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Тема политизации спорта является одной 
из актуальных в историографии новейшей исто-
рии. Важные аспекты политических режимов зару-
бежных стран и тенденции их эволюции могут быть 
выявлены в ходе изучения истории спорта и спор-
тивной политики государств. Особое место среди 
стран, которые в контексте государственной иде-
ологии целенаправленно и эффективно использо-
вали спорт во внутренней и внешней политике, за-
нимает Германская Демократическая Республика. 
В данной статье анализируется роль восточногер-
манского  руководителя Вальтера Ульбрихта в обла-
сти физкультуры и спорта в конце 1940-х — начале 
1970-х гг. Опираясь на анализ партийных и госу-
дарственных документов и воспоминаний деяте-
лей спорта, авторы исследуют идеологические уста-
новки и личные мотивы Ульбрихта и степень его 
влияния на процесс принятия решений в спортив-
ной политике.  Обращается внимание на то, как его 
деятельность в сфере физкультуры и спорта воз-
действовала на формирование его образа «учите-
ля и друга спортсменов». Авторы делают вывод, 
что под руководством Ульбрихта была создана вы-
сокоэффективная система с акцентом на развитие 
спорта высоких достижений. С одной стороны, си-
стема обеспечила превращение ГДР в спортивную 
«супердержаву». С другой стороны, приоритетное 
развитие элитного спорта изымало ресурсы у мас-
сового спорта (физкультуры) и подрывало исход-
ный замысел Ульбрихта, опирающегося на марк-
систско-ленинскую идеологию, сделать физическую 
культуру неотъемлемой частью процесса формиро-
вания и развития всесторонне развитой социали-
стической личности.

The politicization of sports is a topical subject 
of contemporary history. The study of nations’ history 
of sports and sports policies can yield insights into 
important aspects of foreign political regimes and their 
evolution. The GDR was a notable example of a country 
that, in line with the state ideology, systemically and 
effectively leveraged sports in domestic and foreign 
policy. This article examines the role of Walter Ulbricht, 
the leader of East Germany, in the sphere of physical 
education and sports from late 1940s to early 1970s. 
Through analysis of party and state documents and 
sports officials' memoirs, the authors explore Ulbricht's 
ideological principles and personal motives as well 
as his influence on the decision-making in the sports 
policy. We point out how his efforts in the sphere 
of physical education and sports contributed to his 
image of a “model teacher and friend of German 
sportspeople”. We arrive at a conclusion that Ulbricht 
managed to build a well-functioning system geared 
towards the development of high-performance sports. 
On the one hand, this system raised the GDR to 
the status of a sporting superpower. On the other hand, 
the focus on elite sports resulted in a lack of resources 
for the development of mass sports (physical education). 
This contradicted the original intent of Ulbricht who, 
in keeping with the tenets of Marxism-Leninism, 
sought to make physical education an essential part 
of producing well-rounded socialist personalities.
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Политика и спорт, политический режим и спор-
тивные победы, государственный лидер и чемпионы 
международных соревнований — это, пожалуй, наи-
более важные стороны актуальной темы политиза-
ции спорта в современном мире. В новейшей истории 
политика и спорт часто оказывались неразрывно свя-
заны друг с другом. Власти многих стран — независи-
мо от характера политического режима — использова-
ли спорт как один из инструментов достижения целей 
внутренней и внешней политики. Ярким примером 
инструментализации спорта можно считать полити-
ку Германской Демократической Республики, в кото-
рой на протяжении всей истории страны с середины 
1940-х и до конца 1980-х гг. власть находилась в руках 
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Политика «режима СЕПГ» в области физкуль-
туры и спорта до сих не была предметом изучения 
в трудах российских историков. Этот пробел в отече-
ственных исследованиях особенно заметен при срав-
нении с зарубежной историографией, в которой тема 
спорта в истории ГДР изучена как в целом [1–5], так 
и в ее многочисленных аспектах: отношения между 
Восточной и Западной Германиями в сфере спорта 
в годы «холодной войны» [6], образ ГДР как спор-
тивной сверхдержавы в пропаганде СЕПГ [7], роль 
органов безопасности (штази) в спортивной системе 
[8], применение допинга при подготовке спортсме-
нов к международным соревнованиям [9; 10] и др. 
Однако при всем многообразии сюжетов зарубеж-
ных исследований выяснение роли руководителей 
ГДР в создании и функционировании восточногер-
манской системы физкультуры и спорта оставалось 
до сих пор на периферии научных интересов.

Целью нашего исследования является выяв-
ление и оценка роли фактического руководителя 
ГДР Вальтера Ульбрихта, который занимал долж-
ности генерального (1950–1953 гг.), затем первого 
секретаря ЦК СЕПГ (1953–1971 гг.) и председате-
ля Государственного совета, фактически главы го-
сударства (1960–1971 гг.), в развитии физической 
культуры и спорта Восточной Германии. Опираясь 
на анализ документов центральных органов СЕПГ 
[11] и органов власти [12], воспоминаний коллег 
и современников Ульбрихта [13], в том числе быв-
ших руководителей спорта [14; 15], мы попытаем-
ся решить ряд исследовательских задач: выяснить 
идеологические установки, личные мотивы и пред-
почтения Ульбрихта в сфере физкультуры и спорта, 
определить степень его влияния на процесс приня-

тия решений в указанной сфере и оценить факторы, 
которые сформировали его имидж «образца для под-
ражания, учителя и друга спортсменов», как было 
указано в подзаголовке широко распространенной 
в ГДР пропагандистской брошюры [16].

У Вальтера Ульбрихта, пишет его немецкий био-
граф М. Франк, спорт был единственной страстью. 
С детства и до глубокой старости занятия спор-
том являлись для него источником силы и радо-
сти. Рабочий день лидера СЕПГ начинался с десяти-
минутной гимнастики после пробуждения в шесть 
часов утра. Спортивные занятия были разно-
образными. Он совершал с женой Лоттой длитель-
ные прогулки и походы, садился за весла и катал ее 
на лодке по озеру и иногда танцевал с ней. Летом 
в физкультурную программу Ульбрихта часто вхо-
дило плавание. В 57 лет он начал играть в теннис, 
тренируясь несколько раз в неделю. Зимой Ульбрихт 
предпочитал кататься на коньках и лыжах [17, 
S. 299–303]. Ханс Модров, руководитель берлинской 
организации Союза свободной немецкой молоде-
жи в 1950-е гг. и председатель последнего коммуни-
стического правительства ГДР в 1990 г., вспоминал, 
что он и его молодые товарищи были поражены, на-
блюдая, как тучный Ульбрихт в паре с женой легко 
скользил на коньках по льду зимнего катка. Модров 
описывал Ульбрихта как увлеченного спортсмена-
любителя, пытавшегося физическими упражнения-
ми завоевать расположение молодежи [18].

Начав заниматься гимнастикой в юности в лейп-
цигском гимнастическом клубе для рабочих «Дуб» 
(нем. Eiche), руководитель ГДР оставался активным 
спортсменом на протяжении всей своей жизни, по-
ощряя восточных немцев следовать своему приме-
ру, что задокументировано на многочисленных фо-
тографиях лыжника, теннисиста или волейболиста 
Ульбрихта [5, p. 35].

Важным следствием его спортивного энтузиазма 
стало последовательное и целенаправленное продви-
жение спорта в Восточной Германии. В научной лите-
ратуре сформировалось общее мнение, что Ульбрихт 
был ключевым игроком в развитии спорта в новой, 
социалистической Германии. Своими бесчислен-
ными заявлениями и речами он способствовал ста-
новлению системы поддержки и контроля, кото-
рая, помимо массового спорта, помогла развитию 
спорта высших достижений. По мнению немецко-
го историка Х-Д. Кребса, основной политический 
принцип Ульбрихта, что «все должно выглядеть де-
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мократично, но мы должны держать все под нашим 
контролем», распространялся и на область спорта 
[1, S. 1317]. 

Коммунисты Восточной Германии стремились 
к созданию единой системы, контролируемой СЕПГ. 
Спорт был интегрирован в центральную плановую 
структуру управления. 1 октября 1948 г. был создан 
Немецкий спортивный комитет, а 8 апреля 1949 г. 
Политбюро СЕПГ приняло решение усилить свое 
политическое руководство и контроль над спортом 
в советской зоне оккупации [11, S. 45]. После созда-
ния ГДР эта тенденция была продолжена решением 
ЦК от 17 марта 1951 г. [11, S. 198–213], выстраивая 
организационную структуру по советскому образ-
цу. На практике это означало конец независимо-
сти спортивных организаций под крылом ССНМ 
и Объединения свободных немецких профсоюзов 
(ОСНП) и полное подчинение области спорта госу-
дарственным органам.

В конституции ГДР 1949 г. признавалось значение 
физкультуры для всестороннего физического и ин-
теллектуального развития людей и гарантировалось 
право на охрану здоровья [3, p. 51]. Но Ульбрихт хо-
тел использовать спорт для превращения тел своих 
граждан в инструмент для построения новой обще-
ственно-экономической формации. Он сказал в ок-
тябре 1951 г.: «Мы занимаемся спортом не как са-
моцелью, а скорее для того, чтобы поддерживать 
здоровье тела и укреплять его, чтобы выполнять не-
обходимую работу для нового строительства социа-
лизма» [4, p. 69–70]. 

Физическая культура была призвана служить 
воспитанию социалистической личности, под-
держанию здоровья населения, повышению рабо-
тоспособности и подготовке к защите ГДР. СЕПГ 
умело сочетала немецкие традиции с советской 
моделью воспитания «нового человека». По мне-
нию высокопоставленного спортивного руко-
водителя бывшей ГДР Гюнтера Эрбаха, с начала 
1950-х гг. немецкий термин «физическая культу-
ра» (Körperkultur) понимался в новом, советском 
значении [2, p. 465].  

Как аналог советского значка за выполнение 
спортивных нормативов  «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в 1950 г. в ГДР был учрежден значок «Готов 
к труду и защите мира» (нем. Bereit zur Arbeit und zur 
Verteidigung des Friedens, BAV), который в 1955 г. был 
заменен на «Готов к труду и защите родины» (нем. 
Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat), 
поскольку  в связи с учреждением Немецкой народ-
ной армии расширялась допризывная военная под-
готовка. Ульбрихт с гордостью носил этот значок. 
В документальном фильме о Фестивале гимнастики 
и спорта в Лейпциге в 1956 г. первый секретарь по-
казан в рубашке со значком во время выступления 
гимнасток [4, p. 76–77].

Появление Государственного комитета по фи-
зической культуре и спорту при Совете министров 
(Штако) 24 июля 1952 г. явилось прямым следстви-
ем «создания основ социализма» в ГДР, объявленно-
го Ульбрихтом на второй партийной конференции 
СЕПГ. Новый орган управления в области физи-
ческой культуры и спорта подчинялся непосред-
ственно совету министров. Премьер-министр Отто 
Гротеволь назначил руководителем комитета 26-лет-
него Манфреда Эвальда, члена Центрального сове-
та ССНМ. Штако получил большую часть полно-
мочий НСК, напоминания своей деятельностью, 
структурой и полномочиям Всесоюзный комитет 
по физической культуре и спорту [11, S. 50; 19, 
S. 18]. В состав Штако входили представители госу-
дарственных и общественных учреждений и орга-
низаций, например министерств народного образо-
вания, здравоохранения и внутренних дел, ОСНП, 
ССНМ и Общество спорта и техники (ОСТ) [6, 
S. 40–41]. Массовое спортивно-техническое ОСТ, 
целью которого было содействие укреплению оборо-
носпособности и подготовке молодых людей к защи-
те отечества, было создано 7 августа 1952 г. по при-
меру советского ДОСААФ. Отныне НСК стал играть 
вспомогательную роль в качестве инструмента спор-
тивной дипломатии, добиваясь признания спортив-
ных федераций ГДР в международных организаци-
ях [5, p. 34–35].

Несмотря на большой интерес Ульбрихта к спор-
ту, в Центральном комитете СЕПГ не было специ-
ального органа по спорту до 1955 г., когда контроль 
над спортом был передан из отдела руководящих 
органов партии и массовых организаций в отдел 
безопасности ЦК [11, S. 19–22], что свидетельство-
вало также о победе концепции партийного кон-
троля в советском духе над веймарской традици-
ей свободы ассоциаций в спорте. По советскому 
образцу были созданы 18 спортивных объедине-
ний по производственному принципу, которые ока-
зались неэффективными ни для массового спорта 
(физкультуры), ни для спорта высших достижений 
(нем. Leistungssport). Однако Ульбрихт хотел разви-
вать обе области. В 1950 г., несмотря на сопротивле-
ние в правительстве, он основал Немецкую высшую 
школу физической культуры (НВШФК) в родном го-
роде Лейпциге, а в 1952 г. были открыты детско-юно-
шеские спортивные школы [13, S. 282–283]. 

Отсутствие четкого разделения обязанностей 
и юрисдикции в области физкультуры и спорта меж-
ду Штако, ССНМ, ОСНП и НСК было подчеркну-
то в феврале 1954 г. в отчете комиссии, созданной 
ЦК СЕПГ для оценки состояния спортивного дела 
[11, S. 259–294]. О важности этого дела свидетель-
ствовало участие  в комиссии Ульбрихта. Основная 
критика в отчете касалась отсутствия координа-
ции в управлении спортом на местном и централь-



57

Вальтер Ульбрихт, физкультура и спорт в ГДР...

ном уровнях. Среди других недостатков назывались 
бюрократия, неэффективные программы обучения 
официальных лиц, тренеров и инструкторов, пре-
небрежение массовым спортом, использование ма-
териальных поощрений и фиктивных трудовых до-
говоров для переманивания спортсменов из одной 
организации в другую, неэффективная идеологиче-
ская работа, которая не предотвращала бегство мо-
лодых талантов на Запад, презрение спортсменов 
и тренеров к советскому опыту и методам трениро-
вок и т.д. Эвальда, главу Штако, жестко критиковали 
за его «автократическое, высокомерное, бездушное 
и аморальное поведение» и за неспособность под-
держать работу партийной организации СЕПГ в гос-
комитете [11, S. 282–283]. 

Эвальду руководством партии была поставлена   
задача создать Немецкий спортивно-гимнастиче-
ский союз (НСГС, нем. DTSB), который был основан 
в апреле 1957 г. и по примеру других общественных 
организаций  контролировался ЦК СЕПГ [20, S. 643]. 
Новая массовая организация должна была обеспе-
чить значительные успехи в развитии соревнова-
тельного спорта в ГДР. НСГС гарантировал осво-
бождение спортсменов от необходимости приходить 
на работу на предприятиях при сохранении полной 
оплаты труда, содержание за счет государства трени-
ровочных лагерей, приглашение советских тренеров 
и т.д. Ульбрихт высоко оценивал значение новой ор-
ганизации, заявив в 1958 г., что «не тренеры опреде-
ляют развитие спорта, а руководящие органы НСГС 
и их отделы» [1, S. 1321].

Из-за сложной организационной спортивной 
структуры с ее многочисленными соперничающи-
ми участниками было трудно определить отноше-
ния подчинения и ответственности. Фактически 
Ульбрихт во многих случаях непосредственно вме-
шивался в процесс спортивного планирования. 
Ведущие спортивные чиновники принимали важ-
ные решения после прямой консультации с ним 
или ответственным за спорт секретарем ЦК Эриком 
Хонеккером, минуя спортивный отдел ЦК [11, S. 22].

В 1950-е гг. Ульбрихт с определенным успехом ис-
пользовал крупные фестивали физкультуры и спор-
та для пропаганды идеи, что восточногерманский 
режим лучше всего выражает истинную сущность 
немецкой нации. Основной площадкой для демон-
страции патриотизма стали Немецкие фестивали 
гимнастики и спорта (Deutsche Turn- und Sportfeste), 
проходившие в Лейпциге с участием десятков ты-
сяч участников и зрителей. Организаторы фести-
валей прикладывали немало усилий, чтобы при-
влечь на фестивали западных и восточных немцев. 
Парады физкультурников на фестивалях также про-
славлял немецкое единство. В параде 1956 г. приня-
ли участие около 85 тысяч спортсменов, в том числе 
12 тысяч западных немцев. Три спортивных празд-

ника в 1954, 1956 и 1959 гг. были известны просто 
как «немецкие», получив дополнение «ГДР» только 
в 1963 г. [4, p. 135–163].

Идея провести фестиваль возникла еще во вре-
мена Веймарской республики и была снова выдвину-
та рядом спортсменов из рабочего класса. Ульбрихт 
поддержал предложение, устранив формальные 
и бюрократические препятствия для начала стро-
ительства стадиона в родном городе. В июле 1955 г. 
он посетил огромную строительную площадку, где 
обсуждал ход строительства с рабочими, волонтера-
ми, архитекторами и инженерами [13, S. 297]. 

Ульбрихт отлично понимал символизм крупных 
спортивных сооружений, где во время проведения 
соревнований происходило единение народа, пар-
тии и вождя. Он любил появляться на стадионах 
и на глазах тысяч зрителей выполнять физиче-
ские упражнения вместе с участниками спортив-
ных праздников, показывая хорошую для своих 
лет физическую форму. По инициативе генсека 
СЕПГ в 1950 г. в Восточном Берлине  был открыт 
«Вальтер-Ульбрихт-Штадион», чтобы через год 
принять III Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. Немецкий историк У. Пфайль подчеркива-
ет политическое значение стадиона как символа 
конкуренции двух немецких экономических и по-
литических систем и стремлении СЕПГ к постро-
ению социализма [21].

Если в 1948–1949 гг. Ульбрихт нередко говорил 
о желании набирать конкурентоспособных спорт-
сменов из представителей «народного» (массового) 
спорта, поскольку без продвижения массового спор-
та нельзя ожидать прорыва в соревновательном 
(элитном) спорте [6, S. 58; 11, S. 48], то в 1951 г. 
перед спортивным руководством ГДР была по-
ставлена цель достичь, а затем и превзойти преж-
ние немецкие успехи в международном спорте. 
Немецкая журналистка Г. Хартманн справедливо 
назвала это решение моментом, когда зародился 
элитный спорт ГДР [19, S. 15–16]. В 1951 г. был ос-
нован Национальный олимпийский комитет ГДР, 
но только через семь лет восточные немцы смогут 
участвовать в Олимпийских играх, хотя и в соста-
ве общегерманской команды (об истории борьбы 
ГДР за допуск к соревнованиям на Олимпиадах 
см. нашу статью [22]).

В начале 1950-х гг. главным международным со-
ревнованием для непризнанной ГДР стала Велогонка 
Мира (нем. Friedensfahrt), организованная комму-
нистическими газетами из Польши, Чехословакии 
и Восточной Германии по дорогам стран Восточной 
Европы с участием спортсменов-любителей, вклю-
чая представителей западных государств. Символ 
мира — голубь украшал как желтую майку, которую 
носил лидер гонки, так и синие майки лидирующей 
команды. Несмотря на интернационалистскую ри-
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торику, Ульбрихт использовал  популярность вело-
гонки для пропаганды патриотизма. Выступая 20 мая 
1953 г. на церемонии, посвященной победе восточно-
германской команды в велогонке — первой крупной 
международной спортивной победе ГДР, он отметил 
«высокое патриотическое сознание и патриотическое 
поведение» велосипедистов [7, p. 60–61]. 

В 1955 и 1959 гг. гонку Мира в индивидуальном 
зачете выиграл восточногерманский велосипедист 
Густав Адольф Шур, превратившись сразу в нацио-
нального героя и образца для подражания, которо-
го СЕПГ использовала для пропаганды нового со-
циалистического строя. Немецкие историки Р. Грис 
и З. Затюков полагают, что спортивные достиже-
ния Шура по прозвищу «Тэве» помогали восточным 
немцам идентифицировать себя с ГДР [23, S. 46–50]. 
Изображения «социалистического героя» были в га-
зетах, книгах, на плакатах и   открытках.  Среди из них 
выделялась фотография Шура и Ульбрихта в про-
граммке Велогонки Мира 1957 г. с подписью  «Друг 
спорта Вальтер Ульбрихт и Густав Адольф Шур» [7, 
p. 70–72]. Так непопулярный среди восточных нем-
цев Ульбрихт оказывался в лучах славы чемпио-
на, используя в целях саморекламы звезду элитно-
го спорта.

Растущее значение спорта высших достиже-
ний было подчеркнуто в июле 1954 г. директи-
вой Политбюро о развитии физической культуры 
и спорта c целью достижения мировых стандартов. 
При этом Ульбрихт заметил, что вклад лучших спорт-
сменов в ГДР должен оцениваться более высоко, 
чем других тружеников [19, S. 20–21]. Однако аме-
риканская исследовательница М.У. Джонсон пола-
гает, что приверженность СЕПГ массовому спорту 
в 1950-е гг. была сильнее, чем в более поздние време-
на, когда олимпийской славе и сопутствующему щед-
рому финансированию элитных спортсменов стало 
уделяться основное внимание [4, p. 46].

В конце 1950-х гг. официальный курс уже менялся 
в сторону более эффективно работающей и закрытой 
системы соревновательных видов спорта. На засе-
дании Штако 24 марта 1959 г. было принято реше-
ние о создании комиссии по вопросам спорта выс-
ших достижений (нем. Leistungssportkommission). 
Создание комиссии означало рост ответственности 
Штако за элитный спорт, возложенной на комитет 
постановлением Политбюро, принятого в январе 
1959 г. Однако, по мнению немецкой исследователь-
ницы У.А. Балбир, решающим фактором для даль-
нейшего развития спорта стало не создание самой 
комиссии, а тот факт, что ее председателем стал 
Эвальд [6, S. 71].

Смена приоритетов в спортивной политике про-
исходила постепенно, без привлечения внимания об-
щественности. В 1959 г. Ульбрихт, по-прежнему за-
нимаясь пропагандой массового спорта, выдвинул 

лозунг «Каждый в любом месте, занимайся спортом 
раз в неделю!» (нем. «Jedermann an jedem Ort, ein-
mal in der Woche Sport») [4, p. 65]. Однако политика 
председателя  НСГС Руди Райхерта развивать мас-
совый, детский и юношеский спорт одновременно 
с продвижением спорта на высшем уровне была пе-
ресмотрена, когда новым главой союза в 1961 г. стал 
Эвальд. Доверенное лицо Ульбрихта отныне было 
ключевой фигурой в определении спортивной по-
литики. Не склонный к компромиссам Эвальд был 
политически ловок, крайне эгоистичен и часто при-
украшивал свои заслуги [5, p. 39–40].

Эвальд выступил одним из редакторов книги, вы-
пущенной к 70-летию Ульбрихта, под названием — 
приветствием спортсменов-рабочих «Спорт свобо-
ден!» (нем. Sport frei!). Прославляя первого секретаря 
ЦК СЕПГ и председателя Госсовета ГДР (с 1960 г. — 
после смерти президента страны Вильгельма Пика) 
как «пример для подражания, учителя и друга немец-
ких спортсменов», иллюстрированное издание вклю-
чало рассказы спортсменов об Ульбрихте как пред-
ставителе рабочего класса [16]. Этот сборник можно 
рассматривать как свидетельство культа личности 
Ульбрихта, который постепенно складывался к на-
чалу 1960-х гг. и окреп после установления берлин-
ской стены в августе 1961 г.

Превратившись, по выражению историка 
М. Франка, в «мудрого и доброго отца» ГДР, роль 
которого ранее пропаганда отводила Пику [17, 
S. 337], Ульбрихт на восьмом десятке лет своей 
жизни постепенно отходил от предметной во-
влеченности в дела спорта, доверяя формирование 
спортивной политики высшим спортивным функ-
ционерам. Эвальд получал его поддержку в расста-
новке приоритетов в спорте высших достижений, 
уделяя особое внимание тем видам спорта, кото-
рые могли принести медали на Олимпийских играх 
и чемпионатах мира. В итоге спартакиады, прово-
димые с 1950-х гг. совместно НСГС, органами на-
родного образования, ССНМ и организацией пи-
онеров, с 1965 г. претерпели важные изменения. 
Их программы сфокусировались на олимпийских ви-
дах спорта, увеличив количество участников с 1,7 млн 
в 1965 г. до более 4 млн в 1974 г. (при населении 
ГДР около 17 млн чел.) [3, p. 66].

Выбор в пользу спорта высших достижений был 
тесно связан с участием ГДР в Олимпийских играх 
и статусом страны как отдельного немецкого госу-
дарства. Победы восточных немцев на международ-
ных соревнованиях были призваны, как утверж-
дал Ульбрихт, дать наиболее эффективный ответ 
мнению, что ФРГ является единственным предста-
вителем немецкого народа [5, p. 40–41]. Вопросы 
дальнейшего  развития спорта высших достижений 
оказались в центре обсуждения на встрече высших 
руководителей СЕПГ в декабре 1967 г. в Обердорфе. 
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В совещании приняли участие второй секретарь ЦК 
Хонеккер, министр госбезопасности Эрих Мильке 
и ключевые спортивные чиновники. В ходе совеща-
ния Ульбрихт одобрил план Эвальда сосредоточить 
ресурсы на ограниченном числе олимпийских видов 
спорта [12, S. 147]. Решение было связано с необхо-
димостью подготовки к Олимпийским играм 1972 г. 
в Мюнхене, где впервые команда ГДР должна была 
выступать под национальным флагом. 

В марте 1969 г. ЦК СЕПГ принял директиву 
о спорте высших достижений, которая разделила 
элитный спорт на две категории: Спорт I (индивиду-
альные виды спорта, где один спортсмен может вы-
играть несколько наград) и Спорт II (игровые виды, 
где разыгрывается одна награда). Первая категория 
получала основное финансирование и другие ресур-
сы [11, S. 134–137]. Так руководство СЕПГ плани-
ровало опередить сборную ФРГ в неофициальном 
зачете Мюнхена-72. По справедливому замечанию 
немецкой исследовательницы Ю. Браун, стало оче-
видно, что выбор государства в пользу олимпийско-
го золота идет вразрез с потребностями населения 
в развитии физической культуры. Бедственное по-
ложение массового спорта было прямым следстви-
ем того, что спортивные сооружения должны были 
использоваться в первую очередь в интересах спор-
та высоких достижений [24, с. 180–181]. 

Чтобы добиться заявленной амбициозной цели 
на мюнхенских играх, Ульбрихт поручил изучить аме-
риканскую систему юношеского спорта. В отчете де-
легации спортивных функционеров ГДР, посетивших 
США (июнь 1969 г.), подробно говорилось о высоком 
уровне тренировочного процесса, спортивного инвен-
таря и преобладающем внимании на групповые трени-
ровки по индивидуальным видам спорта [2, p. 120–122]. 
Изучая опыт мировых лидеров спорта, руководство 
ГДР в то же время скрывало собственные наработ-
ки. В июне 1962 г. Ульбрихт потребовал от НСГС сде-
лать новые методы тренировок совершенно секретны-
ми, в том числе и от коллег из социалистически стран: 
«У нас тоже есть секреты от друзей!» [1, S. 1327–1328]. 
В начале 1970-х гг. советским специалистам не разре-
шили познакомиться с работой детских и юношеских 
спортивных школ ГДР [25, S. 163–164]. 

Секретность тренировочного процесса обеспечи-
валась в первую очередь Министерством госбезопас-
ности, которому часто приписывают ключевую роль 
в эффективном функционировании спортивной «чу-
до-машины». Штази надежно оберегала тайны элит-
ного спорта, среди которых разработка инноваци-
онного спортивного оборудования и запрещенных 
препаратов,  увеличивающих эффективность трени-
ровок с целью достижения победных результатов [8, 
p. 2557–2559]. Созданный в апреле 1969 г. в городе 
Крайша Научно-исследовательский институт физи-
ческой культуры и спорта обеспечивал научную под-

держку спортсменов в тесном сотрудничестве с фар-
мацевтическим предприятием «Йенафарм» [26]. 

В научной литературе, посвященной восточно-
германской допинговой системе, роль Ульбрихта в ее 
создании остается до сих пор невыясненной [9; 10]. 
Возможно, это связано с тем, что хотя стероиды ис-
пользовались спортсменами ГДР, как и в других стра-
нах, уже с конца 1960-х гг., но интеграция препаратов 
в тренировочный процесс была официально оформ-
лена в 1974 г. [8, p. 2561–2564]. Однако 3 мая 1971 г. 
Ульбрихт ушел в отставку с поста первого секрета-
ря ЦК и 1 августа 1973 г. скончался. 

После «эпохи Ульбрихта» ГДР добилась статуса 
второй олимпийской державы в мире. Начиная с лет-
ней Олимпиады 1976 г. в Монреале команда США 
пропускала вперед олимпийцев Восточной Германии 
в неофициальном медальном зачете и на зимних, 
и на летних играх. Восточногерманские спортсме-
ны были настолько успешны, что постепенно поста-
вили под угрозу олимпийское лидерство Советского 
Союза. СССР уступил первую строчку в феврале 
1984 г., когда команда ГДР получила больше всех зо-
лотых медалей на олимпиаде в Сараево. Восточная 
Германия также одержала верх над Западной 
Германией: начиная с Олимпийских игр в Мехико 
1968 г. восточногерманской команде постоянно уда-
валось добиваться лучших результатов в борьбе 
за медали, чем западным немцам [6]. 

Спорт, пожалуй, оказался единственной сферой, 
в которой «социалистическая» Германия пре-
взошла Германию «капиталистическую». С точки 
зрения марксистско-ленинской идеологии, привер-
женцем которой был Ульбрихт, физкультурно-спор-
тивная система в ГДР оказалась более эффективной, 
помогая делать «социализм на немецкой земле» бо-
лее привлекательным. В основе этой системы на-
ходилась советская модель, хотя и с некоторыми 
немецкими особенностями, привнесенными из ра-
бочего спорта веймарского периода. Как и совет-
ские руководители, Ульбрихт разделял марксистскую 
идею, что физическое развитие является неотъем-
лемой частью процесса формирования и развития 
всесторонней социалистической личности. В отли-
чие от Сталина, Хрущева или Брежнева, у него был 
замечательный личный опыт гимнаста и физкуль-
турника, что придавало образу лидера ГДР, о кото-
ром он, по-видимому, заботился, некоторую чело-
вечность. Хотя Ульбрихт широко пропагандировал 
физкультуру и массовый спорт, будучи государ-
ственным руководителем, он стоял у истоков соз-
дания системы спорта высших достижений — без-
душной машины по производству золотых медалей 
с целью победы в соревновании общественно-поли-
тических систем. Возможно, Ульбрихт не планиро-
вал использовать для достижения этой цели любые 
средства, но развитие системы элитного спорта ГДР, 
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подчиненное цели «догнать и перегнать» ФРГ, требо-
вало от спортсменов увеличения числа побед на пре-
стижных международных соревнованиях. 

На обложке недавно изданной биографии вос-
точногерманского руководителя, написанной его 
правнуком Флорианом Хейденом, помещена фо-

тография Ульбрихта, который в спортивной одеж-
де стоит на горных лыжах [27]. Вполне возможно, 
что сам Ульбрихт хотел бы остаться в исторической 
памяти как спортсмен, в конце концов, как архитек-
тор системы физкультуры и спорта, а не как строи-
тель берлинской стены.
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