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ТЕПЛЫХ В. В. 

РОЖДЕНИЕ РУССКОГО ХОККЕЯ  
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Хоккей с мячом является одним из ведущих видов спорта в 
Приангарье. И, действительно, он пользуется исключительной 
популярностью и любовью в городе на Ангаре. На протяжении 
последних пяти десятилетий на каждой встрече ведущих клубов 
присутствуют десятки тысяч зрителей, чем не может похвастаться 
ни один город России. Мужская команда по хоккею с мячом бо-
лее полувека выступает в высшей лиге страны. Женская хоккей-
ная команда «Рекорд» достигла серьезных успехов на отечествен-
ном и международном уровне. Богатая история хоккея с мячом в 
Приангарье не получила достойного исследования и освещения в 
научных работах и литературе. Автор ставит своей целью выяв-
ление истоков истории хоккея с мячом в регионе. 

После Октябрьской революции (1917 г.) хоккей в стране стал 
доступен всем. Благодаря этому, практически одновременно поя-
вились команды во многих городах Севера и Сибири, Урала, По-
волжья и Дальнего Востока [5, с. 17].  

Проблемой массового развития зимних видов спорта в Вос-
точной Сибири являлись недостаточное развитие материально-
технической базы, отсутствие методической литературы. Слабая 
кооперация специалистов зимних видов спорта осложняла ква-
лифицированную подготовку хоккеистов.  

Однако, несмотря на эти проблемы, исторические источники 
свидетельствуют, что хоккей с мячом активно развивался и в Ир-
кутске. С русским хоккеем жителей города познаклмило в 1920-х 
гг. Датское северотелеграфное агентство (при котором была 
спортивная организация). Воглавлявший агентство С. Я. Бороз-
дов, приехавший в Иркутск из Ленигнграда,  был первым трене-
ром в спортклубе «Спарта» и первым судьей. Образованнейший 
человек, блестящий эрудит, владевший в совершенстве шестью 
языками, он также считается и основоположником судейства по 
футболу и легкой атлетике в Приангарье. «Датский телеграф» 
стал первой командой по хоккею с мячом, а конкуренцию ему 
составляли команды: «Спарта», «Унион», «Сильный пролета-
рий», «Яхт-клуб», «Динамо», «Свердловский транспортник», 
клуб им. Октябрьской революции – «КОР» [6, с. 80–81]. Хоккей 
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полюбился иркутянами сразу и безоговорочно был всеми при-
знан. Спортсменам и многочисленным болельщикам по нраву 
пришлась быстрая, захватывающая игра, требующая ловкости и 
смелости, силы и выносливости. 27 июня 1923 г. Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) РСФСР принял 
постановление о создании Высшего Совета физической культуры 
(ВСФК) при ВЦИК и его местных органов. «В настоящее время 
происходит изменение в постановке дела физкультуры, – писала 
газета «Власть труда» в 1923 г. – В Иркутской губернии измене-
ния коснулись прежде всего совета физической культуры, кото-
рый переходит непосредственно в губернский исполнительный 
комитет и превращается из междуведомственного органа в над-
ведомственный, получая максимум полномочий» [1, с. 55]. В 
структуре нового совета были две коллегии: организационная и 
методико-пропагандистская. При организационной коллегии 
находился технический комитет, он работал непосредственно по 
видам спорта: гимнастике, легкой атлетике, велоспорту, тяжелой 
атлетике, подвижным играм, конькам, лыжам и хоккею с мячом. 
Это дало толчок дальнейшему развития спорта в регионе, в том 
числе и хоккею с мячом. 

Архивные материалы свидетельствуют, что уже в 1924–1925 гг. 
сформировались футбольно-хоккейные кружки, их членами бы-
ли: Плющенко Я., Усольцев В., Степанов И., Жвачкин А., Коган 
Б., Воронин Н., Архипов А., Смирнов В., Кобрин Л., Полунин В., 
Маловицкая Янина. Многие из них приняли участие в «Первом 
Сибирском зимнем празднике физической культуры» в городе 
Ново-Николаевске (ныне Новосибирск), проведение которого 
планировалось в Иркутске [4, с. 51, 57]. А с 1927 г. в регионе про-
водились регулярные товарищеские встречи по этому виду спор-
та. В Иркутске насчитывалось несколько мужских команд по хок-
кею с мячом: «Ленинский транспортник», «КОР», «Динамо», 
«Свердловский транспортник», «Яхт-клуб», «Металлисты», «Мед-
сотрудник». 

По результатам ряда встреч можно отметить ведущие коман-
ды и самобытных игроков: «Ленинский транспортник» (Ануф-
риев, Дружинин), «КОР» и «Динамо» (Минеев). В 1928 г. был по-
строен новый стадион – «Динамо» в центре Иркутска на улице 
Карла Маркса [4, с. 42, 45, 46.]. 
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В конце 1920-х гг. во всем спортивном движении страны про-
изошли качественные сдвиги. Постановление ЦК ВКП (б) от 23 
сентября 1929 г. указало на необходимость устранения ведомст-
венного разнобоя, нацелило на максимальное расширение обще-
го масштаба физкультурной работы. С созданием Всесоюзного 
совета физической культуры значительно повысился уровень 
спортивной организационной работы. Немалую работу по 
улучшению учебно-тренировочного процесса провели хоккей-
ные секции и коллективы. Шире стала сеть команд на фабриках, 
заводах, в учебных заведениях. Важную роль в развитии и рас-
пространении хоккея с мячом сыграли организации Всевобуча. 
Вместе со многими другими видами спорта хоккей с мячом вхо-
дил в программу допризывной подготовки. Велика была и роль 
организуемых Всевобучем Недель зимнего спорта, во время кото-
рых молодежь многих городов страны знакомилась с русским 
хоккеем. Введение Всесоюзного комплекса ГТО помогло улуч-
шить физическую подготовку спортсменов, создало возможность 
для повышения технической и тактической подготовки, для рос-
та общего уровня мастерства советских хоккеистов. В середине 
1930-х гг. в стране появились первые детские и юношеские ко-
манды [5, с. 19]. Имелись и недостатки, в частности относительно 
низкий уровень молодых игроков, не имевших достаточной тех-
нической и тактической подготовки.  

В 1935 г. в городе была создана женская хоккейная команда 
«Динамо», в составе которой были разносторонние спортсменки, 
увлекавшиеся помимо хоккея легкой атлетикой, волейболом, ве-
лоспортом, коньками, лыжами, верховой ездой: капитан А. Г. Ря-
занцева, вратарь К. Рютина, А. Сивкова, В. Белькова и Б. Мощиц-
кая [6, с. 85]. До Великой Отечественной войны в Иркутске было 
шесть женских команд по хоккею с мячом. Таким образом, в те-
чение короткого периода хоккей с мячом вышел на достаточно 
высокий уровень. Как писала в январе 1935 г. газета «Восточно-
Сибирская правда», «хоккей становится одним из массовых и лю-
бимых видов зимнего спорта нашей молодежи. Начавшийся ро-
зыгрыш первенства города привлек значительное количество 
хоккеистов. Семь команд принимают участие в матчах» [3, с. 4]. В 
1930-е гг. состоялись междугородние встречи с командами из Чи-
ты, Черемхово, Улан-Удэ, что способствовало повышению уровня 
игры. К сожалению, такие встречи были нерегулярны. 
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21 июля 1936 г. ЦИК и СНК СССР приняли Постановление 
«Об образовании Всесоюзного комитета по делам физической 
культуры и спорта при СНК СССР» (вместо Всесоюзного совета 
физической культуры при ЦИК СССР). На основе этого поста-
новления повсеместно появились клубные команды ДСО [5, с. 27].  

В декабре 1936 г. открылся каток общества «Локомотив» и со-
стоялся розыгрыш по хоккею с мячом между командами обществ 
«Динамо», «Локомотив», «Авангард», «Крылья Советов». На ос-
нове ведущих команд сформировалась и первая сборная Иркут-
ска: вратарь – С. Гусев (участник Всесоюзной спартакиады 1928 г. 
по академической гребле); защитники – Ополев, Вострышев; по-
лузащитники – Дружинин, Вишневский, Соколов; нападающие – 
Красильников, Каменев, Олейников, Ануфриев, Буренин. Вскоре 
иркутские команды стали выезжать за пределы Восточно-
Сибирского края. Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Красно-
ярск, Омск – вот основные города, со сборными хоккейными 
дружинами которых они стали встречаться регулярно [7, с. 4].  

Накануне Великой Отечественной войны хоккей с мячом 
приобрел большую популярность, выросли класс и относитель-
ное мастерство хоккеистов. В марте 1941 г. завершились решаю-
щие матчи на кубок области по хоккею с мячом среди юноше-
ских, женских и мужских команд. Сильнейшими стали у юношей 
– спартаковцы Иркутска, в женском финале Галактионова и Ус-
тинова из команды «Спартак» вывели свою команду вперед. 
Чемпионы города команда «Динамо» одержали победу со счетом 
8:2. В составе команды-победительницы, обладателя кубка облас-
ти по хоккею 1941 г., были: вратарь Минеев; защитники Зайцев и 
Плохов; полузащитники Боборыкин, Медведский, Терентьев; напа-
дающие Митаво, Дехнич, Каклистов, Огерчук, Голобоков [1, с. 128]. 

Во время войны большинство хоккеистов ушло на фронт – 
там нужны были крепкие, закаленные люди. Многие из них не 
вернулись домой, в свои команды. Но вопреки смертям, вопреки 
войне, вопреки тяжелейшему положению тылового города-
труженика, в 1943 г. спорт, в том числе и хоккей с мячом, вновь 
стал важнейшим средством воспитания молодого поколения. Да-
же пожар, случившийся на центральном стадионе Иркутска зи-
мой 1944 г., не смог прервать интерес к хоккею с мячом, матчи все 
равно регулярно проводились. И в том же году иркутское «Ди-
намо» сыграло один из памятных матчей – в Чите. Тогда иркутя-
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нам пришлось играть вдевятером. Иван Григорьевич Попов, 
бывший в те годы ответственным секретарем ДСО «Динамо», в 
самый критический момент, когда иркутяне проигрывали, надел 
коньки и вышел на поле с забинтованной рукой на привязи. И 
«Динамо» в нелегкой борьбе одержало победу [7, с. 5]. Регулярно 
проводились соревнования на первенство и кубок города. Наи-
более популярными и любимыми командами у иркутян были 
тогда: «Динамо», АТП, «Авангард», «Спартак», в составе которых 
выступали П. Катровский (позднее известный футболист команд 
высшей лиги), Брянчуков (летчик, один из первых в СССР ко-
мандир корабля ТУ-104), Н. Митаво (заслуженный тренер РСФСР 
по конькобежному спорту), А. Чернокевич, Мунгалов, Огерчук, 
Амосов, Пхайко, Сухов, С. Филимонов, Мурзаев и мн. др. Сразу 
же после войны хоккеисты Иркутска включились в соревнования 
на кубок РСФСР. Одним из ведущих коллективов города стано-
вится команда «Локомотив». Железнодорожники Иркутска в се-
зоне 1947–48 гг. становятся чемпионами Центрального Совета. В 
Москве в финальном матче они со счетом 3:0 побеждают команду 
«Метростроя». За иркутян тогда выступали вратари А. Князьков, 
Д. Коган, полевые игроки В. Сазонов, Г. Труш, Д. Хорошайлов,  
А. Качаев, Е. Смирнов, Н. Олейников, Г. Гноев, Ю. Низов, И. Вос-
трышев, В. Клыков, С. Никифоров, Г. Израильский, А. Черноке-
вич, Н. Джурук. И в следующем сезоне «Локомотив» – чемпион 
ЦС [1, с. 177]. Отсутствие иностранных связей в данный истори-
ческий период отрицательно влияло на прогресс иркутского хок-
кея с мячом.  

Анализ документального материала позволил раскрыть ру-
ководящую роль государства в повсеместном развитии физкуль-
турно-спортивного движения, которое способствовало и разви-
тию хоккея с мячом, повышению уровня мастерства хоккеистов 
Приангарья. Многие из них стали в дальнейшем известными 
спортсменами, членами сборных команд, тренерами ведущих 
клубов страны. За небольшой промежуток времени 1923–1948 гг. 
этот вид спорта прочно закрепился в Прибайкалье и стал одним 
из популярных и массовых видов спорта. 
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ТРЕТЬЯКОВ В. В. 

ПОНЯТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В «МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ»  
А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО 

Историческая наука не творит исторический процесс, а на-
целенно обнаруживает его главные проявления. Для проникно-
вения в этот процесс историк накладывает на историческую ре-
альность определенные формы знания. Отсюда возникает и про-
блема метода – метод позволяет историку связывать знания и тот 
аспект реальности, к которому он обращается. Дело, следова-
тельно, не столько в содержании аспекта исторической реально-
сти (оно может быть любым), сколько в его соотнесенности с 
формой знания. Эта соотнесенность определяется методологиче-
ским приоритетом исследователя, следуя которому, он и придает 
историческому процессу те или иные очертания. Впрочем, есть 
нечто общее, что сообщает весьма различным сочинениям исто-
риков характер собственно исторических. Размышления об этом 
общем, о его природе и содержании являются отличительной 
чертой науки как способа постижения мира; плоды размышле-
ний и воплощаются в том ее аспекте, который обычно связывает-
ся с понятием методологии. Считая, например, Геродота «отцом 
истории», мы делаем известное допущение, ведь становление  
истории как науки неразрывно связано с формированием ее 
фундаментальных основ. В исторической науке этот процесс раз-
ворачивается в XIX в., и главной проблемой, которой были под-
чинены методологические искания историков XIX – начала XX вв., 
стало обоснование истории как науки. В отечественной историо-
графии этот процесс широко разворачивается с середины XIX в. В 
работах российских историков того времени были сформулиро-
ваны многие теоретические положения методологического ха-
рактера, которые и до сих пор не утратили своей значимости. 




