
«В отпуску от всякой работы». Как белгородцы 
отдыхали до Великой Отечественной войны

«Белгородская правда» рассказывает о туристических м арш рут ах  
и санаторном оздоровлении передовиков производства и сельских  
тружеников



Гражданская война, нэп, создание колхозов, классовая борьба, ликвидация 
безграмотности, становление новой экономики и утверждение советской 
культуры... Кажется, в череде этих событий нечего было и подумать 
о путешествиях, санаториях или организованном туризме. Однако и то и другое 
у нас было.

Белгородцы ездили по путёвкам на курорты  страны и принимали гостей у себя. 
Более того, через районы современной Белгородской области проходил 
туристический маршрут всероссийского значения.

С пользой дела

Советская власть узаконила отпуска для трудящ ихся почти сразу после 
революции -  в июне 1918-го. Закрепив, к слову, то, чем мы пользуемся до сих пор: 
рабочие и служащие, проработавшие не менее шести месяцев без перерыва, 
получили право на двухнедельный отпуск с сохранением содержания и выдачей его 
вперёд. Но без идеологии поначалу отдохнуть не получалось. По рекомендации 
центрального совета общества «Долой неграмотность» (ОДН) вплоть до 1929 года 
каждый рабочий во время летнего отпуска должен был в первую очередь 
ликвидировать пьянство и неграмотность в деревне. И, отправляясь в село, 
интересоваться, есть ли там ячейка ОДН. Если не было, то организовать её или 
оживить работуу а затем отчитаться письменно в центр.



А вот с крестьянам и было сложнее. Им, как вы заметили, по закону отпуск 
не полагался, тем более летом. Была в этом не только житейская необходимость (лето 
в деревне -  пора горячая), но и официальное убеждение, что крестьянин, «где бы он 
ни находился, по-особому воспринимает звуки нарастающей весны», всегда физически 
и психологически настроен на работу на земле. И отрывать его от этого 
естественного процесса -  чуть ли не преступление. Эта теория способствовала тому, 
что в 1925-27 годы даже осуждённых за убийство крестьян на время полевых работ 
стали отпускать из заключения домой -  в отпуск, как ни иронично это звучит. 
Обычные же, «некриминальные» селяне вплоть до 1969 года (именно тогда утвердили 
права колхозников на оплату труда вместо трудодней и отдых), «отпусковали» так, 
как было прописано в колхозном уставе, а по факту -  как решит председатель.



Мимо них прошла и так называемая сталинская 
Конституция 1936 года, которая гарантировала 
отдых тем же рабочим и служащим. Исправила 
ситуацию лишь Конституция 1977-го. Поскольку' 
территория Белгородской области исторически 
считалась сельскохозяйственной, нетрудно 
представить, что если рабочие и служащие изредка 
выезжали на море и курорты, то большинство 
крестьян ни разу в жизни не покидали родные 
пенаты.

Вдохновляясь на труд

После Гражданской войны в 1925 году через Белгород возобновилось периодическое 
железнодорожное сообщение с Крымом, а к 1927 году через станцию уже ежедневно 
проходил скорый поезд № 5л/6л Ленинград -  Севастополь. К началу 1950-х поездов 
было уже восемь, что не удивительно: в стране стартовало развитие санаторно- 
курортного отдыха и туризма.

Газеты запестрели объявлениями о продаже путёвок через Всесоюзное добровольное 
общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Ближайшее к Белгороду 
располагалось в Харькове, ку'да поезда ходили практически через час.

Фото: Вадим Заблоцкий

Есть ли жизнь после отпуска. Что такое

постотпускной синдром и как с ним

справиться



Путёвку на срок от 5 до 22 дн ей  можно было купить в Крым, Москву, на Кавказ, 
Алтай, Волгу, Кузбасс и в другие места. В 1956 году они стоили от 102 до 592 рублей.
В цену входило питание, жильё, экскурсии и внутримаршрутный транспорт. А вот 
добираться до места нужно было за отдельную плату'.

Тут стоит отдельно рассказать об ОПТЭ. К моменту' его создания в стране уже 
существовало несколько туристических организаций, в том числе государственное 
акционерное общество «Советский турист». ОПТЭ же создали в марте 1950 года под 
лозунгом «Чтобы лучше строить СССР, надо его знать. Чтобы лучше знать -  будьте 
туристами». Действовало оно в сотрудничестве с наркомом, ОСОАВИАХИМом 
и другими организациями, ибо только так можно было добиться, чтобы туризм 
«реально давал трудовую зарядку', поднимал производительность труда, давал 
дополнительные источники человеческой энергии», писал журнал «Наука на помощь 
туризму» в 1951 году.

Большое внимание уделяли активным видам туризма с элементами ориентирования, 
конного, лыжного и водного спорта. Для вдохновления на новые трудовые подвиги 
были задуманы маршруты и по великим стройкам страны: ДнепроГЭСу, 
Кузнецкстрою, Сталинградскомугтракторномуг заводу и другим гигантам. Интересно, 
что активное участие в работе ОПТЭ принимал академик, исследователь Курской 
магнитной аномалии И ван Губкин, имя которого носит один из белгородских 
городов.



А  Р**С. М. Черепных

— Из десяти бесплатных путевок вы взяли шесть. Не слишком ли
много?

—  Как так много?! Да у меня одних родственников двадцать человек!

Фото: Карикатура из журнала «Крокодил», 1937 год



В 1956 году функции главного «турбюро» страны перешли в ведение Всесоюзного 
центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). Именно он и разработал 
положение о значке «Турист СССР», полупить который можно было, выполнив 
спортивные нормативы. Носители значка пользовались заслуженным уважением, 
ими гордились и ставили в пример.

За Будённым

Особое место занимал туризм в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 
Предполагалось, что в ходе изучения районов страны, техники и производств будет 
укрепляться боеспособность армии.

Белгородские военные 163-го территориального стрелкового полка и курсанты 
школы полковых командиров стали непосредственными участниками походов 
и всесоюзных спортивно-туристических слётов. В 1935 году Центральный дом 
Красной армии разработал несколько маршрутов по местам боевой славы, в том 
числе по пути следования Первой конной армии под командованием Семёна 
Будённого. Пролегал он из Касторного в Валуйки через Новый Оскол 
и Великомихайловку. И белгородские военнослужащие помогали в его организации, 
в том числе обеспечивали участников гужевым транспортом и питанием. Маршрут 
был популярен вплоть до начала Великой Отечественной войны.



Солнце, воздух и вода
Доступное оздоровление граждан на курортах -  одно из важнейших достижений 
советской власти, долгое время не имевшее в мире аналогов. А начиналось всё 
в 1922 году с военно-курортных станций, где поправляли здоровье участники 
Гражданской войны. Под них были переоборудованы бывшие царские и дворянские 
резиденции на Кавказе, в Крыму, районах залегания минеральных вод 
и целительных грязей. К началуг войны их было более 50. С 1925 года путёвками 
в санатории стали премировать ударников труда. А с 1948 года часть расходов за них 
взяли на себя профсоюзы.
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Приобрести ПУТКВКУ В РАССРОЧКУ можно пд ЛЮбОЙ маршрут в Конторах Записи:

О Москве— Столешников пер., 16, т. 71-72. 
Ленинграде — Д ворец Труда, комн. 102. 
М инске— ул. Урицкого, 11/16.
Горьком — ул. Свердлова, 2.
Иванове — Влтурннская ул., 8.

Киеве — ул. Коминтерна, 2.
Харькове — Армянский пер., 2. 
Н овосибирске, Дворец труда, коми. 28. 
Ватумо — ул. Камо. 14.
Ялте — Виноградном 8.

п также в Секторе Записи Центр. Совета ОПТЭ — Москва, ИстошныП пер., 9. 
Длительность путевок от 5 до 22 дией.
С тонкость и} топок от 102 до 592 руб.
В стоимость путевок вклю чено ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: питание, помещение,
культ, и экскурс. мгропрнмтия н внутримаршрутиыА трангиорт.

Фото: Рекламное объявление ОПТЭ в журнале «Огонёк»

Один из старейших белгородских санаториев -  «Красная поляна» -  находится 
в Валуйском округе.



«Расположен наш санаторий у села Лавы, в красивейшем природном месте долины 

реки Оскол, - рассказывает маркетолог санатория Оксана Старокожева. -  Открыли 

его в 1936 году как дом отдыха, где гостей поначалу размещали в небольших 

домиках под соломенными крышами».

В качестве развлечений отдыхающим предлагали пешие и водные прогудки, 
культурную программу с выступлением местных артистов. К 1940 году дом отдыха 
мог принять уже 120 человек. Курс пребывания в нём длился 24 дня, как и везде 
по стране.

Бдительность не теряй

На поверку' сам ы м  слабы м м естом  отдыха в СССР оставался сервис. В память 
о хамстве, предвзятости, недоброжелательности обслуживающего персонала он 
до сих пор именуется коротко, но понятно -  «совок». С недостатками боролись, 
не замалчивали, в том числе в прессе. Популярный журнал «Крокодил» в 1936 году 
даже посвятил историям неудачного отдыха целый номер, который резюмировал 
словами редактора: «Купайтесь, товарищи, ешьте фрукты, совершайте походы, 
дремлите е гамаках... Помните, что вы е отпуску от всякой работы. И  помните 
е то же время, что только от бдительности отпуска никому не дано».

Сегодня девизы отдыха кардинально поменялись. «Расслабься, ты в отпуске», -  
уговариваем мы друг друта не концентрироваться на недостатках. Но давайте 
не забывать, что прийти к этой простой мысли нам помогла долгая история отпусков 
(или их полного отсутствия), которые были в жизни наших бабушек и дедушек.


