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Рис. 2. Диаграмма 1. Распределение женского самодеятельного населения  
г. Москвы по сферам труда 

В целом на протяжении 30 лет как женское, так и мужское население рос-
ло равномерно, но прирост женского был больше прироста мужского на 28% 
(131% против 103%). При этом прирост женского трудового населения за  
30 лет составил 116%, что было на 30% больше, чем прирост мужского. И если 
в первом 15-летии (1882–1897 гг.) прирост составил 35%, то во втором 15-ле-
тии (1897–1912 гг.) увеличился в 2 раза и составил уже 60%. 

В итоге, общее количество работниц за 30 лет возросло – с 32% до 35%, 
тогда как работников – упало с 68% до 65%. Этому способствовал как приток 
крестьянского женского населения в города вслед за мужским (вследствие 
проблемы малоземелья), так и включение самих горожанок в новые виды 
деятельности. Конечно, последующая за этим война и революция дали жен-
щинам в их борьбе за свои права карт-бланш, однако первые шаги на пути 
к этому (в том числе и в трудовой сфере) были сделаны ещё до революции, 
несмотря на всё еще патриархальное понимание роли женщин и мужчин в 
российском обществе.
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коллекцИя боРИса суваРИна  
в бИблИотеке ИнстИтута междунаРодных 

отношенИй 
(женева, швейцаРИя)

Якимович Светлана Анатольевна, библиотекарь 
(Graduate Institute of International and Development studies, 

IHEID, Швейцария)

Коллекция Бориса Суварина (1895–1984) – подлинное отражение сферы 
его интересов в течение долгих лет его активной жизни. Основатель Фран-
цузской Коммунистической партии (1920) и член Исполнительного Комите-
та Коминтерна (1921–1924), исключенный за свои критические взгляды на 
линию партии, по возвращении во Францию стал корреспондентом Инсти-
тута Маркса и Энгельса, покупая по просьбе Давида Рязанова редкие книги и 
архивы деятелей социалистического направления. Страсть к сохранению ар-
хивов и материалов на темы истории рабочего движения осталась у Суварина 
до глубокой старости.

Став одним из первых анти-сталинистов, он пытался привлечь внимание 
европейцев к «атмосфере погрома, созданной сталинской прессой», разобла-
чать политику Исполнительного Комитета Коминтерна и показывать усло-
вия жизни трудящихся при диктатуре пролетариата в своих многочисленных 
критических статьях. Суварин не жалел усилий, осуждая преступления ста-
линизма, пытаясь спасти осужденных диссидентов и раскрыть горькую прав-
ду, скрываемую за ложью официальной советской пропаганды. Его главный 
труд «Сталин. Исторический обзор большевизма», впервые опубликованный 
в 1935, – не только хорошо проработанный портрет диктатора, но и история 
русской революции.

Широкий спектр архивных документов, книг, брошюр и периодических 
изданий, переданных Сувариным Женевскому институту, отражает измене-
ние политических взглядов коллекционера, но главная тема предопределена 
областью его особого интереса и названием руководимого им Института – 
коллекция фокусируется на социальных и исторических аспектах современ-
ного коммунизма.

Основав Институт Социальной Истории в Париже в 1935 как филиал 
Международного Института Социальной Истории в Амстердаме, Борис Су-
варин скрупулезно пополнял его библиотеку, взяв за основу своего собрания 
документы и переписку 20 годов. После возвращения из США в 1948 году 
Суварин воссоздал Парижский Институт и продолжал публиковать журнал 
Социальный Контракт, пополнять архивы и библиотеку, делиться своими 
знаниями и опытом в области современной политики до выхода на пенсию 
в 1976 году.
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В конце 1950 годов ухудшающееся здоровье и финансовое бремя привели 
к критической ситуации, в результате которой Суварин был вынужден ис-
кать покупателя для своей библиотеки. В то время его коллекция считалась 
четвертой по важности в мире по своей тематике, после Московского Инсти-
тута Маркса и Энгельса, библиотеки Амстердамского Института и Библио-
теки Джанджакомо Фельтринелли в Милане. Желая, чтобы вся коллекция 
осталась в Европе, и намереваясь иметь возможность продолжать работу с ее 
материалами, Суварин предложил свою Библиотеку Женевскому Институту 
Международных отношений.

Согласно меморандуму Суварина от 4 декабря 1959, его Библиотека со-
стояла из приблизительно 12 000 томов в области истории социализма и 
коммунизма, среди которых имелись ценные коллекции газет и журна-
лов на темы истории социальных движений, революций и экономических 
доктрин. В дополнение к этому в коллекции имелись несколько тысяч 
памфлетов и брошюр, представлявших немалую ценность в то время. До-
говор о покупке библиотеки был подписан в начале 1961, и передача книг 
и материалов продолжалась с весны 1961 до смерти Бориса Суварина чет-
верть века спустя. Последние коробки архивов были отправлены в Женеву 
в сентябре 1985 вдовой коллекционера. Директор Женевского Институ-
та того времени, г-н Жак Фремон, надеялся не только обогатить собрание 
своей библиотеки, но и открыть новые перспективы для будущих исследо- 
ваний.

Суварин очень серьезно отнесся к работе по передаче своей библиоте-
ки Женевскому институту, заказав машинописные копии корреспонденции 
1920-х годов, снабдив некоторые документы своими примечаниями и прило-
жив вкладыш с транслитерацией фамилии автора и переводом названия рабо-
ты на французский язык практически в каждую книгу и брошюру на русском 
языке. По оценке, данной Сувариным своему архиву в письме г-ну Фремону 
от 30.03.1971: «Как бы фрагментарна и неполна ни была моя коллекция, она 
представляет большой интерес в различных областях. Она отрицает устано-
вившиеся легенды о повседневной жизни Коминтерна при Ленине, о том, как 
проводились обсуждения и принимались решения, об отношениях с нацио-
нальными секциями, о пресловутом денежном вопросе, о советском шпиона-
же, и т.д.

В основном она освещает вопросы отношений Исполнительного Комите-
та с Коммунистической партией Франции, но характер этих отношений свой-
ственен также работе с другими секциями Коминтерна. Она содержит тексты 
и документы, касающиеся деятельности коммунистических партий и различ-
ных малоизвестных эпизодов истории международного коммунизма. В ней 
сохранены письма Зиновьева, Бухарина, Троцкого, Куусинена, Лозовского, 
Мануильского, Розмера, Садула, Бордига, Рутгерса и др., которые вносят 
свой вклад в понимание этих людей и исторических фактов. Она дает все не-
обходимые материалы о ФКП для будущей правдивой истории этой партии 
в развитии, ее кризисов, ее преобразования в инструмент Советского госу-
дарства. Благодаря этим разнообразным материалам коллекция незаменима 
и заслуживает опубликования».

Архив Бориса Суварина в нашем институте состоит из нескольких секций:
– Документы, собранные лично Борисом Сувариным (переписка 1918–

1929, вырезки из прессы, исторические фотографии, статьи, памфлеты);
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– Архив Анатоля де Монзи, французского политического деятеля и адми-
нистратора (документы и обширная переписка на тему возобновления дипло-
матических отношений с Россией и возвращения царских займов);

– Архив Е.Д. Кусковой и С.Н. Прокоповича (переписка, рукописи статей, 
коллекция эмигрантской прессы 1900–1954);

– Несколько папок на различные темы – Андре Марти, деятель ФКП; Ар-
тур Раффалович (русский финансовый агент в Лондоне); папки, озаглавлен-
ные НКВД, содержащие произведения на руском и французском языках под 
названием «Меч революции»; листовки «Paix et libérté » и пр.

В настоящее время ведется работа по созданию описания архива Бориса 
Суварина и его опубликованию на сайте нашего института в соответсвии с по-
желанием Бориса Суварина, высказанным в письме г-ну Фремону 05.07.1973: 
«Я бы хотел, чтобы был создан машинописный список архива, воспроизводя-
щий даты и мои примечания к каждому документу».

Под руководством профессора современной истории нашего института, 
г-на Андре Либиша, подготовлена и выпущена книга на английском языке 
«From communism to anti-communism. Photographs from the Boris Souvarine 
Collection at the Graduate Institue, Geneva» с комментариями историков к 
фотографиям эпохи 2 конгресса Коминтерна и другим историческим фото из 
коллекции Суварина. Электронная версия книги доступна по ссылке:

https://books.openedition.org/iheid/6440.
Также эти фотографии можно увидеть по ссылке:
https://www.flickr.com/photos/graduateinstitute_library.
Цель доклада – раскрыть архивы нашего института для русско- и фран-

коязычных исследователей, привлечь их внимание к малоизвестным дета-
лям современной истории и биографий Бориса Суварина, Анатоля де Мон-
зи, и особенно нашей соотечественницы, Екатерины Дмитриевны Кусковой 
(1869–1958), замечательной женщины и человека необычайной твердости и 
высоких моральных ценностей.
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Расовые теоРИИ ж.а. гобИно И г. гюнтеРа: 
сРавнИтельный аналИз

Яковлев Игорь Вячеславович  
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

«Отцом-основателем» расовой теории по праву считается Жозеф Артюр 
Гобино, чья теория появилась вслед за открытиями и исследованиями Чарль-
за Дарвина, Рихарда Вагнера, Карла Маркса, немецкого биолога и врача  
К.Г. Каруса и французского историка и философа В. Курте. В частности, дру-
жеские отношения с Вагнером явились причиной сходства их воззрений. 
Примером служат убеждения о том, что человечество состоит из нескольких 
неравных рас, что высокие расы могут господствовать над низшими и т.д.1  
А ряд основных положений книги Каруса «О неравных способностях различ-
ных человеческих рас к высокому духовному развитию» (1849 г.) Жозеф Ар-
тюр Гобино впоследствии развивал в своей теории.

Однако стоит отметить, что Ж.А. Гобино является не единственным тео-
ретиком расизма, который связывает между собой развитие цивилизаций и 
расы народов. В учении главного расолога Третьего рейха Ганса Гюнтера ра-
сам так же отводится ведущая роль в историческом процессе, а значит, и в раз-
витии цивилизаций. Ганс Фридрих Карл Гюнтер был не просто теоретиком, 
он на практике применял свою теорию. Помимо преподавания в университе-
тах Вены, Берлина, Фрайберга, он являлся главным евгенистом, оказавшем 
своими научными трудами значительное влияние на проводимую расовую 
политику немецких национал-социалистов. В книге Г. Гюнтера «Избранные 
работы по расологии» исследователь проследить данную закономерность. По 
Г. Гюнтеру, «цивилизация и изменение цивилизации народа это, прежде все-
го, выражение конфликта представленных в этом народе расовых душ между 
собой и с окружающим миром»2. История – всегда является конфликтом 
расовых особенностей, в связи с этим «направление цивилизационной дея-
тельности всегда зависит от доминирующей в данном народе расовой души, 
от той расовой души, которая после конфликта с другими представленными в 
данном народе расовыми душами завоевывает господство»3.

Если сравнивать эти части концепции Ж.А. Гобино и учения Г. Гюнтера, 
то можно увидеть, что у этих двух авторов цивилизация выступает в качестве 
результата смешения между расами. Но, несмотря на схожесть этих идей, су-
ществует два важных различия между ними. 

1 См: Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские теории расизма. М., 2009. 
С. 9–10.

2 Гюнтер Г.Ф.К. Избранные работы по расологии. М., 2005. С. 176.
3 Там же.
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Во-первых, если в концепции Ж.А. Гобино смешение рас и возникнове-
ние цивилизаций проходят мирным путем, то в учении Ганса Гюнтера это 
смешение обязательно сопровождается борьбой между расами. Кроме того, 
Жозеф Артюр Гобино говорит о том, что смешение проходит естественным 
путем и является по своей сути латентным процессом, постоянно действую-
щим в истории. У Ганса Гюнтера смешение рас обязательно является совсем 
не естественным процессом, а скорее наоборот. И становление цивилизации 
является ярко выраженным процессом.

Во-вторых, ведущую роль в процессе становления цивилизаций и раз-
вития истории Ж.А. Гобино отводит только представителям белой расы. По 
его мнению, только данные индивиды способны привнести в дикое общество 
черты цивилизованности. «Она (история) показывает, что всякая цивилиза-
ция берет начало от белой расы и ничто не может долго продержаться без ее 
участия, что общество может быть великим и процветающим лишь в той мере, 
в какой оно сохраняет сотворившую ее благородную группу, и что сама эта 
группа принадлежит к самой развитой ветви нашего народа»4.

Если же обратиться к учению Ганса Гюнтера, то можно заметить, что автор 
в процессе становления цивилизаций не отдает доминирующую роль ни од-
ной из рас. Становление цивилизации, по Г. Гюнтеру, происходит в результате 
победы одной расовой души над другой.

Таким образом, если для Ж.А. Гобино цивилизация возникает только в 
случае смешения белой расы с какой-либо другой, то, по мнению Ганса Гюн-
тера, цивилизация может возникнуть в результате смешения любых рас.

Вопрос о неравенстве человеческих рас Жозеф Артюр Гобино начинает 
рассматривать с самого его истока, а именно – с происхождения человека. 
Проведя ряд рассуждений, автор приходит к выводу, что все человечество 
произошло от одного источника и является потомком «первородной адамо-
вой ветви»5. Стоит отметить, что, по мнению Гофмана А.Б., такое допуще-
ние Ж.А. Гобино о происхождении человечества из единой «адамовой ветви» 
обусловлено нежеланием автора вступать в конфликт с христианской рели-
гией6.

Г. Гюнтер, в свою очередь, вопросу происхождения человека отводил не 
такую значимую роль. Для него основным элементом теории была идея со-
хранения чистоты какой-либо расы. Несмотря на то, что он не превозносил 
белую расу, он настаивал на ее абсолютной автохтонности. 

Различались у этих двух авторов и взгляды на выделение самих рас. По 
мнению Ж.А. Гобино, существует несколько различающихся друг от друга 
рас: белые, черные и желтые. Это и есть чистые расы, из которых состоит че-
ловечество. Может возникнуть представление о том, что Ж.А. Гобино за осно-
ву своего деления брал цвет кожи. Но он, предвидя такое развитие событий, 
сразу отметил, что цвет кожи – это только повод для обозначения рас, а само 
деление он проводил по совсем другим критериям, отличным от этого. По 

4 Гобино Ж.А. Опыт о неравенстве человеческих рас. Т. 1. М., 2001. С. 198–
199.

5 Там же. С. 21.
6 Гофман А.Б. Элитизм и расизм: критика философско-исторических воз-

зрений А. де Гобино // Расы и народы. 1977. № 7. С. 135.
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мнению А.-П. Тагиефф, эта классификация является отражением распростра-
ненных в то время представлений о различии людей7. Но, как бы то ни было, 
Ж.А. Гобино выделяет белую, черную и желтую расы.

Критерием для выделения рас служат три признака, а именно: физическая 
сила, красота тела, интеллектуальные способности.

Стоит отметить, что классификация рас по данным основаниям является 
основной (и по сей день), но не единственной. Так, расовая теория главно-
го расолога Третьего рейха Ганса Гюнтера базируется на совершенно других 
принципах. В концепции Ганса Гюнтера нет ярко выраженных критериев при 
выделении конкретных рас. Для него ключевыми характеристиками являют-
ся: внешность, телосложение, ментальные особенности и особенности духов-
ной организации. Исходя из этих принципов, Ганс Гюнтер делит человечество 
на 6 рас: Нордическая, Западная, Динарская, Восточная, Восточно-балтий-
ская, Фальская.

Каждая из этих рас обладает набором своих особенных признаков. Так, 
представители нордической расы характеризуются «высоким ростом, длин-
ной головой, узким лицом с выступающим подбородком, узким носом с вы-
соким основанием; мягкими, светлыми волосами, глубоко поставленными 
светлыми глазами, розовато-белой кожей»8. 

Таким образом, можно заметить, что, в отличие от Ганса Гюнтера,  
Ж.А. Гобино придерживался более конкретных характеристик при выделении 
тех или иных расовых групп. При этом Ж.А. Гобино считал не столь важным 
обоснование в различии физической силы и красоты представителей различ-
ных рас. А вот неравенство в интеллектуальном плане он трактовал особым 
образом.

7 См.: Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские теории расизма. М., 2009. 
С. 48.

8 Гюнтер Г.Ф.К. Избранные работы по расологии. М., 2005. С. 63.
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агИтацИя И пРопаганда фИзИческой культуРы  
И споРта в пеРвые годы советской властИ  

(на пРИмеРе новгоРодской губеРнИИ)

Яковлева Инна Алексеевна 
(Новгородский государственный университет  

имени Ярослава Мудрого)

Становление и развитие советского спорта шло под чутким контролем 
партии большевиков. Ища поддержку народа, она использовала все возмож-
ные средства объединения и привлечения широких масс населения к физи-
ческой культуре. В советской России на первый план в области физической 
культуры и спорта выдвигалось всеобщее оздоровление, подготовка к труду и 
обороне, в то время как достижение каких-либо результатов и установление 
рекордов считалось «буржуазным» пережитком1.

Новгородскую губернию, как и всю страну, коснулись изменения и нова-
ции в области спорта и физической культуры. С введением всеобщего воен-
ного обучения и созданием Новгородского губернского отдела «Всевобуч», а 
также отделов при уездных военкоматах в 1918 году2, вся агитационная и 
пропагандистская деятельность была сосредоточена в них.

Основными направлениями агитационной работы в органах Всевобу-
ча были создание спортивных клубов и кружков, а также выпуск брошюр 
и листовок пропагандистского содержания. Так, по состоянию на 1 декабря  
1921 года в Новгородской губернии существовало 19 спортивных организа-
ций, 8 из которых вели работу под руководством органов Всевобуч. В общей 
сложности в клубах состояло 920 членов, 505 из которых – граждане допри-
зывного возраста. Наибольшее число спортивных организаций зарегистриро-
вано в Боровичском и Маловишерском уездах – 8 и 6 соответственно. Из-за 
отсутствия информации в изученных нами документах, мы не можем оха-
рактеризовать состояние спортивных организаций в Новгородском уезде и  
г. Новгороде, как губернском центре, однако в нём отмечается самое большое 
число членов спортивных клубов – 525 человек3. Важно отметить, что член-
ство в клубах, организованных всевобучем, было бесплатным, и вступить в 
них мог любой желающий. Это отличает советские спортивные организации 

1 Ивановский Б. Спорт // БСЭ. 1-е изд. М., 1947. Т. 52. С. 446–447.
2 Доклады начальников территориально-полкового округа и ротных участ-

ков о состоянии всеобуча и о ходе реорганизации органов всеобуча за 1918 г. // 
ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 76. Л. 30а–32.

3 Сведения уездвоенкоматов о состоянии спортивной и допризывной под-
готовки за 1921 г. // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 455. Л. 110.
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от существовавших в дореволюционной России, где членство в клубе предпо-
лагало взносы и самостоятельную покупку инвентаря.

Отделы всеобщего военного обучения для продвижения своих идей также 
пользовались средствами массовой информации. В губернской газете «Звез-
да» регулярно публиковались объявления о проведении каких-либо спортив-
ных мероприятий или о наборе в спортивные организации. В самих органах 
всевобуча регулярно выпускались инструкции и методические рекомендации 
по созданию спортивных кружков и клубов, внедрению курсов подготовки 
спортсменов и допризывников. Так, например, окружным инспектором все-
вобуча Петроградского округа М. Собецким была утверждена Временная ин-
струкция по организации допризывной подготовки и по созданию спортив-
ных кружков, отделов и клубов. Она регулировала учреждение спортивных 
организаций в губерниях, разъясняла правила создания клубов в уездных 
городах и волостях, давала рекомендации по оборудованию секций и тиров4.

В 1919 году в Новгородской губернии был создан Коммунистический 
союз молодежи. Основной задачей, поставленной перед комсомолом В.И. Ле-
ниным в области «спортизации», стала культурно-просветительская и агита-
ционная работа с населением для распространения идей всевобуча. В 1920– 
1921 годах при Новгородском комитете РКСМ был создан военно-спортив-
ный отдел, который предпринимал попытки решить эту проблему. Проводи-
лись спектакли и митинги, членами спортивных клубов читались лекции о 
важности физической подготовки в жизни советского гражданина. Как писа-
ли позднее в отчетах, агитационно-просветительской деятельности комсомо-
лом уделялось много сил и времени5. 

Уже в 1922 году приказом по Губвоенкомату от 29 сентября 1922 года  
№ 307 был создан Новгородский совет физической культуры, в котором, со-
гласно постановлению Высшего Совета физической культуры, «ввиду необ-
ходимости расширения рамок своих работ»6, предполагалось организовать 
три комиссии: научную, административно-организационную, агитационно-
просветительную. Эти три комиссии должны были осуществлять политику 
всеобщего военного обучения. Одним из ключевых направлений работы дан-
ного органа была агитационно-просветительская деятельность для привлече-
ния большего числа граждан в спортивные организации и приобщения их к 
спортивной культуре.

Еще одним из важных направлений агитационно-пропагандистской де-
ятельности в области спорта стало проведение различных спортивных ме-
роприятий и соревнований. Первые соревнования стали проводится ещё в  
1918 году, однако они не были рассчитаны на широкую публику. Более серьез-
ные и массовые мероприятия стали организовывать уже в 1920 году. Обычно 
они приурочивались к каким-либо годовщинам или определенным событиям, 
происходившим в стране, тем самым обеспечивая себе массовость и гласность. 

4 Материалы по работе отдела спорта и допризывной подготовки губвоен-
комата за 1919 г. // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 160. Л. 32–32 об.

5 Телеграммы, переписка Бологовской организации по военным и спортив-
ным вопросам // ГАНИНО. Ф. 261. Оп. 1. Д. 80. Л. 3.

6 Циркулярные указания Главного управления всеобщего военного обуче-
ния и Петроградского окружного Управления всеобщего военного обучения // 
ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 642. Л. 16.
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«День Всевобуча» в Новгородской губернии ежегодно проводился в мае-
июле, начиная с 1920 года. Данное мероприятие проводилось не только на 
губернском, но и на местном, уездном уровне. Праздник обычно включал па-
рады, концерты и спектакли, показательные выступления спортсменов и со-
ревнования. Времени на подготовку выделялось немного, поэтому состязания 
ограничивались футбольными матчами и легкой атлетикой. Например, в мае 
1922 года в городе Новгород прошёл праздник «День русского спорта», приу-
роченный к «четвертой годовщине Всевобуча». В программу были включены 
парад спортсменов и допризывников, показательные спортивные соревнова-
ния по легкой атлетике, матчи по футболу, баскетболу и французская борьба7. 
Так, баскетбольный матч между «Синими» и «Белыми» закончился со счетом 
15:7 в пользу «Синих»8.

Одним из самых крупных спортивных мероприятий из проводимых в гу-
бернии, привлекавшим наибольшее количество зрителей и участников, была 
губернская олимпиада. Первая подобная олимпиада была проведена в августе 
1921 года в г. Новгороде, где каждый уезд представляла команда из допризыв-
ников и спортсменов. Всего в олимпиаде участвовало 137 человек9. По общей 
сумме очков команды Новгородского, Демянского и Маловишерского уездов 
заняли 1, 2 и 3 места соответственно.

В феврале 1923 года в г. Новгороде был устроен «День физической культу-
ры». В первую очередь, его проведение было ориентировано на показательные 
спортивные выступления для профсоюза, Красной Армии, РКСМ, членов 
РКП(б). Но, в тоже время, попутно с выступлениями проводились лекции, 
«касающиеся наступающего вырождения человечества, а в особенности тру-
дящихся масс и демонстрации способов в борьбе с этим явлением»10.

Большое внимание уделялось составлению лозунгов, призывающих к за-
нятиям физической культурой и спортом. В Новгородской губернии подоб-
ного рода лозунги публиковались в местных газетах. Например, в 1920 году, 
лозунгом всех спортивных организаций стал: «Для спортсмена необходи- 
мы – воздух, солнце и вода». В этот период на первый план выходят основы 
гигиены и медицинское наблюдение спортсменов. В газете «Красная моло-
дежь» приведен такой лозунг для всех новгородских спортсменов:

«В спортивные клубы и площадки
На вольный воздух из душных стен,
Полною грудью его вдыхая,
Ближе к спорту,
Рабоче-крестьянская молодежь!»11

7 Греко-римская борьба. Отличительной чертой является использование в 
единоборстве только захватов руками.

8 Документы по всеобучу и спортивной подготовке // ГАНО. Ф. Р-1527.  
Оп. 1. Д. 648. Л. 63 об.

9 Материалы по всеобучу за 1921 г. // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 453.  
Л. 120–121.

10 Документы о работе отдела всеобуча губвоенкомата // ГАНО. Ф. Р-1527. 
Оп. 1. Д. 650. Л. 15.

11 Журнал «Красная молодежь». 1921–1922 гг. // ГАНИНО. Ф. 3. Оп. 1.  
Д. 153. Л. 6.
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Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на большую проведенную 
работу органами всеобщего военного обучения, РКСМ по пропаганде и аги-
тации физической культуры и спортивного движения, вплоть до 1923 года 
ощущалась незаинтересованность граждан в спорте. Особенно это касалось 
деревень, где спортивная подготовка практически не велась, в связи с кадро-
выми и финансовыми проблемами. «На все благие начинания, крестьяне, бла-
годаря своей темноте, смотрят недоверчиво и критически»12, – писал в отчете 
губернский начальник всеобщего военного обучения. Негативно сказывалась 
и тяжелая социально-экономическая ситуация в стране.

12 Материалы по работе отделов спорта и допризывной подготовки губвоен-
комата и уездвоенкоматов за 1919 год // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 159а. Л. 26.
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