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Abstract. The article examines the problems of organizing the system of general military 
training and the development of physical culture and sports in 1918-1920 in Olonets 
province and the Western Siberia. The scale of the Russian state determined the different 
time frames for the creation of branches of the General Education on its territory, in 
connection with which the question of the identity of their functioning in different regions 
of the country is interesting.
On the basis of legislative acts, archival and documentary sources, the authors reconstruct 
the activities of the provincial and district branches of the General Education on the 
organization of military training courses, on the creation of elementary sports facilities, 
on attracting young people to physical education and sports. The study focuses on the 
problems and difficulties of organizing this work in districts.
Domestic historiography on the history of the organization of general military training 
in the Russian province is insignificant. Active research work on the development of 
physical culture and sports in 1918-1920 continues in modern Russia is going on, without 
losing its relevance to the present.
The novelty of the research is determined by the introduction of previously unpublished 
sources into scientific circulation. For the first time, the authors attempted a comparative 
analysis to determine the tendency for the creation and operation of branches of the 
General Education on the example of two regions significantly remote from the center of 
the country – Western Siberia and Olonets province. The restoration of historical details 
on the organization of physical culture and sports in the years 1918-1920 on the ground: 
the creation of provincial and district branches of the Vsevobuch, financing, the opening 
of general military training courses and the development of physical culture and sports 
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on the ground will help  significantly complete the picture of the historical events of the 
Civil War in Western Siberia and in the Olonets province.

Keywords: General military training, physical culture, sports, general education, Western 
Siberia, Olonets province.
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Проблемы организации системы всеобщего  
военного обучения в 1918–1920 годах:  
Западная Сибирь и Олонецкая губерния –   
сравнительный анализ
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации системы всеобщего 
военного обучения и развития физической культуры и спорта в 1918–1920 годы 
в Западной Сибири и Олонецкой губернии. Масштабы Российского государства 
обусловили различные временные рамки создания отделений Всевобуча на его 
территории, в связи с чем интересен вопрос идентичности их функционирования 
в разных регионах страны.
На основе законодательных актов, архивных и документальных источников 
авторы реконструируют деятельность губернских и уездных отделений Всевобуча 
по организации курсов военного обучения, по созданию элементарных спортивных 
сооружений, по привлечению молодежи к занятиям физкультурой и спортом. 
В исследовании уделено внимание проблемам и трудностям организации этой 
работы на местах.
Отечественная историография по истории организации всеобщего военного 
обучения в российской провинции незначительна. Активная исследовательская 
работа по проблемам развития физической культуры и спорта в 1918–1920 годах 
продолжается и в современной России, не утратив своей актуальности.
Новизна исследования определяется введением в научный оборот не опубликованных 
ранее источников. Авторы впервые предприняли попытку сравнительного анализа 
по определению тенденции создания и деятельности отделений Всевобуча на примере 
двух регионов, значительно удаленных от центра страны, –  Западной Сибири 
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и Олонецкой губернии. Восстановление исторических деталей по организации 
физической культуры и спорта в 1918–1920 годы на местах: создание губернских 
и уездных отделений Всевобуча, финансирование, открытие курсов всеобщего 
военного обучения и развитие физической культуры и спорта на местах поможет 
существенно дополнить картину исторических событий периода Гражданской вой ны 
в Западной Сибири и в Олонецкой губернии.

Ключевые слова: всеобщее военное обучение, физическая культура, спорт, Всевобуч, 
Западная Сибирь, Олонецкая губерния.

Научная специальность: 13.00.04 –  теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

Экономико- политические потрясения, 
Гражданская вой на предопределили госу-
дарственный интерес к созданию в России 
новой армии, новых воинских подразделе-
ний. Уже в апреле 1918 года В. И. Лениным 
был подписан Декрет о всеобщем военном 
обучении. Роль организатора и координа-
тора военной подготовки и физического 
воспитания трудящихся была возложена 
на органы Всевобуча. Несмотря на то что 
данная организация имела явную военную 
направленность, привлечение к физической 
культуре в рамках ее деятельности носило 
массовый характер, чего ранее никогда в Рос-
сии не было (Sarycheva, 2011: 91).

Целевая установка на развитие физиче-
ской культуры и спорта была продиктова-
на не только заботой о здоровье населения. 
Опасаясь контрреволюции и внешних вра-
гов, Советское правительство стремилось 
сохранить новое государство путем массо-
вого военно- физического обучения населе-
ния. Можно было агитацией и пропагандой 
идей всеобщего военного обучения и мили-
ционной системы так поставить дело, что 
«путем добровольной записи в спортивные 
клубы и занятиям по спорту подойти неза-
метным переходом к военному обучению 
трудящихся и превращению их в воору-
женный народ»1. В связи с этим по мере 
возможности организовывали стрелковые 
клубы и охотничьи общества. Генезис сети 
спортивных организаций и охотничьих об-
ществ предполагался при тесном контакте 
РКП(б) с организациями РКСМ (Sarycheva, 
2019: 12).
1 ЦДНИ ТО. Ф. 1, оп. 2, д. 11, л. 77.

Декрет указывал на то, что «граждане 
в возрасте от 18 до 40 лет, прошедшие курс 
обязательного военного обучения, будут 
взяты на учет как военнообязанные». Этот 
законодательный акт определил три ос-
новные возрастные группы: 1) школьная, 
2) подготовительная от 16 до 18 лет, 3) при-
зывная от 18 до 40 лет. Обучение подготови-
тельного и призывного возрастов возлага-
лось на Народный Комиссариат по военным 
делам, школьного –  на Народный Комисса-
риат Просвещения (Chudinov, 1959: 6).

Организацией обязательного обуче-
ния военному делу на местах занимались 
военные комиссариаты (окружные, гу-
бернские, уездные и волостные). Инструк-
торы по утвержденной программе должны 
были организовывать занятия по военной 
подготовке. Уклоняющиеся от обязатель-
ного обучения или небрежно относящиеся 
к исполнению своих обязанностей по все-
общему обучению привлекались к ответ-
ственности.

Программа военного обучения была 
рассчитана на 96 часов и производилась 
в течение восьми недель, не менее 12 ча-
сов в неделю. Первоначальное обучение 
выполнялось внеказарменным путем, а за-
тем на повторном сборе в течение четырех 
недель обучающиеся располагались в ка-
зармах, обучаясь действиям в составе взво-
дов, рот и батальонов. Отметим, что «при-
зыв трудящегося населения для обучения, 
по возможности, не должен был нарушать 
интересов народного хозяйства и труда» 
(Chudinov, 1959: 8). Например, крестьян об-
учали в свободное от полевых работ время.
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Обучение курсантов Всевобуча осу-
ществлялось в течение двух месяцев по 2–3 
часа три раза в неделю по следующим раз-
делам: 1) знакомство с устройством, сбор-
кой и разборкой винтовки, с навыками 
владения оружием, с правилами стрельбы 
по мишеням; 2) строевые упражнения (по-
вороты, перестроения, смыкание и размы-
кание строя); 3) бег, прыжки, метание гра-
наты, подтягивание. Интересно заметить, 
что при проведении занятий инструкто-
ры активно применяли игровую деятель-
ность: подвижные игры «Чехарда», «Стенка 
на стенку», эстафеты, футбол, а также воль-
ные гимнастические упражнения, бег «вза-
пуски» с препятствиями2.

История физической культуры и спор-
та в 1918–1920-е годы является предметом 
различных исследований современных 
историков. Данная тема нашла отраже-
ние в исторической литературе. На основе 
широкого использования архивных и до-
кументальных источников авторы обстоя-
тельно освещали вопросы создания органов 
государственной власти по управлению 
физической культурой, развития массового 
спорта, истории развития отдельных видов 
спорта в СССР (Belyukov, 2010; Sunik, 2005; 
Shomysova, 2008).

Однако вопросы организации всеоб-
щего военного обучения в годы Граждан-
ской вой ны на местах в работах ученых 
освещались фрагментарно. Тем не менее 
созданная система стала базовой осно-
вой для создания резервных частей Крас-
ной Армии и дальнейшего развития фи-
зической культуры и спорта в СССР. 
Относительно региона Западной Сибири 
необходимо отметить, что информация 
о функционировании организации «Все-
вобуч» в Сибири была представлена в моно-
графиях и в периодико- публицистических 
изданиях западносибирских авторов, оха-
рактеризовавших в основном организацию 
физкультурной и соревновательной деятель-
ности, создание материальной базы (Nosov, 
1997, 2012; Ikonnikov, 2011; Ploskogolovaya, 
2003; Burakova, 2000; Sarycheva, Revyakin, 
2001, 2003; Sarycheva, Turygin, 2015). Сре-
2 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 85/710, л. 42.

ди сибирских исследователей следует вы-
делить работы Т. В. Сарычевой. Ею была 
проделана работа по восстановлению исто-
рической картины становления организа-
ции «Всевобуч», детальному анализу раз-
личных граней ее деятельности (Sarycheva, 
2011, 2012, 2014, 2019). Итогом многолетних 
научных изысканий Т. В. Сарычевой стало 
монографическое исследование, в котором 
анализируется становление советской си-
стемы физической культуры, в том числе 
раскрывается и роль организации «Всевоб-
уч» в этом процессе (Sarycheva, 2019). В от-
личие от историографии по Западной Сиби-
ри библиографические сведения по истории 
Всевобуча на территории Олонецкой гу-
бернии незначительны. Отдельных работ 
по данной проблеме нет, хотя в последнее 
десятилетие появились исследования ка-
рельских специалистов в области физи-
ческой культуры, освещающие развитие 
отдельных видов спорта, но данные иссле-
дования носят справочно- информативный 
характер и не затрагивают особенности 
развития органов Всевобуча в это время 
в изучаемом регионе.

Создание губернских  
и уездных отделений Всевобуча

Создание отделений Всевобуча на тер-
ритории Олонецкой губернии началось ле-
том 1918 года. В это время было открыто 
губернское отделение Всевобуча при Оло-
нецком губернском военном комиссари-
ате, которое возглавляли А. А. Фрязинов, 
А. А. Ерошкин, В. В. Ефремов и М. П. Ор-
лов. Затем такие же отделения стали дей-
ствовать при уездных комиссариатах. Судя 
по архивным документам, из семи суще-
ствующих уездов отделения Всевобуча 
появились в трех: в Петрозаводском, Оло-
нецком и Лодейнопольском уездных ко-
миссариатах. Их председателями являлись: 
Е. С. Сретенский –  Петрозаводское уездное 
отделение, А. А. Кокушин –  Олонецкое 
уездное отделение, А. А. Калинин –  Лодей-
нопольское уездное отделение3. В штатное 
расписание отделений Всевобуча были 
введены инструкторы, занимающиеся ор-
3 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 27/244, л. 17.
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ганизацией курсов по обучению местного 
населения военной подготовке резервных 
частей для Красной Армии. В Каргополь-
ском, Пудожском, Повенецком, Вытегор-
ском уездах отделения Всевобуча были об-
разованы осенью 1918 года.

Аппарат Всевобуча на территории Си-
бири был сформирован несколько позднее, 
с установлением советской власти. Так, 
в январе 1920 года в Томске, наряду с Губ-
всевобучем, были созданы районные цен-
тры допризывной подготовки и спорта при 
территориальном полковом округе4. Пер-
вым начальником этой организации стал 
губвоенком Сергей Рассоленко, а инспек-
торами –  известные организаторы физиче-
ской культуры Борис Фрейнберг и Алексей 
Кухтерин (бывший наследник кухтеринско-
го миллионного состояния) –  впоследствии 
начальник Всевобуча г. Томска. С февраля 
1920 года начал издавать свои приказы Все-
вобуч Алтайского края. Отделения Всевоб-
уча были созданы и в других губерниях За-
падной Сибири (Ikonnikov, 2011: 59).

Таким образом, в начале 1920-х годов 
произошло становление управленческих 
структур в области военно- физической под-
готовки в Карелии и в сибирских регионах. 
Для обеспечения стабильной работы управ-
ленческий аппарат Всевобуча в губерниях 
был четко структурирован. Губернии пред-
ставляли единый территориальный округ, 
который был разделен на батальоны, по-
деленные, в свою очередь, на взводы и т. д. 
К концу обучения курсантов прикрепляли 
к определенным военным частям.

Проблемы организации  
всеобщего военного обучения

Первоначально председатели отделе-
ний Всевобуча обязаны были собрать све-
дения о численности мужского населения 
от 16 до 40 лет в своих уездах и выяснить, 
кто не служил в царской армии, сколько че-
ловек необходимо подготовить к военной 
службе. Однако сбор информации постоян-
но задерживался. Например, с июля до ок-
тября 1918 года в Петроградский военный 

4 Абакумов А. Всевобуч в Томске // Знамя революции. 
1921. 30 января.

округ из Олонецкой губернии таких дан-
ных не поступило. Только после грозной 
телеграммы начальника Петроградского 
военного округа Б. П. Позерна о срочном 
предоставлении данных о численности 
мужского населения в Олонецкой губернии 
в ноябре в Петроград было отправлено та-
кое донесение.

Заведующий отделением Всевобуча 
при Олонецком губернском военном комис-
сариате В. В. Ефремов докладывал, что в гу-
бернии 26 496 человек подлежит военному 
обучению, из них уже обучается 1384 до-
призывника. Он, в частности, отметил, что 
при каждом уездном комиссариате произ-
водится набор инструкторов для обучения 
из лиц бывших офицеров и унтер- офицеров 
и «из местных граждан, проходивших ряды 
старой армии или окончивших учебные ко-
манды пехотинцев»5. Однако количествен-
ные сведения, отправленные Олонецким 
губернским комиссариатом, были непол-
ными. При отсутствии какой-либо связи 
(телеграфа, телефона) между органами, 
ведающими всеобщим обучением, связь 
с уездами осуществлялась примитивным 
способом при помощи лошадей, на кото-
рых по труднопроходимым дорогам при-
ходилось проезжать до 200 верст. Поэтому 
не все уезды смогли вовремя направить 
свои отчеты о численности допризывников.

Следует отметить, что осуществле-
ние всеобщего военного обучения граждан 
от 16 до 40 лет было сопряжено с больши-
ми финансовыми и организационными 
трудностями. Одним из сложных сегмен-
тов работы стала подготовка профильных 
специалистов, осуществляемая на соответ-
ствующих курсах, создать которые повсе-
местно не представлялось возможным. На-
пример, в Петрозаводском уезде Олонецкой 
губернии курсы проводились только в че-
тырех волостях: Шелтозерской, Тивдий-
ской, Шуйской, Сенногубской. Как следует 
из отчета Петрозаводского отделения Все-
вобуча, «в Святозерской, Спасопреобра-
женской, Ладвинской, Ялгубской, Толвуй-
ской, Кончезерской волостях обучение 
не начиналось за неимением инструкторов, 
5 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 84/698, л. 3.
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винтовок и прочих пособий»6. Отметим, 
что в ноябре- декабре 1918 года в Петроза-
водском уезде из 4580 подлежащих военно-
му обучению курсы Всевобуча посещали 
873 человека7. В Вытегорском уезде в ноя-
бре 1918 года обучение производилось толь-
ко в восьми учебных пунктах. По сообще-
нию волостных военных комиссаров этого 
уезда, в Коштугской волости из 83 человек 

обучались 68, в Ундозерской –  из 126–86, 
в Андомской –  из 276–85, Вытегорской –  
из 400–315 человек8.

В тех же волостях, где такие курсы 
открылись, ощущалась острая нехватка 
кадров, а также отсутствие учебных по-
собий, программ, спортивного инвентаря 
и винтовок для обучения стрельбе9. Многие 
вопросы курсантами осваивались только 
теоретически. Например, в Олонецком уез-
де в декабре 1918 года для обучения 1959 
человек имелась только 361 винтовка. За-
ведующий отделением Всевобуча Олонец-
кого уезда М. А. Жадко- Базилевич сообщал 
в губернский военный комиссариат, что 
для занятий «нет винтовок и патронов…, 
самоокапывание и метание ручных гра-

6 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 28/253, л. 29–29 об.
7 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 28/269. л. 2.
8 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 84/698, л. 3, 4, 5, 16.
9 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 28/253, л. 5.

нат пройдено лишь путем теоретического 
ознакомления, нет гранат и шанцевого ин-
струмента»10. По сообщению Андомского 
военного комиссара из Вытегорского уезда, 
на 85 курсантов имелось три немецких вин-
товки, восемь берданок, в других волостях 
и этого не было.

Так, по данным Сводки (табл. 1), 
на январь 1919 года в Петрозаводском уез-

де из 4050 подлежащих обучению курсы 
Всевобуча посещали только 667 человек 
(16,5 %), в Вытегорском –  из 10237–2783 
(27 %) человек, в Каргопольском из 5056–
2783 (67 %) человека, в Повенецком –  
из 1619–418 (25 %) человек, в Пудожском –  
из 6277–284 (4,5 %) человек.

Численность обучающихся на кур-
сах Всевобуча в Карелии постоянно сни-
жалась, особенно в зимнее время. Запи-
сываясь на курсы Всевобуча, местное 
население надеялось, что им будут давать 
продовольственный паек и обеспечивать 
одеждой и обувью. Однако во время обуче-
ния ни хлеба, ни обмундирования никому 
не давали, тогда курсанты переставали хо-
дить на занятия. Из центра разъясняли, что 
согласно Декрету обучающиеся не долж-
ны получать «никакого вознаграждения 
за время, посвященное обязательному об-
10 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 84/698, л. 37.

Таблица 1. Сводка о работе уездных комиссариатов Олонецкой губернии по всеобщему  
военному обучению за 2 января 1919 года*

Table 1. Summary of the Olonets Province district commissariats work  
on universal military training of January 2, 1919

Уезд Кол- во 
инструкторов

Кол- во 
приспособленных 

сооружений

Кол- во подлежащих 
военному обучению

Кол- во 
обучающихся

Петрозаводский 167 2 стрельбища 4050 667
Вытегорский 263 4 стрельбища 10237 2783

Каргопольский 266 1 стрельбище 5056 3431
Лодейнопольский 53 Поле для 3 стрельбищ 1281 335

Повенецкий 34 3 стрельбища 1619 418
Олонецкий 186 14 стрельбищ Нет данных Нет данных
Пудожский 155 4 стрельбища 6277 284

* НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 83/693, л. 6–7 об.
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учению» (Chudinov, 1959: 6). Тем не менее 
уездные власти докладывали о требовани-
ях крестьянского населения по снабжению 
хлебом и о сокращении численности посе-
щающих курсы.

Еще одной немаловажной трудностью 
в организации всеобщего военного обу-
чения в некоторых уездах Олонецкой гу-
бернии стала проблема карельского язы-
ка. Начальники воинских подразделений, 
инструкторы курсов Всевобуча говорили 
на русском языке, а курсанты, представи-
тели местного населения, –  на карельском. 
Не понимая друг друга, они использовали 
услуги переводчиков. В донесении Олонец-
кого военного комиссара в ноябре 1918 года 
сообщалось, что в северной части Олонец-
кого уезда «население карельское и очень 
плохо, а отчасти совсем не понимают рус-
ского языка, что явилось главным тормозом 
в деле обучения»11.

Иная ситуация по организации подго-
товки кадров сложилась в Западной Сиби-
ри. В начале 1920-х годов основной структу-
рой, осуществлявшей курсовую подготовку 
кадров инструкторов- агитаторов для по-
пуляризации идей Всевобуча, была школа 
низшего комсостава. Например, в Сибири 
подобные курсы при Томском территори-
альном полковом округе (в Томске и Ма-
риинске) и при штабе Алтайского террито-
риального округа обороны, где проходили 
обучение все младшие инструкторы и часть 
сотрудников Всевобуча, были созданы 
в 1920 году. Предпочтение отдавалось чле-
нам РКСМ, профсоюзов, что было связано 
с острой нехваткой политически надежных 
кадров в военно- физкультурной сфере. Под-
готовленные за короткий период новобран-
цы приступали к обучению нового набора 
курсантов. Программа курсов не предус-
матривала глубокой теоретической прора-
ботки, тем не менее слушатели получали 
элементарные знания, без которых была 
невозможна организация процесса военно- 
физической подготовки12.

Подготовку более квалифицированных 
кадров для Всевобуча в Сибири осущест-

11 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 84/698, л. 37 об.
12 ЦДНИ ТО. Ф. 1, оп. 1, д. 11, л. 76 об., 78.

вляла школа второй ступени –  Сибирская 
военная школа инструкторов физического 
образования (в 1920 году образована в Ом-
ске, позже переведена в Томск). Первым ее 
начальником был назначен Л. Х. Лоренц. 
Кадровую основу школы составили ква-
лифицированные томские спортсмены: 
Н. К. Журавлев, Ю. К. Замятин, Ф. В. Сер-
гиев, Н. Чудинов, В. Моргачев, В. Ляпунов, 
Н. Зима, а ее комиссаром стал Б. А. Верни-
ковский. Школа осуществляла обучение 
инструкторских кадров для работы по фи-
зическому воспитанию и подготовке на-
селения к службе в рядах Красной Армии 
и обучение командирского состава Красной 
Армии. Командиры, получившие звания 
инструкторов физического воспитания, 
проводили в своих частях строевую под-
готовку и занятия по гимнастике и спорту. 
Деятельность этой школы имела огромное 
значение для подготовки физкультурных 
кадров, которые в Сибири до этого време-
ни практически отсутствовали. В 1922 году 
насчитывалось 480 ее выпускников13.

Еще одной трудно преодолимой про-
блемой являлось недофинансирование 
военно- физической подготовки, отразив-
шейся в том числе на работе инструкто-
ров, которым не выплачивалось жалованье. 
Многие из них писали жалобы, прошения, 
требования, но получали только один ответ: 
«Денег нет. Надо подождать». «Обещания-
ми голодных не накормим, –  писал в своем 
«Донесении о ходе по всеобщему военному 
обучению» 23 марта 1919 года Н. Н. Зыков, 
заведующий отделом Всевобуча Пудожско-
го уезда Олонецкой губернии. –  Обстановка 
и положение дела, при которых приходится 
вести всеобщее военное обучение, крайне 
плохое и нужно удивляться, как только 
люди могли нести службу, отдавать свой 
труд всецело делу обучения не будучи га-
рантированными, что они что-либо полу-
чат за свой труд»14.

13 Военно- спортивно- учебные заведения г. Томска. 
Сибшкола физобразования // Красное знамя. 1922. 
20 мая; Извещения // Знамя революции. 1921. 16 августа; 
Демидович В. Октябрь и Всевобуч // Красное знамя. 1922. 
9 ноября.
14 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 83/693, л. 30.
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Судя по отчету начальника Олонецко-
го губернского отдела Всевобуча В. В. Еф-
ремова «О положении спорта и допризыв-
ной подготовки в Олонецкой губернии» 
за 1919 год, развитие физической культуры 
и спорта в губернии находилось в зача-
точном состоянии. Главными причинами, 
тормозящими развитие спорта, по мнению 
А. П. Ефремова, как и в 1918 году, являлось 
отсутствие финансирования, инструкторов 
по спорту, спортивного инвентаря, а также 
«общее тяжелое положение губернии ввиду 
происходящих военных действий»15.

Тем не менее в резолюции I Олонец-
кого губернского совещания по Всевобучу 
(март, 1920 года) работа его органов была 
признана удовлетворительной. На совеща-
нии присутствовали представители от гу-
бернии: военный комиссар А. Надежин, 
инспектор всеобщего обучения А. А. Фря-
зинов, инструктор спорта и допризывной 
подготовки М. П. Орлов, а также уездные 
инспекторы всеобщего военного обучения 
и инструкторы спорта из Пудожа, Вытегры, 
Олонца и Лодейного Поля. На заседаниях 
26–28 марта были заслушаны доклады о со-
стоянии военной подготовки и организации 
спортивной работы. В своих сообщениях 
уездные инспекторы представили краткие 
исторические справки о развитии спорта, 
указали проблемы и трудности в его ста-
новлении на местах. Основными препят-
ствиями для развития организации были 
признаны: оторванность губернии от цен-
тра, плохая связь, недостаточность инструк-
торов, хозяйственная разруха, близость 
фронта, отсутствие необходимых пособий 
и, в некоторых случаях, отрицательное от-
ношение ко Всевобучу со стороны не толь-
ко населения, но и представителей местной 
власти «из- за неправильно сложившегося 
взгляда на всеобщее военное обучение как 
организацию временную, не преследую-
щую определенных целей»16.

Развитие физической культуры и спорта
Организация курсов всеобщего во-

енного обучения стала импульсом для 

15 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 85/710, л. 34.
16 НА РК. Ф. Р-573, оп. 1, д. 124/984, л. 1.

развития физической культуры и спорта 
в регионах. Допризывники должны были 
заниматься физическими упражнениями, 
участвовать в спортивных состязаниях, 
привлекая молодежь к спортивной деятель-
ности. В 1919 год отдельные виды спорта 
(легкая атлетика, борьба, гимнастика) были 
включены в программу физического воспи-
тания будущих воинов.

Активная спортивная работа была ор-
ганизована на территории Западной Си-
бири. Популярной формой агитационно- 
пропагандистской работы стало проведение 
спортивных мероприятий и праздников. 
В 1920 году в Омске был организован Си-
бирский Олимпийский комитет Всевобуча, 
а 25 июля была проведена Первая Сибир-
ская олимпиада. В ее программу вошли 
семь видов спорта: легкая и тяжелая атле-
тика, гимнастика, плавание, борьба, вело-
сипедные гонки и футбол. В преддверии 
спортивного праздника была проведена 
большая подготовительная работа. Напри-
мер, в Томске были созданы новые спор-
тивные кружки и клубы, гимнастическая 
школа. Скомплектованная по итогам пред-
варительных отборочных соревнований 
сборная команда города систематически 
вовлекалась в тренировочный процесс. 
В олимпиаде участвовали представители 
Алтайской, Енисейской, Томской, Иркут-
ской, Семипалатинской и Омской губер-
ний. По результатам состязаний томичи 
были победителями в большинстве видов 
программы, за исключением футбола, где 
они заняли второе место (Ikonnikov, 2011: 
57, 61; Nosov, 2012: 46; Sarycheva, 2011: 92).

Первые спортивные соревнования 
в Олонецкой губернии были проведены 
в июне 1920 года. Об этом сообщила чита-
телям губернская газета «Олонецкая Ком-
муна»17. Автор заметки осветил первенство 
по легкой атлетике, футболу и баскетбо-
лу, в котором приняли участие команды 
из Петрозаводска, Пудожа и Вытегры. Для 
привлечения зрителей состязания сопрово-
ждались игрой духового оркестра. Важно 
отметить, что в них принимали участие 

17 Первенство губернии // Олонецкая Коммуна. 1920. 
8 июня.
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только допризывники –  курсанты уездных 
отделений Всевобуча. Это свидетельство-
вало о том, что в Олонецкой губернии заня-
тия физической культурой и спортом были 
организованы только в системе Всевобуча.

Спортсооружения
Строительство и устройство спортив-

ных сооружений занимают особое место 
в развитии не только физической культуры 
и спорта, но и в организации военного об-
учения.

Для проведения занятий по физиче-
ской подготовке в Олонецкой губернии 
не было ни одной спортивной площадки. 
Единственными спортивными сооружени-
ями в то время были примитивные стрель-
бища, обустроенные на открытых полях. 
Всего в Олонецкой губернии к 1920 году об-
устроили 28 таких стрельбищ (см. табл. 1). 
Важно отметить, что развитие физической 
культуры и спорта, создание элементар-
ных стадионов, парашютных вышек, лыж-
ных трамплинов в регионе начались только 
в 1930-е годы.

В противовес северной губер-
нии, развитие организации «Всевобуч» 
и физкультурно- спортивной деятельности 
в Сибири было достаточно стремительным. 
По заданию Всевобуча в Томске в 1920 году 
был введен в эксплуатацию «Первый си-
бирский спортивный стадион», построен-
ный «по образцу лучших русских и загра-
ничных стадионов». Его открытие было 
приурочено к годовщине (двухлетию) Все-
вобуча. Фактически с введением в эксплу-
атацию стадиона в Томске появилась база 
для развития физической культуры. Спорт-
клуб Всевобуча уже в июле 1920 года объя-
вил об открытии бесплатных секций по тя-
желой и легкой атлетике, греко- римской 
борьбе и футболу для всех желающих. 
Это позволило органам Всевобуча усилить 
спортивную агитацию населения и органи-
зовывать спортивные состязания местного, 
а в дальнейшем –  сибирского значения. Ле-
том 1920 года были проведены семь боль-
ших спортивных праздников- состязаний, 
четыре из которых имели агитационно- 
показательную цель. Предполагалось от-

крыть в каждом городе и крупном фабрич-
ном пункте катки, лыжные станции и т. д.18 
В том же году в Барнауле на Демидовской 
площади также появилось спортивное со-
оружение –  футбольное поле с беговыми 
дорожками, секторами для прыжков и ме-
таний19.

В июне 1921 года в распоряжении, на-
пример, Всевобуча Томской губернии на-
ходилось 16 спортклубов и 23 площадки, 
а также библиотека изданий физкультурно- 
спортивной тематики. Имевшаяся база по-
зволила представителям Всевобуча прово-
дить занятия по ряду видов спорта. Общее 
количество занимавшихся на спортивных 
площадках в середине 1921 года доходило 
до 3000 человек при численности допри-
зывников в Томской губернии 3570 человек 
(в том числе 85 женщин)20.

Таким образом, становление орга-
низации «Всевобуч» в различных ре-
гионах государства на фоне сложности 
экономико- политической ситуации об-
ладало некоторыми различиями. Ак-
тивная деятельность Всевобуча Сибири, 
в том числе и физкультурно- спортивной 
направленности, имела определенные 
предпосылки и была обусловлена рядом 
факторов. Во- первых, формирование за-
чатков физкультурно- спортивной дея-
тельности началось в дореволюционный 
период и было связано с именем врача, 
общественного деятеля В. С. Пирусского, 
организовавшего «Общество содействия 
физическому развитию». Во- вторых, куль-
тивирование в регионе ряда видов спорта 
с начала столетия предопределило на-
личие достаточно квалифицированных 
спортсменов, составивших кадровую ос-
нову для военно- физической подготовки 
в 1920-х годах. В-третьих, среди воен-
нопленных, депортированных в Сибирь, 
были спортсмены, которые участвовали 
в соревнованиях, организованных мест-
ными спортклубами, передавая, таким 
18 Мурфи Т. Спорт в Томске // Знамя революции. 1920. 
13 июня; 25 июля.
19 Банников С. Даже на лыжах летали // Молодежь Алтая. 
Спорт. 1985. 23 сентября. С. 9.
20 Третья годовщина Всевобуча // Знамя революции. 1921. 
8 июня, 10 июня.
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образом, свои умения и опыт21. В-чет-
вертых, формированию кадровой основы 
способствовало наличие института физи-
ческой культуры (Томск) и Сибирской во-
енной школы инструкторов физического 
образования, ставшей организационным 
центром спортивной работы. В распоря-
жении школы были стадион и лыжная 
станция, а в 1922 году –  созданный сила-
ми школы каток (площадка для катания 
и беговая дорожка 320 м). В целях стаби-
лизации учебно- тренировочного и сорев-
новательного процессов в 1922 году при 
Сибвоеншколе была учреждена постоян-
ная организационно- судейская комиссия. 
В ее обязанности входило составление 
календаря тренировок и соревнований, их 
организация и проведение, учет работы 
путем «создания летописи спорта». Пред-
ставители школы активно участвовали 
в работе Губернского Совета физической 
культуры, Томского районного военного 
спортцентра и т. д.22

Итоги всеобщего военного обуче-
ния в Олонецкой губернии за 1918–1920-е 
годы были неутешительными. Отсутствие 
стрельбищ, спортивных площадок, инвен-
таря, нехватка финансирования не позво-
лили выполнить ленинский Декрет о всеоб-
щем военном обучении (1918) в полной мере. 
Численность обучающихся сокращалась, 

21 Знамя революции. 1918. 22 мая; там же. 26 мая; там же. 
1920. 13 июня.
22 Спорт и допризывная подготовка // Красное знамя. 
1922. 22 апреля; Военно- спортивно- учебные заведения 
г. Томска. Сибшкола физобразования // Красное знамя. 
1922. 20 мая.

население отказывалось посещать курсы 
Всевобуча, инструкторы не соглашались 
заниматься преподаванием военной подго-
товки бесплатно. Территория Олонецкого 
и части Петрозаводского уездов в 1919 году 
была занята финскими и английскими 
вой сками. Положение в деле военного об-
учения в Олонецкой губернии также отя-
гощала сложная экономическая ситуация 
и продовольственный кризис.

Подводя итог реализации военно- 
физической подготовки в рамках Всевоб-
уча, отметим, что тяжелейшие условия, 
в которые в тот период была погружена 
страна, а также некоторые региональ-
ные особенности существенно повлияли 
на воплощение многих планов и данная 
деятельность не получила повсеместно 
необходимого отклика у населения и бур-
ного распространения. Тем не менее функ-
ционирование Всевобуча стало первым 
этапом на пути становления советской 
системы физической культуры. Следует 
особо подчеркнуть внимание государства 
к этой перспективной с точки зрения ре-
шения массы экономико- политических 
и социальных задач сферы. В 1923 году 
органы Всевобуча прекратили свое суще-
ствование, а развитием физической куль-
туры и спорта вплотную занялся комсомол 
и профсоюзы.
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