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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОГО СОЧИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 

 

                                                           

1Сбитнева М. – учащаяся 10 класса СОШ № 3; Зуб И.П. – учитель истории 

СОШ № 3. 

4 июля 2007 г. в Гватемале вы-

бор Международного Олимпий-
ского Комитета по вопросу про-

ведения Зимней Олимпиады 
2014 г. выпал на ставший мне 
уже родным город Сочи. Победа 
в этом конкурсе России  и горо-
да-курорта стала государствен-
ной идеей, был задействован 

мощный политический и эконо-
мический ресурс нашей страны. 
Не секрет, что спорт стал неотъ-

емлемой частью большой поли-
тики, и о различных вопросах и 
проблемах, связанных с прове-

дением Олимпиады 2014 в горо-
де Сочи, много писала и пишет 
пресса. Естественно, возникает 
вопрос – имеет ли город Сочи 
свою спортивную историю, су-
ществуют ли не только природ-

но-климатические, политические 

и экономические, но и историче-
ские предпосылки для проведе-
ния в южном курортном городе 
спортивной Олимпиады?  Как 
зарождалось и развивалось дви-
жение физкультуры и спорта в 

г. Сочи на ранних этапах его 
становления, т.е. до того, как 
наш город стал крупнейшим ку-
рортом на юге сначала СССР, а 
затем Российской Федерации? 

Рассматривать развитие физ-

культуры и спорта на террито-
рии Большого Сочи возможно 

только с рубежа XIX–XX вв., т.к. 
именно в это время увеличивает-
ся приток переселенцев, форми-
руется гражданское поселение, 
создаются транспортные арте-
рии. Причем в связи с созданием 

курорта колонизация носила не 
только хозяйственный характер, 
но имела и культурное значение. 

Достаточно назвать имена 
С.Н. Худекова, Е.П. Майковой, 
Н.Н. Мамонтова,  В.А. Хлудова, 

С.Ю. Витте, И.Г. Щегловитова, 
А.С. Ермолова, Д.В. Драчевского, 
М.М. Зинзинова, Альфреда Мар-
теля  и многих других. В их среде 
складывается особая субкульту-
ра, которая благотворно влияла 

на общее развитие г. Сочи. 

Можно предположить, что элита 
Сочи не осталась в стороне от 
новомодных спортивных увлече-
ний.  

С.Н. Щербаков в своей работе 
«Быстрее парохода» пишет, что 

спортивная жизнь в Сочи начи-
налась с борьбы, скачек, автомо-
бильных и велосипедных гонок. 
Об этом сохранилось несколько 
свидетельств. На открытке, из-

данной М.М. Зензиновым в 
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1903 г. фототипией «Шерер, На-

бгольц и К°» (Москва), изображе-
на сцена борьбы турок на поляне 
в поселке Адлер. Спорт в  дан-
ный период был уделом энтузиа-
стов и массового распростране-
ния не получил. Он носил, ско-

рее, культурную и оздоровитель-
ную направленность. Кроме того, 
состязания имели национальный 
оттенок, т.к. упоминания о них 
связаны с праздниками в пере-

селенческих поселках. Напри-

мер, К.А. Гордон в книге «Ста-
рый Сочи конца XIX – начала 
XX веков. Воспоминания оче-
видца» отмечает, что в посаде 
проводились и другие спортив-
ные мероприятия. Стрельбой по 

мишеням увлекались немецкие 
колонисты в Навагинке, конные 
скачки ежегодно собирали сотни 
зрителей на поляне в районе 

Ареды.  
Центрами активного отдыха 

становились гостиницы и пан-
сионы. Первым санаторием в по-
саде в 1909 г. стала «Кавказская 
Ривьера». В распоряжении отды-
хающих были теннисные корты 
и площадки для спортивных игр. 

Вполне закономерно, что в пе-
риод с 1914 по 1920 гг. сведений 

по изучаемому вопросу не най-
дено. Ведь это период Первой 
мировой войны, революций и 
гражданской войны. На этом 

фоне удивительным показался 
факт особого интереса к спор-
тивным объединениям со сторо-
ны советской власти сразу же 
после окончания гражданской 
войны на Черноморском побе-

режье западного Кавказа. Уже 

летом 1920 г. создавались и кон-
тролировались военными орга-
низациями РККА спортивные 

клубы: «Спортивно-гимнасти-

ческий» (около 40 человек) и 
«Водноспортивый» (около 50 че-
ловек). Кроме того, уже в 1921 г. 
были проведены  в Краснодаре 
Областная, а в Грозном по Севе-
ро-Кавказскому региону спор-

тивная Олимпиада (между клу-
бами) по дисциплинам: футбол, 
тяжелая атлетика, легкая атле-
тика, гимнастика,  допризывная 
подготовка. 

И хотя создавались они энту-

зиастами своего дела и практи-
чески централизованно не фи-
нансировались, но, судя по до-
кументам, несмотря на разруху, 
оснащены были по тем временам 
удовлетворительно. То, что в 

данных клубах занимались в ос-
новном дети и подростки (в 
большинстве – мальчики), объяс-
няет интерес советской власти к 

созданию подобных объедине-
ний. С их помощью боролись с 

беспризорностью. Кроме того, в 
функции спортклубов входила 
допризывная военная подготов-
ка, а также организация моло-
дежи для выполнения «трудовых 
заданий» во время сезона сбора 

урожая. Интересен факт, что в 
ведении системы образования к 

1923 г. находился только спор-
тивно-гимнастический клуб. Ос-
тальные спортивные организа-
ции этого времени курировались 

либо военными, либо советскими 
организациями. Из архивных 
документов видно, что спортом в 
то время занимались в основном 
дети и подростки. Спортивные 
клубы не только проводили тре-

нировки, но и организовывали 

детей для «трудового десанта». 
Вероятно, это был  заказ госу-
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дарства для борьбы с беспризор-

ностью. 
В конце 1920-х – середине 

1930-х гг. ситуация несколько 
меняется. Формирование нового 
человека – строителя социализма 
и коммунизма – в условиях ожи-

дания «мировой революции» в 
окружении капиталистических 
стран требовало развития все-
сторонне развитой личности, в 
том числе и физического. Не те-

ряя соей оздоровительной на-

правленности («книзетерапии»), 
особенно в курортных учрежде-
ниях для организованного отды-
ха, спорт становится одной из 
национальных идей. И хотя 
больших финансовых издержек 

на развитие физкультуры и 
спорта на тот момент в докумен-
тах не отмечается (чаще они пе-
рекладываются на плечи различ-

ных «добровольных» фондов и 
организаций), но коллективный 

энтузиазм помог решить пробле-
мы со спортивным снаряжением 
и спортплощадками за счет со-
циума. Была создана атмосфера, 
в которой спорт стал массовым 
увлечением. Им жили, им дыша-

ли, и не только дети и подростки. 
Именно в 1927–1928 гг. создают-

ся первые сборные команды по 
различным летним видам спорта 
(футболу, баскетболу, гимнастике 
и др.), проводятся массовые со-

ревнования. Каждое крупное 
общественное объединение (на-
пример, профсоюзы) имело свои 
спортивные команды. Кроме ак-
тивных занятий спортом через 
профсоюзы, партийные и обще-

ственные организации, сочинцы 

материально поддерживали во-
енно-спортивные объединения, 
например, Осоавиахим. Судя по 

документам, эти объединения, 

как и многое тогда в СССР, были 
политизированы и их работа 
стояла на «большевистских рель-
сах». Самые влиятельные деятели 
города (например, В.Д. Метелев, 
С.Ю. Соколов, Барибан) куриро-

вали состязания и соревнования 
по различным видам спорта, 
стояли у истоков создания спор-
тивных клубов и городского Со-
вета физкультуры, созданных в 

данный период.  

Сейчас многие говорят о том, 
что сама природа создала в Сочи 
все условия для круглогодичных 
занятий как летними, так и зим-
ними видами спорта. Но активно 
развиваться спортивное движе-

ние на территории Большого Со-
чи стало только к концу 1920-х – 
началу 1930-х гг. В Краснодаре 
запускали воздушные шары, 

устраивали вело- и автопробеги, 
а Сочи еще жил провинциальной 

жизнью глубинки.  
Способствовала развитию фи-

зической культуры и спорта на 
территории Большого Сочи  за-
интересованность государства в 
воспитании нового человека, 

«строителя коммунизма», способ-
ного отстоять в «империалисти-

ческом окружении» основы со-
циализма. Спорт становится де-
лом многих людей, механизмом 
национальной политики. И все 

это роднит события тех далеких 
лет с современной ситуацией. 
Сейчас, преследуя иные цели 
(сохранения нации), именно от 
имени государства активно про-
пагандируется здоровый образ 

жизни, частью которого является 

физическая культура человека. 
Спорт стал фактором политики. 


