»,   

сыграли их руководители в тех лет, как Алексей Кривчиков («Спартак»), 

Леонид Суханов («Урожай»), Георгий Певзнер и другие [35]. 

                 Тем не менее, в последующем десятилетии футбол постепенно 

набирал силу и в 1960-м году команда мастеров Белгорода «Цементник» 

впервые приняла участие в Первенстве СССР среди команд класса «Б». 

Первый официальный матч состоялся 24 апреля, в котором «Цементник» 

принимал «Балтику» из Калининграда. Игра закончилась вничью со счетом 

1:1 и первый гол в истории белгородского футбола забил Е. Голубев. А через 

месяц, 25 мая, к «Цементнику» пришла и первая победа 1:0- с таким счетом 

был переигран воронежский «Труд». Итогом выступления «Цементника» 

стало 12 место в первой зоне класса «Б», а следующий сезон белгородцы 
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вовсе не доиграли. Набрав в первых двенадцати играх всего лишь 4 очка, 

«Цементник» добровольно покинул ряды участников турнира. В 

последующие годы команда Белгорода под различными названиями 

принимала участие в Первенстве Советского Союза среди команд класса «А» 

и Второй Лиги. В 1964 году белгородская команда вернулась в большой 

футбол уже под названием «Спартак», стартовав в классе «Б». В этом же году 

1-й белгородский футболист Попов Сергей стал мастером спорта СССР и 

вошел в состав сборной РСФСР. Впоследствии он выступал за команду 

высшей лиги «Шахтер» Донецк и был ее капитаном [13]. 

           Наивысшего успеха команда добилась в 1968 году, заняв 3-е место в 

финале победителей зон и получив путевку в класс «А», за что игрокам было 

присвоено звание «Мастеров спорта СССР». Команда успешно провела весь 

длинный путь чемпионата, заняла второе место в зоне и, выиграв 

полуфинальный турнир, получила возможность бороться за путевку в классе 

«А». Финальный турнир проходил в Пятигорске. События ноября 1968 года 

памятны, хотя свидетелями их были немногие. Но 16 ноября белгородские 

любители футбола узнали: у нашей команды – третье место и право перехода 

во вторую группу класса «А», а также звания мастеров спорта СССР. Успех 

«Спартаку» в финальных соревнованиях принесли: Владимир Головчанский, 

Николай Сычев, Анатолий Годованный, Владимир Гоженко, Владимир 

Булгаков, Юрий Клочков, Василий Гринев, Анатолий Годованный, 

Александр Кулик, Анатолий Куцкало, Александр Жолтиков (капитан 

команды), Владимир Чаплин, Анатолий Богданов, Владимир Бурак. Привел 

белгородских спортсменов к этому успеху тренер Геннадий Юрченко. 

Существенную помощь футболистам оказали тогдашние руководители 

области Н. Ф. Васильев, М. Г. Суконцев, директор завода «Энергомаш» Б. Н. 

Чефранов [прил.1] и др. 18 футболистам было присвоено высокое звание 

«Мастер спорта СССР». Воспитанники белгородского футбола стали 

получать приглашения в лучшие команды Советского Союза и России [13]. 



43 

 

В развитии футбола огромная заслуга принадлежит нашим самым 

замечательным тренерам – Аулову Филиппу Федоровичу – творцу успеха 

1968 года, Юрченко Геннадию Стефановичу. Следует отдать должное и 

руководителям белгородского футбола, которыми в разные годы были: В.И. 

Попов, Ю.И. Зимин, И.Л. Гнидкин, Н.Я. Белых, Н.Я. Бродников, А.Е. 

Кецкало, Г.С. Маликов [3]. 

          В 1970 г. по инициативе председателя Комитета по физической 

культуре и спорту  Белгородской области  Евгения Григорьевича Самойлова 

и в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне было принято 

решение о том, что Белгородский футбольный клуб мастеров 

котлостроительного завода с нового сезона будет выступать под новым 

названием «Салют». В 1971 году под руководством опытного наставника 

Александра Рогова «Салют» показал уверенную игру и в итоге занял 3 место.       

          В мае 1973 г. в Белгороде состоялась товарищеская встреча по футболу 

между белгородским «Салютом» и московским «Спартаком» [43]. 

Несмотря на активную поддержку белгородских любителей спорта, 

местный «Спартак» с 1972 по 1989 годы так и не смог подняться выше 

десятого места в самой низшей лиге первенства Советского Союза. Лучших 

результатов «салютовцы» в первенствах СССР добились в сезонах 1971 и 

1983 годов, выступая во второй союзной лиге. В 1971 году под руководством 

опытного наставника Александра Рогова «Салют» показал уверенную игру и 

в итоге занял 3 место. Костяк той команды составили мастера, три года назад 

завоевавшие право играть в классе «А». К ним добавились такие игроки, как 

Евгений Сахаренков, Борис Шишков, Александр Степанец, Борис 

Андрианов, Сергей Новоченко, Борис Балуев, Владимир Горелов, Виктор 

Байгузов [9,19]. 

Футбол развивался в районах, стоит отметить триумф шелаевского 

футбола (Валуйского района Белгородской области) в 70-х гг., неразрывно 

связанный с именем С.Т. Глебова, который четверть века был бессменным 

тренером-организатором на селе.  Это его ребята в 1971 г. стали чемпионами 
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района, в 1972 г. – области, участвовали в республиканских соревнованиях в 

Саратове, Владимире.   В 60-70-х гг. заметной фигурой в районе  был вратарь 

Николай Шелаев, имевший спортивный разряд в нескольких видах спорта. 

Членом молодежной сборной СССР был кандидат в мастера спорта Василий  

Глебов. Центрофорвард, отличавшийся легкостью в обращении с мячом, 

взрывной скоростью, он играл в дубле украинского «Днепра». Сегодня  

В. Глебов работает учителем физкультуры в Днепропетровске, является 

отличником просвещения Украины. 

          Позднее, в 80-е годы, из-за нехватки тренерских кадров 

наблюдался заметный спад в ряде видов спорта. Футбольная команда 

«Салют» почти выбыла из чемпионата страны. Из-за отсутствия финансовых 

средств лихорадило и другие команды. Новый взлет у команды произошѐл в 

1983 году. «Салют» возглавил опытный наставник, заслуженный тренер 

РСФСР Валентин Хахонов, и ему удалось создать в Белгороде хороший 

футбольный ансамбль. Новички команды Владимир Киреев, Александр 

Семенов, Валерий Чугунов, Евгений Кнуров, Сергей Кривчун уверенно 

сыграли с воспитанниками белгородского футбола Валерием Городовым, 

Геннадием Сошенко, Алексеем Семерницким, Виктором Богдановым, 

Сергеем Шесточенко, Анатолием Коневым. В итоговой таблице 

«салютовцы» заняли 5 место [40]. 

Отметим еще несколько знаменательных событий из истории 

белгородского футбола 80-х годов. В 1987 году в Белгородском 

государственном педагогическом институте имени М.С. Ольминского был 

создан Клуб любителей футбола (президент В.А. Доборович) [2]. В 1988 году 

областная коллегия судей перечислила в Советский детский фонд 250 

рублей. С. Кузнецов и В. Ващенко в составе харьковского «Металлиста» 

завоевали Кубок СССР. 14 февраля 1989 года был создан клуб болельщиков 

ФК «Салют», который возглавил Н.И. Куриленко [39]. 

В 1989 году В.Городов, выступая за «Днепр», стал обладателем Кубка 

сезона, а в этом же году белгородский арбитр Е. Сахаренков вошел в список 
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«15 лучших судей РСФСР». И, наконец, 25 февраля 1989 года был образован 

областной футбольный клуб с правами федерации, руководителем которого 

стал Л.А. Дроздов. 

В развитии футбола огромная заслуга принадлежит нашим самым 

замечательным тренерам – Аулову Филиппу Федоровичу, Копейко Сергею 

Григорьевичу, Юрченко Геннадию Стефановичу, Ю.Н. Васильеву, Ю.Н. 

Клочкову, В.И . Гоженко, Ю.Н. Кривченко, Е.А. Сахаренкову, В.Н. Яковлеву. 

Более 40 арбитров Белгородской коллегии судей в разные годы обслуживали 

футбольные матчи первенства СССР и России в различных лигах и 

дивизионах. Областную коллегию судей в разные годы возглавляли Ю.И. 

Зимин, А.С. Прудников, А.Е. Кецкало, Е.А. Сахаренков, И.А.Руцкой, 

Ю.А.Прудников, Ю.В.Калинин, Д.А. Шпилев, А.Н. Подоляко. 

В 1989 году белгородский арбитр Е. Сахаренков вошел в список 

«15»лучших судей РСФСР»; в 1991 году арбитры из Белгорода И. Руцкой и 

С. Леонов были включены в список «15 лучших судей РСФСР» [31]. 

          Область гордится Городовым Валерием – вратарь команды «Днепр» 

Днепропетровск и Массалитиным Валерием – «Спартак» Москва, ЦСКА, 

становившимися чемпионами Советского Союза. 

            На белгородской земле в середине 20-го века имел места быть такой 

игровой вид спорта как настольный теннис. История развития настольного 

тенниса в белгородском регионе берет свое начало с 1952 г., когда майор 

УВД Г. В. Жижин, большой любитель и популяризатор этого вида спорта, 

привез первый стол для настольного тенниса фабричного производства и 

стал проводить в Белгороде регулярные занятия на спортивной базе ДСО 

«Динамо». С 1954 г. стали проводиться областные соревнования по 

настольному теннису. Ученик Г. В. Жижина В. И. Винокуров в 1957 г. 

завоевал 4-е место на Спартакиаде народов России в г. Волгограде, что стало 

наивысшим достижением белгородских теннисистов. Следует отметить, что 

кандидат в мастера спорта В.И. Винокуров был 14-кратным чемпионом 

Белгородской области, в 1957-59 годах входил в состав сборной 
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Вооруженных сил. Настольный теннис как массовый вид спорта начал 

развиваться в Белгороде с 1957 г. в секциях для школьников на базе 

образовательных учреждений. Большой вклад в развитие данного вида 

спорта внесли учителя физической культуры Е.С. Котелевец (школа № 3), 

В.Г. Юрченко (школа № 5), учитель немецкого языка И.И. Болдырев (школа 

№ 7), преподаватель физической культуры ГПТУ № 4 Д.И. Кириченко. В 

1957 г. прошел первый чемпионат Белгорода среди школьников по 

настольному теннису. Первым чемпионом города стал В. Винокуров, а 

командное первенство завоевали воспитанники школы № 3 Ю. Гончаренко, 

В. Кузнецов, Л. Марьина. 

          Середина 60-х годов (1964 –1967 годы) были отмечены подъемом 

белгородского настольного тенниса. Были созданы спортивные секции в 

строительном техникуме, в «Центргипроруде» (Г.Н. Каневский, В.М. 

Розенберг, В.И. Иванчихин), на предприятиях и в государственных 

учреждениях. Стали регулярно проводиться соревнования среди трудовых 

коллективов. В 1964 году прошло зональное соревнование Южной железной 

дороги среди взрослых. Команда Белгородской области в составе В. 

Волобуева, Ю. Ткаченко, П. Зельц, Г. Рыжкова, В. Артеменко, под 

руководством играющего тренера, мастера спорта по тяжелой атлетике  

И.Н. Вдовикова, заняла почетное второе место. Однако, несмотря на 

определенные достижения, белгородский настольный теннис испытывал 

серьезные проблемы с кадрами тренеров. Имеющимся наставникам не 

хватало опыта, профессиональных знаний. Перелом наметился в конце 60-х 

годов с появлением на спортивной арене команды студентов БГПИ под 

руководством В.В. Кудряшова. Команда, состоявшая из кандидатов в мастера 

спорта Е.В. Воронина, А.А. Еремина, В.А. Золотова, много и успешно 

участвовала в соревнованиях спортивного общества «Буревестник» [4]. 

         Достижения белгородского настольного тенниса в 70-е годы были 

связаны с именем выпускника БГПИ Е.В. Воронина, который в 1974 г. на 

международном турнире в г. Андижане (Узбекская ССР) выполнил 
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квалификацию мастера спорта СССР. Эту квалификацию Евгений 

Васильевич выполнял еще четырежды на крупнейших соревнованиях. 

Следует подчеркнуть, что Е. В. Воронин является единственным уроженцем 

Белгородской области, ставшим мастером спорта СССР по настольному 

теннису. 

           В 80-х годах на тренерскую работу пришел Е.В. Воронин. 

Одновременно занимаясь тренерской и научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работой, Евгений Васильевич защитил в 1984 г. 

кандидатскую диссертацию. Под его руководством произошло становление 

методической школы Белгородского настольного тенниса. Наряду с Е.В. 

Ворониным серьезный вклад в развитие данного вида спорта внес в 

рассматриваемый период И.А. Букреев, организовавший секцию настольного 

тенниса в школе № 10 г. Белгорода. В 1988 г. на базе педучилища № 2 г. 

Белгорода был создан детский клуб «Малая ракетка», просуществовавший до 

1992 г. Воспитанник клуба, кандидат в мастера спорта К. Парамонов входил 

в число 12 лучших игроков первенства России 1991 г. среди школьников. 

 Ручной мяч начал культивироваться в Белгороде в середине 60-х 

годов. У истоков белгородского мужского гандбола стоял С.И. Исаенко, 

который руководил первой секцией, созданной в середине 1960-х годов при 

спортобществе «Спартак». Потом он работал в отделении гандбола первой 

спортшколы. Гандбол на Белгородчине стал популярным в конце 1960-х 

годов. 

Знаменательным событием в жизни белгородского мужского 

гандбола стал переезд в наш город мастера спорта СССР, бронзового призера 

чемпионата СССР в составе команды краснодарского «Университета» (ныне 

«СКИФ») Владимира Кабанова, вратаря не только краснодарской команды, 

но и сборной России. В Белгороде Владимир Кабанов нашел соратника в 

лице Олега Пескова. Два играющих тренера смогли объединить всех лучших 

гандболистов города и создать команду, которая с успехом выступала на 

всероссийских соревнованиях. В 1972 г. в Белгороде сформировалась 
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мужская команда «Труд», перед которой была поставлена цель выйти в класс 

«А» первенства России. Эту задачу «Труд» решил в 1973 г. Именно В.А. 

Кабанов прививал белгородским молодым гандболистам тот дух «большого» 

спорта, который и помог коллективу за три года пройти путь от дебютантов 

класса «Б» до ведущих позиций в классе «А». Триумфом этого дружного 

коллектива, да и всего белгородского гандбола, стало завоевание в 1975 г. 

серебряных медалей на Спартакиаде народов России. В составе команды в 

тот период выступали В. Кабанов, В. Селин, Л. Гуревич, Г. Кирюшин, О. 

Носков, В. Миронов, И. Аниконов, А. Лысенко, В. Рынкевич, А. Киселев, С. 

Кочетков, А. Басов, В. Черкашин. Однако «Труд» не произвел вовремя смену 

поколений в составе команды и сдал свои позиции. Несколько лет он 

пребывал среди аутсайдеров [34]. 

Новый подъем команды – уже «Энергомаш» (по имени шефа-завода 

«Энергомаш») – был связан с приходом в нее известного украинского 

специалиста, мастера спорта СССР Е.И. Полонского. Он сделал ставку на 

приглашенных игроков. Правда и в это время заметное место в команде 

занимали воспитанники белгородских спортшкол А. Шевченко, В. Тимофеев, 

Ю. Кунахов, В. Матвеев, А. Шило. Однако первые роли отводились 

«легионерам». Многие из них связали свою жизнь с Белгородом. Например, 

Г. Олейник, А. Кирикиас, А. Попов, Е. Лейченко не раз с успехом выступали 

за команду Белгорода на чемпионатах страны, передавая свой опыт 

молодежи. О большинстве из них нельзя сказать ничего плохого: они 

добросовестно тренировались и играли, для многих Белгород стал домом. 

Однако немало было и «гастролеров». Поэтому коллектив в целом так и не 

сложился, его общие достижения не соответствовали индивидуальным 

возможностям игроков. 

Своеобразный «аттестат зрелости» белгородский гандбол получил в 

первой спортшколе гороно. В начале 70-х годов ее команда стала третьим 

призером юношеского турнира Спартакиады школьников РСФСР, а в 1973 

году белгородские гандболистки стали вице-чемпионами России среди 
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молодежи. Оба коллектива были подготовлены все тем же Сергеем 

Ивановичем Исаенко [18]. 

В 1972 году женская команда педагогического института 

«Буревестник», выступая под руководством Исаенко, завоевала право играть 

в классе «А» первенства России. Вот состав того коллектива: Б. Фейзулова, 

Л. Рыбальченко, Л. Заславец, Н. Давыдова, Н. Филимонова, Н. Одинцова,  В. 

Посохова, Н. Ленская, Т. Кудасова, Л. Беседина, Л. Дегтярева, О. Гринякина. 

Женская команда в «высшей лиге» первые годы чувствовала себя 

неуютно и планировала лишь сохранение места в классе «А». После прихода 

в «Буревестник» В.И. Заливако, команда из аутсайдеров класса «А» 

выдвинулась в лидеры. А вот «Труд», не произведя вовремя смену 

поколений, потерял набранную высоту. В 1973 году гандболистки стали 

победителями чемпионата России среди молодежи [12].  

В конце 70-х годов тренер «Буревестника» поставил перед командой 

задачу бороться за выход в первую лигу чемпионата СССР. Поначалу ее 

пытались решить за счет усиления опытными игроками, приглашенными из 

других клубов. Однако достичь цели не удалось. И тогда Виктор Иванович 

рискнул ввести в состав сразу большую группу молодых гандболисток, 

воспитанниц белгородской первой спортшколы (в основном, В.М. 

Посоховой). И через год этот шаг оправдал себя. Осенью 1981-го 

«Буревестник» занял второе место во Всесоюзном конкурсном турнире и 

получил право выступать в первой лиге чемпионата СССР. В том сезоне в 

составе «Буревестника» играли И. Украинская, В. Калинина, Е. Сиделева,  

О. Каменева, Р. Островская, В. Денисова, М. Поливанова, А. 

Долуденко (все – воспитанницы ДЮСШ-1 Белгорода), С. Лазаренко (она из 

Волоконовской ДЮСШ), Н. Носович, З. Мамметдурдыева, А. Дьякова, Е. 

Асина, В. Мещерякова. В начале сезона, когда молодым гандболисткам было 

необходимо обрести уверенность, на площадку выходила и многолетний 

капитан «Буревестника» В.М. Посохова. 

Были предприняты шаги и по «реанимации» мужской команды. Ее 
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возглавил известный украинский специалист Е.И. Полонский. Но он сделал 

ставку на приглашенных игроков. Правда, и в это время заметную роль в 

команде играли белгородцы В. Миронов, А. Шевченко, В. Тимофеев, Ю. 

Кунахов, В. Матвеев. Однако первые роли отводились «легионерам» [36]. 

Между тем, и у наставников мужской команды был реальный шанс 

добиться успеха, пойдя по тому же пути, что и тренер «Буревестника». В 70-е 

годы белгородский юношеский гандбол завоевал высокий авторитет в 

России. Поначалу успехов добивались питомцы ДЮСШ-1, где лидером 

тренерского коллектива в тот период был В.А. Шевченко. Ее команды много 

раз становились призерами Всероссийских соревнований. Воспитанники той 

поры А. Шевченко и А. Роменко чуть позже – в 1980 году – первыми из 

белгородских гандболистов стали мастерами спорта. Этого результата они 

были удостоены за победу в молодежном чемпионате СССР. 

В самом конце 70-х годов на первые роли в российском юношеском 

гандболе стала выдвигаться недавно созданная спортшкола завода 

«Энергомаш». Наибольшие успехи тех лет связаны с тренерским 

«тандемом»: С.И. Крамской – И.В. Ярковой. Именно они привели 

энергомашевскую команду к победе во Всесоюзных соревнованиях юных 

гандболистов на призы клуба «Стремительный мяч» и первенстве СССР 

среди младших юношей в 1979 и 1980 годах. Их питомцы Сергей Ладыгин и 

Дмитрий Бражников позже в составе сборной России стали победителями 

первенства СССР среди старших юношей и чемпионами Спартакиады 

народов СССР. Потом Ладыгин, уже выступая за краснодарский СКИФ, 

добавил к своему титулу звания победителя Кубка ИГФ, чемпиона мира 

среди студентов, чемпиона СССР и мастера спорта международного класса. 

Кандидатами в юношеские и молодежные команды России были названы 

Андрей Найда, Сергей Скибин, Антон Рябухин. В училище олимпийского 

резерва г. Волгограда переданы 6 человек, в гандбольный клуб «Энергия» г. 

Воронеж – 10 человек, В составе «Сокола» г. Белгород в высшей лиге 

выступают 70% выпускников энергомашевской спортшколы. 
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В 1980-е годы ведущей командой Белгорода стал «Технолог», 

представляющий Белгородский технологический институт строительных 

материалов (ныне БГТУ им. В.Г. Шухова). Команду возглавлял  

В.А. Шевченко (позднее – вместе со своим воспитанником А. А. 

Шевченко). Они придерживались ориентации на местных гандболистов. 

           

              Выводы по II главе 

Детерминирующим фактором развития игровых видов спорта  на 

Белгородчине в 1954- 1991 годы является Образование Белгородской 

области. 

Политические изменения в стране оказывают огромное значение на 

развитие игровых видов спорта в регионе. Советская власть принимает ряд 

мер, направленных на развитие спорта в стране и в регионах. Результаты 

спортсменов влияют на престиж страны, поэтому государство начинает 

активно развивать массовый спорт и спорт высших достижений, без 

внимания не остается и игровые виды спорта.  

Рассматривая социально-экономические детерминанты развития 

игровых видов спорта в Белгородской области можно отметить, что 

создаѐтся  региональная система управления физической культурой,  

начинают развиваться отдельные виды спорта; появляются сети ДСО, в 

которых культивируются футбол, волейбол, баскетбол, проводятся турниры 

различного уровня, появляются первые успехи в соревнованиях. Но не 

смотря на это, многое остаѐтся на достаточно невысоком уровне, также не 

хватает специализированных  спортплощадок,достаточного финансирования.                                                                                

В целом можно сказать, что 50-е годы являются периодом становления 

игровых видов спорта на Белгородчине. 

         В 60-е годы постепенно увеличивается количество занимающихся 

игровыми видами спорта, прослеживается тенденция повышения 

спортивного мастерства белгородских игровиков, но, к сожалению, слабая 
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материально-техническая база и нехватка тренерских кадров не давали 

сделать рывок. 

         Ведущую роль в развитии игровых видов спорта в Белгородской 

области сыграла «роль личности». Не смотря на нехватку 

квалифицированных тренеров и спортсменов, в период 60-х-1991 г. 

складывается качественная тренерская школа, возрастает профессионализм и 

квалификация спортсменов-игровиков. Местные игровики активно выходят 

на всесоюзную и в дальнейшем на мировую арену, где и добиваются 

значительных результатов. Ярким примером служит победительница 

Чемпионата Европы по баскетболу Швед Евгения Викторовна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Игровые виды спорта на Белгородской земле прошли сложный и 

противоречивый путь своего развития. 

 Выясняя причинно-следственные связи, условия, порождающие 

исследуемые изменения, мы обращаемся  к принципу детерминизма, который 

позволяет  вскрывать закономерные взаимосвязи и  взаимообусловленности 

явлений, происходящих в процессе развития игровых видов спорта на 

Белгородчине. Вследствие  чего, формируется система детерминант развития 

игровых видов спорта на Белгородчине в которую входят природные, 

социально-экономические, политические, субъективные, культурные и 

образовательные детерминанты. 

Существенное влияние на эти виды спорта оказали политические 

факторы, произошедшие в стране, а также социально-экономическое 

положение в Белгородской области. Двадцатые годы ХХ века можно 

рассматривать как начало зарождения игровых видов спорта на белгородской 

земле. Сказалось влияние низкоуровневой материально-технической базы, 

катастрофический недостаток кадровой базы и соответственно невысокие 

спортивные результаты.  

Развитие игровых видов спорта на Белгородчине до образования 

Белгородской области нельзя рассматривать отдельно от развития спорта в 

СССР в целом. Большое влияние на него оказала сложная экономическая и 

политическая ситуация довоенных и послевоенных лет. 

Главной задачей 20-40-х годов являлось укрепление 

обороноспособности страны, а не активное развитие игровых видов спорта.  

Образование Белгородской области в 1954 году оказало существенное 

влияние на развитие игровых видов спорта.  Создаѐтся  региональная система 

управления физической культурой,  начинают развиваться отдельные виды 

спорта (футбол, волейбол, баскетбол); появляются сети ДСО, в которых 

культивируются данные виды спорта, проводятся турниры различного 

уровня, появляются первые успехи в соревнованиях. Но, не смотря на это, 
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многое остаѐтся на достаточно невысоком уровне, также не хватает 

квалифицированных тренеров, специализированных спортплощадок, 

достаточного финансирования. В целом можно сказать, что 50-е годы 

являются периодом становления игровых видов спорта на Белгородчине. 

В 60-е годы постепенно увеличивается количество занимающихся 

игровыми видами спорта, прослеживается тенденция повышения 

спортивного мастерства белгородских игровиков, но, к сожалению, слабая 

материально-техническая база и нехватка тренерских кадров не давали 

сделать рывок. 

        Последующие десятилетия в целом имеют положительный характер 

развития игровых видов спорта на Белгородчине. Местные игровики активно 

выходят на всесоюзную и в дальнейшем на мировую арену, где и добиваются 

значительных результатов. Ярким примером служит победительница 

Чемпионата Европы по баскетболу Швед Евгения Викторовна. 

Субъективные детерминанты являются ведущими в становлении и 

развитии игровых видов спорта на Белгородчине. Можно выделить  

деятельность организаторов физкультурного движения (А.Я. Кривчиков, Л. 

Суханов, Г. Певзнер и др.), тренеров-энтузиастов (С. И. Исаенко, В.А. 

Кабанов, С.И. Крамской, Ю.Н. Венгеровский, Е. В. Швед, В.В. Кудряшов, 

С.Г. Копейка, Г.С. Юрченко, Г. М. Саакян, В. В. Забнин Г. В. Жижин, Г.Я. 

Шипулин и др.), спортсменов-любителей (Е. Швед, Е.В. Воронин, В. И. 

Винокуров, В. Глебов, В.Городов, Г. Олейник, А. Кирикиас, А. Попов, Е. 

Лейченко, С. Ладыгин, Д. Бражников и др.).  

Объективными факторами развития игровых видов спорта на 

Белгородчине явилась политика распространения ценностей физическо 

культуры среди населения, проводившаяся в советской стране.  
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Приложение  6  

Развитие материально-технической базы   

 

           баскетбола в 50-е годы ХХ века: 

 

 

Годы Количество 

баскетбольных 

площадок 

1957  70 

1958 116 

1959 156 


