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В статье приводятся данные об организации врачебного контроля и производственной гимнастики 

в СССР и Западной Сибири в 1930-е гг. Описывается работа Краевого научно-исследовательского 

кабинета врачебного контроля. Рассматривается деятельность медицинских и физкультурных уч-
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В 1930-х гг. в сфере физической культуры в Со-

ветском Союзе наблюдались существенные перемены: 

произошла реструктуризация управленческого аппа-

рата, была введена нормативная основа советской сис-

темы физического воспитания в 1931 г. – Всесоюзный 

физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР» и т.д. 

Актуальность повышения уровня физической под-

готовки граждан была обусловлена внутриэкономиче-

скими преобразованиями, произошедшими в конце 

1920-х гг., когда в Советском Союзе было введено 

централизованное планирование развития народного 

хозяйства по пятилетним планам (пятилеткам). Пер-

вые пятилетки формировались с целью быстрой инду-

стриализации страны, и основное внимание в этот пе-

риод уделялось тяжелой промышленности. Именно 

тогда началось строительство заводов-гигантов в Сиби-

ри. Для выполнения государственных планов требова-

лось колоссальное напряжение сил трудящихся всей 

страны и мобилизация всех средств. В этот период ре-

шающим было повышение производительности труда 

граждан, одним из средств которого стало широкое 

внедрение физической культуры в производственный 

процесс. Большое влияние на расширение физкуль-

турной деятельности оказал и геополитический фак-
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тор. Подготовка защитников единственного в мире 

социалистического государства в 1930-х гг. была 

крайне актуальной. 

Расширение физкультурной деятельности предо-

пределило и увеличение объема работы медицинских 

работников, в компетенцию которых входило обеспе-

чение врачебного контроля. Постановлениями Сов-

наркома (СНК) РСФСР 1928 г. и Центрального испол-

нительного комитета (ЦИК) СССР 1930 г. на органы 

здравоохранения был возложен контроль над физ-

культурной работой, врачебный контроль над зани-

мающимися физической культурой в разных ведомст-

вах и учреждениях, а также было определено значение 

изучения физической культуры как социально гигие-

нического и лечебного фактора в системе учреждений 

здравоохранения [1]. В 1931 г. был проведен  

I Всесоюзный съезд врачей по врачебному контролю, 

делегаты которого обсудили первостепенные задачи, 

вставшие перед медициной в новых условиях [2]. 

Организация врачебного контроля в области фи-

зической культуры в Западной Сибири относится к 

1920-м гг., когда сибирские врачи начали разработку 

этого нового для медицины направления. В 1930-х гг. 

научно-практические исследования в области физиче-

ской культуры в Западной Сибири осуществлялись в 

созданном в 1929 г. в г. Новосибирске Научно-исследо-

вательском кабинете по физической культуре при Си-

бирском совете физкультуры (СибСФК, позже – Запад-
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но-Сибирский краевой совет физкультуры при Запсиб-

крайисполкоме) [3]. Кабинет в дальнейшем должен 

был быть преобразован в научно-исследовательский 

институт «как центр физкультурной научной мысли в 

Западной Сибири и центр руководства теоретической 

работы на периферии» [3, 4]. В функции кабинета как 

научно-практического учреждения входило: повыше-

ние квалификации преподавателей, организация науч-

ных письменных консультаций, издательская деятель-

ность (опубликование лучших научно-

исследовательских работ), организация связи с другими 

научно-методическими учреждениями и т.д. [5]. Важ-

ным направлением деятельности кабинета являлась 

практическая и методическая работа по обследованию 

физкультурников взрослого и школьного возраста для 

определения показаний и противопоказаний физиче-

ской культуре, изучение влияния систематических 

занятий физкультурой на организм человека и т.д. 

Таким образом, медицинским работникам предстояла 

огромная работа в области физической культуры [4]. 

По воспоминаниям спортивного врача 

А.М. Гулиды, сохранившимся в Государственном ар-

хиве Новосибирской области (ГАНО), кабинет был 

оснащен первоклассной медицинской аппаратурой, 

поставку которой осуществила Карская экспедиция 

(путь пролегал по Северному морскому пути через 

Карское море, по рекам Оби и Иртышу). Данная экс-

педиция поставляла импортное оборудование для 

многих возводимых в тот период сибирских заводов-

гигантов (в частности, для металлургического комби-

ната в Сталинске (ныне Новокузнецк), для шахт Куз-

басса), а также различный медицинский инструмента-

рий и лабораторное оборудование. Новосибирский 

Краевой научно-исследовательский кабинет врачебно-

го контроля располагал современной на тот период 

библиотекой, включавшей широкий спектр изданий 

медицинской, физкультурной и спортивной тематики. 

Возглавлял кабинет один  

из энтузиастов физической культуры и спорта в Си-

бири врач Василий Алексеевич Моргачев. В подоб-

ранный для кабинета коллектив методистов входи-

ли: Б. Агапеев, А. Гулида, А. Герасимов, М. Пашков, 

братья Г. и И. Булатовы, А. Ковязин, В. Кокаулин, 

Н. Чудинов и др. Большинство специалистов работали 

на общественных началах, так как численность штат-

ных работников-методистов была ограниченной [6]. 

Имевшаяся материальная база и штат профессиона-

лов-энтузиастов позволили проводить разноплановую 

работу, посвященную изучению влияния физической 

культуры на различные категории граждан и осущест-

влению врачебного контроля. 

С деятельностью данного кабинета связано ста-

новление производственной гимнастики в регионах 

Сибири, первые эксперименты по введению которой 

осуществились в 1920-х гг. В январе 1930 г. на места 

было направлено директивное письмо Наркомздрава 

СССР, подписанное Н.А. Семашко. В письме подчер-

кивалась значимость занятий физкультурой в целях 

предупреждения лечения производственных заболе-

ваний и повышения производительности труда, что 

способствовало активизации исследований значения 

физкультуры в профилактике и лечении производст-

венных заболеваний [7]. 

Соответствующие исследования стали проводиться 

в Краевом научно-исследовательском кабинете врачеб-

ного контроля. В рамках работы кабинета предусматри-

вались научные исследования, посвященные изучению 

производственной гимнастики как средства повышения 

производительности труда и улучшения здоровья рабо-

чих и служащих. Для достижения большего эффекта 

производственной гимнастики специалистами кабинета 

разрабатывались формы ее организации и методики 

проведения, изучалось влияние физических упражнений 

в режиме рабочего дня на предприятиях и в учреждени-

ях. Первыми предприятиями, где начала внедряться 

производственная гимнастика, были швейная фабрика 

им. ЦК профсоюза швейников и управление «Кузбасс-

уголь», куда были прикреплены методисты кабинета. 

Помощь представителям врачебного кабинета оказыва-

ли инструкторы и активисты физической культуры: ин-

структор физкультуры на швейной фабрике Сергеев и 

рабочий Стельмах, а в управлении «Кузбассуголь» – 

активисты коллектива физкультуры братья С. и 

К. Чулковы, Я. Кем, А. Фурман и др. Для рабочих и 

служащих этих предприятий методисты кабинета со-

ставляли комплексы физических упражнений, которые 

соответствовали производственной деятельности. Уп-

ражнения подбирались с точки зрения их физиологиче-

ского воздействия на организм при различных видах 

производственной нагрузки, а при подборе упражнений 

в комплекс принимались во внимание особенности ра-

бочих движений и рабочей позы, величина физической 

нагрузки труда, темп работы, напряжение внимания и 

т.д. [6]. 

Сотрудниками научно-исследовательского каби-

нета на основе проведения производственной гимна-

стики была выработана примерная классификация 

профессий: а) со значительной физической нагрузкой; 

б) требующие переменного применения физического 

и умственного труда; в) с большим нервным напряже-

нием; г) умственного труда. Упорный труд коллектива 

кабинета по внедрению гимнастики на производстве 

нашел поддержку со стороны краевых и городских пар-
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тийных, советских, профсоюзных и комсомольских ор-

ганизаций. Гимнастика стала применяться на заводах: 

«Сибкомбайн» (позже «Сибсельмаш»), Горного обо-

рудования (позже завод им. Чкалова), «Труд» и во 

многих учреждениях г. Новосибирска. Основной це-

лью введения производственной гимнастики было 

повышение производительности труда. Накопленный 

опыт передавался работникам физической культуры 

бурно развивающегося Кузбасса и строителям первого 

Сибирского металлургического комбината в г. Ста-

линске. Там организовывались физкультурные брига-

ды шахт, физкультурные бригады строителей, а в 

г. Кемерове вновь открытой шахте, целиком уком-

плектованной физкультурниками, было присвоено 

звание «физкультурная». Производительность труда 

шахтеров-физкультурников стала примером для всех 

тружеников Кузбасса и гордостью всего Сибирского 

края, что было отмечено на Сибирском празднике физ-

культуры, прошедшем в Новосибирске в 1931 г. [6]. 

Изучение опыта организации и проведения производст-

венной гимнастики в условиях угольной шахты как од-

ного из факторов повышения производительности труда 

имело большое значение, так как увеличение производ-

ственного плана для этого сегмента производства спо-

собствовало экономическому росту не только региона, 

но и страны в целом [4]. В 1933 г. для шахт Кузбасса 

были выделены ассигнования на проведение работы по 

внедрению физкультуры в производственный процесс 

шахтеров. Проведенная опытно-исследовательская ра-

бота позволила собрать ценный материал о влиянии 

физической культуры на повышение производительно-

сти труда [4]. 

Для улучшения научно-исследовательской работы 

в области физической культуры в 1931 г. при Цен-

тральном НИИ физической культуры (г. Москва) было 

создано информационно-консультационное бюро. Его 

задачами являлись: установление связей с научно-

исследовательскими институтами и организациями, а 

также проведение консультаций по вопросам научно-

исследовательской работы в области физической 

культуры [4]. 

Исследования в области физкультуры, нацеленные 

на повышение производительности труда, проводили 

и другие организации. В январе 1932 г. Западно-

Сибирское общество пролетарского туризма и экскур-

сий организовало специальную Первую горнолыжную 

научно-исследовательскую экспедицию на Алтай с 

целью составления зимних маршрутов для отдыха 

туристов, в ходе которой изучалось влияние физиче-

ских упражнений на организм [4]. Большую научно-

исследовательскую работу проводило общество «Ди-

намо». На Всесоюзной конференции инструкторов и 

врачей спортивного общества «Динамо» была под-

черкнута необходимость в проведении исследований, 

посвященных изучению влияния физической культу-

ры на организм человека, повышение производитель-

ности труда. 

В соответствии с циркуляром Центрального сове-

та ПСО «Динамо» (от 09.01.1933 г. за № 3053/08), Зап-

сибкрайсовет ПСО «Динамо» распределил темы  

исследований по регионам. Так, Омскому и Томско-

му ПСО «Динамо» была определена тема «Изуче- 

ние влияния душа и спортивного массажа после  

физупражнений»; Барнаульскому и Кемеровскому – 

«Изучение влияния на организм лыжных пробегов 

на 20 км»; Прокопьевскому – «Изучение влияния 

лыжного похода в полной военной выкладке на 

35 км» [4]. 

В мае 1932 г. в Госплане СССР прошло совеща-

ние, посвященное постановке научно-

исследовательской работы и врачебного контроля над 

физкультурниками во второй пятилетке. Был принят 

план дальнейшего расширения научных исследований 

и увеличения капиталовложений на научно-

исследовательскую работу.  

В 1930–1932 гг. были созданы научно-исследователь-

ские институты физкультуры в Москве (Централь-

ный), Ленинграде, Харькове (Украина) и в Тбилиси 

(Грузия). В 1931–1933 гг. открылись научно-

методические центры (кабинеты) в разных городах 

страны. Активно проводились научные исследования, 

посвященные изучению влияния на организм много-

борья ГТО и различных видов спорта, массовой физ-

культуры [7]. 

В марте 1933 г. состоялась Всесоюзная конферен-

ция по научным вопросам физкультуры на производ-

стве. По итогам конференции была принята резолю-

ция, согласно которой Московскому, Ленинградскому, 

Украинскому НИИ ФК было предложено к 25 апреля 

1933 г. проработать схемы вводной гимнастики, физ-

культурных пауз и минуток, физкультурных меро-

приятий во время обеденного перерыва, специализи-

рованной гимнастики для рабочих металлургических 

заводов и т.д. [4]. Ленинградский НИИ ФК уже в 

1933 г. обобщил данные опытной работы за 1932–

1933 гг. и издал методическое пособие «Подготовка 

кадров для внедрения физической культуры в произ-

водственный процесс», в котором рассказывалось об 

обязанностях физкультурных работников на произ-

водстве [4]. 

Решением конференции было предложено передать 

руководство по проведению и внедрению всех физкуль-

турных мероприятий на предприятия техническим ди-

ректорам, осуществлявшим всю работу через специаль-
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ного методиста-организатора физкультуры на производ-

стве. Были установлены три категории работников по 

проведению физкультурных мероприятий [4]: 

1. Методист-организатор на каждом крупном 

предприятии, вне зависимости от количества рабочих, 

охваченных физкультурой, штатный работник высшей 

квалификации. 

2. Цеховой инструктор с соответствующей физ-

культурной подготовкой, освобожденный или неосво-

божденный от производственной работы в зависимо-

сти от количества рабочих в цехе. 

3. Групповоды или бригадиры по физкультуре, 

прошедшие краткосрочные курсы без отрыва от про-

изводства. 

Таким образом, в организации производственной 

гимнастики и физкультурной работы на предприятиях 

появились определенные стандарты. В марте 1933 г. 

Народный комиссариат труда СССР разрешил для 

организации и проведения гимнастики на производст-

ве использовать средства, выделяемые на охрану тру-

да предприятий [8]. 

Между тем, организация производственной гим-

настики в Сибири, как и врачебного контроля над 

физкультурниками, была существенно затруднена, что 

особенно проявилось с введением комплекса ГТО. 

Так, на IV пленуме Краевого совета ФК (КрайСФК), 

прошедшем в г. Новосибирске в 1932 г., был отмечен 

ряд серьезных недостатков: малочисленность физ-

культурников, прошедших медицинский контроль (по 

Новосибирску на 1 мая 1932 г. только около 250 чело-

век), а также крайне ограниченное задействование в 

обследовании здравотделов и лечебно-профилак-

тических учреждений. Введение нормативной основы 

в области физической культуры (комплекс ГТО) наце-

ливало на массовый охват граждан страны физической 

культурой, что предопределило и активное участие 

медицинских работников в осуществлении врачебного 

контроля над ними. Стоит упомянуть, что повсеместное 

распространение физической культуры на тот момент 

являлось важной государственной задачей. Пленум по-

ставил перед Крайздравом масштабные задачи, соответ-

ствовавшие духу времени. Карайздрав был обязан не-

медленно сосредоточить усилия всех подведомственных 

звеньев на организации медицинского контроля с расче-

том обеспечения к 1 июня осмотра 44 тыс. человек, а к 

25 декабря – не менее 90 тыс. человек. Таким образом, 

медикам предстоял колоссальный объем работы. По-

мощь здравотделам в организации массовой работы по 

врачебному контролю обязаны были обеспечить все 

районные, городские советы физической культуры и 

ведомственные руководящие звенья [9]. 

В целях увеличения численности кадров с про-

фильным образованием на IV пленуме КрайСФК было 

принято решение совместно с Бюро ФК Крайздрава, 

Крайотделом медиков и сектором кадров КрайСФК 

поставить через Всесоюзный совет ФК следующие 

вопросы перед Наркомздравом: 

а) о выделении из оканчивающих медицинские 

институты (Томск, Омск) врачей на физкультурную 

работу наравне с выделением врачей по другим спе-

циальностям; 

б) о разрешении открытия факультета физкульту-

ры в Томском медицинском институте по принципу 

факультета охраны материнства и детства [9]. 

Пленум КрайСФК одобрил мероприятие Крайзд-

рава по организации с 1 октября 1932 г. двухгодично-

го отделения по подготовке помощников врачей. 

Комплектование отделения осуществлялось Бюро ФК 

Крайздрава совместно с сектором кадров краевого 

совета ФК из физкультурного актива [9]. Таким обра-

зом, очевидна попытка КрайСФК и Крайздрава обес-

печить проведение врачебного контроля над физкуль-

турниками за счет собственных ресурсов. 

В начале 1933 г. всем областным, краевым СФК и 

СФК автономных республик был направлен циркуляр 

НКЗ «О врачебно-контрольной работе по физической 

культуре применительно к комплексу ГТО». Обл-

здравотделам было приказано провести работу по 

медосмотру физкультурников [4]. В 1934 г. спектр 

деятельности медиков расширился, что было связано с 

введением для детей школьного возраста комплекса 

БГТО (будь готов к труду и обороне), а также развер-

тыванием спортивно-соревновательной работы [10].  

В 1935 г. в регионы поступило циркулярное письмо 

Наркомздрава РСФСР (от 22.08.1935 г.), согласно ко-

торому осуществление врачебного контроля возлага-

лось на медицинских работников, обслуживающих 

различные слои населения: по линии школ – на врачей 

детских поликлиник, по линии вузов – на врачей ву-

зов, по линии профсоюзов – на врачей здравпунктов, 

заводских амбулаторий и поликлиник, в сельской 

местности – на участковых врачей. В том же году 

президиум Западно-Сибирского краевого исполкома 

в постановлении «О врачебном контроле по физиче-

ской культуре в крае» указал, что все лица, органи-

зовано занимающиеся физкультурой и спортом в кол-

лективах, обязаны пройти медосмотр и консультацию 

во врачебно-контрольных кабинетах. Это было сдела-

но в целях упорядочения и усиления врачебного кон-

троля над физкультурной работой «в связи с широким 

размахом внедрения ГТО в массы трудящихся и раз-

вертывания спортивно-соревновательной работы» 

[10]. 
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Организация полного медицинского сопровожде-

ния физкультурной деятельности была государствен-

ной задачей, для решения которой в стране не хватало 

специалистов соответствующей квалификации. Так, в 

Омской области врачебный контроль в 1935–1937 гг. 

осуществлялся по формальному признаку. В аппарате 

облздрава, в компетенцию которого входила его орга-

низация, отсутствовал квалифицированный инспектор 

медицинского контроля по физической культуре, а 

оборудованный на стадионе врачебный кабинет с ян-

варя 1937 г. не имел врача [11]. 

Для подготовки профильных специалистов Цен-

тральным институтом усовершенствования врачей 

(г. Москва) были организованы соответствующие кур-

сы, проводимые два раза в год. Однако эта мера, при-

званная обеспечить физкультурные организации ме-

дицинскими работниками соответствующего профиля, 

не позволила кардинально изменить ситуацию в стра-

не, особенно в Сибири. Данное направление врачеб-

ной деятельности не пользовалось популярностью. 

Так, например, в 1935 г. учеба на курсах не состоялась 

из-за недобора слушателей [12].  

Общая нехватка кадров на региональном уровне 

во второй половине 1930-х гг. усугубилась закрытием 

Научно-исследовательского кабинета по ФК (с 1 мая 

1936 г.) до соответствующего решения на президиуме 

КрайСФК [5]. Неоднократно поднимаемый вопрос о 

восстановлении его деятельности так и не был рассмот-

рен. Таким образом, региональные власти не смогли 

организовать стабильную работу данной структуры, как 

и систематический врачебный контроль над всеми 

физкультурниками. Между тем, создание Краевого вра-

чебного кабинета имело огромное значение для региона. 

Его наличие обусловило проведение в 1930-х гг. сибир-

скими медицинскими работниками исследований 

влияния физической нагрузки на различные категории 

граждан и внедрение производственной гимнастики в 

трудовые коллективы. 

Наблюдаемое с начала 1930-х гг. явное противо-

речие между численностью профильных медицинских 

работников, задействованных в сфере физической 

культуры, и масштабом возложенной на них работы 

сохранилось до конца десятилетия. Подготовка соот-

ветствующих специалистов в стране и регионе позволи-

ла в некоторой степени расширить данный вид деятель-

ности, но радикально не изменила ситуацию, и органи-

зация врачебного контроля над физкультурниками в 

должном объеме в Западной Сибири в этот период была 

крайне затруднительна.  

Однако, несмотря на существенные недочеты, 

врачебный контроль над физкультурниками разных 

ведомств и учреждений в Западной Сибири в 1930-

х гг. осуществлялся, проводилось научное обоснование 

физкультурных мероприятий лечебно-

профилактического характера, осуществлялась подго-

товка и переподготовка врачей для проведения этой 

работы. 

К началу 1940-х гг. врачебный контроль в стране 

оформился как государственная система медицинско-

го обеспечения физкультуры и спорта: существовали 

четкие организационные основы, система научных 

исследований, основы медицинского образования 

физкультурных кадров. Практические исследования, 

проведенные в тот период в Советском Союзе, в том 

числе в Сибири, и теоретические разработки в даль-

нейшем способствовали возникновению отдельной 

специфической области медицинской науки и прак-

тики, отвечающей за медико-биологическое обеспе-

чение подготовки спортсменов, – спортивной меди-

цины. 
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