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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования. В настоящее время 

одним из востребованных видов спорта является спортивная борьба как 

специфическая форма социально-культурного развития личности. В условиях 

растущей глобальной конкуренции на международной спортивной арене 

повышается роль спорта высших достижений, в том числе и спортивной 

борьбы, которая стала занимать одно из значимых мест в Олимпийском 

движении, в различных международных спортивных соревнованиях. 

Научный интерес представляет история развития спортивной борьбы в 

национальных регионах Южной Сибири, где этот вид спорта всегда был 

одним из любимых спортивных состязаний. В современный период 

спортивная борьба в республиках Хакасия, Тыва и Алтай приобретает 

особую ценность, поскольку тесно связана с историей и вековыми 

культурными традициями национальной спортивной борьбы алтайцев, 

тувинцев и хакасов. 

Актуальность заявленной темы продиктована ее недостаточным 

исследованием в контексте исторической науки. Изучение этих вопросов 

даст возможность составить предмет исследования в целом, выявить истоки 

спортивной борьбы, определить специфику ее развития на разных этапах 

социалистического строительства, а также в условиях современной России, 

определить влияние государственной политики на ее становление, найти 

общее и особенное в развитии спортивной борьбы в Хакасии, Туве и Горном 

Алтае.  

Степень изученности темы. В процессе работы над диссертацией 

научная литература была распределена по двум разделам. Один из них 

посвящен обзору публикаций по проблемам физической культуры и спорта в 

стране и ее регионах. В другом разделе анализируется конкретная литература 

по истории спортивной борьбы, особенностям ее развития, проблемам и 

достижениям на разных этапах своего существования. В совокупности эти 
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работы взаимосвязаны, дополняют друг друга, позволяют достичь 

поставленной цели и решить задачи данного исследования. 

Историография темы делится на два периода: советский (1950-е–1991 

гг.) и современный (1992 г. − по настоящее время). Тема спортивной борьбы 

является в основном прерогативой исследователей педагогической отрасли 

науки. В 1950−1980-е гг. большое внимание уделялось изданиям учебного и 

учебно-методического характера по вольной и классической борьбе, 

авторами которых обычно были тренеры и спортсмены1. Информационную 

ценность не только для тренеров и борцов, но и для исследователей-

историков содержит серия книг А.Г. Мазура2.  

1960−1980-е гг. являются периодом интенсивного развития истории 

физической культуры и спорта как отрасли советской исторической науки. В 

научно-теоретическом журнале «Теория и практика физической культуры» 

появляются исследования по историко-физкультурной, историко-спортивной 

тематике, затрагивающие, в том числе, вопросы педагогического характера 

по спортивной борьбе в советский период3. 

В постсоветский период активизировалась исследовательская 

деятельность по различным проблемам спортивной борьбы4. 

Для историка большой информационный материал содержат 

диссертационные исследования и научные публикации по проблемам 

                                                           
1 Алиханов И.И. Вольная борьба: учеб. пособие для спортсменов–разрядников. М., 1959. 256 с.; Ленц А.Н. 

Классическая борьба: учеб. пособие для занятий со спортсменами-разрядниками. М., 1960. 415 с.; 

Преображенский С.А. Вольная борьба: метод. пособие. М., 1967. 127 с.; Спортивная борьба (классическая, 

вольная, самбо): учебник для институтов физ. культуры / под общ. ред. Н.М. Галковского, А.З. Катулина. 

М., 1968. 584 с.; История физической культуры и спорта: учеб. для студентов ин-тов физ. культуры / под 

общ. ред. В. В. Столбова. М., 1983. 359 с. 
2 Мазур А.Г. Путь борца. М., 1959. 128 с.; он же. Борьба: вчера и сегодня. М., 1981. 240 с. и др. 
3  Пономарев Н.И. Некоторые вопросы развития истории физической культуры // Теория и практика 

физической культуры. – 1962. – №1. – С. 50-52; Пилоян Р.А. О тактическом мышлении в борьбе // Теория и 

практика физической культуры – 1969. – №4. – С. 25-27. 
4 Миндиашвили Д.Г. Управление процессом формирования спортивного мастерства квалифицированных 

борцов (теория и практика). СПб., 1996. 35 с.; Миндиашвили Д.Г., Завьялов А.И. Формирование спортивно-

образовательного пространства в условиях модернизации российского общества (на примере 

подрастающего поколения Сибирского региона). Красноярск, 2011. 416 с.; Нелюбин В., Миндиашвили Д. 

Мастера большого ковра. Красноярск, б. г. 414 с.; Миндиашвили Д.Г., Подливаев Б.А. Вольная борьба: 

история, события, люди. М., 2007. 357 с. 



5 

 

спортивной борьбы ученых-педагогов Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта5.  

Полезную информацию о развитии физической культуры и спорта 

содержат исследования ученых-историков отдельных регионов Сибири6.  

С начала 2000-х гг. отмечается значительное усиление внимания к 

проблемам нормативно-правового регулирования развития физической 

культуры и спорта не только на федеральном, но и на региональном 

уровнях7
.  

В постсоветский период появляются научные публикации и 

диссертационные исследования ученых национальных регионов Сибири, 

посвященные проблемам национальных видов спорта 8 . Большим 

информационным материалом обладают научные публикации А.Н. 

                                                           
5  Апойко Р.Н. Спортивная борьба: эволюция, тенденции, проблемы и приоритетные пути их решения: 

монография. СПб., 2015. 93 с.; Апойко Р. Н. Эволюция спортивной борьбы в международном олимпийском 

движении и ее влияние на основные компоненты подготовки борцов высшей квалификации: автореф. ... д-ра 

пед. наук. СПб., 2016. 51 с.; Карелин А.А., Таймазов А.Б., Тараканов Б.И., Апойко Р.Н. Спортивная борьба 

как приоритетное направление исследовательской деятельности научно-педагогической школы НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта // Теория и практика физической культуры. – 2016. – №10. – С. 16-20; Тараканов Б.И. 

Спортивная борьба на современном этапе эволюции Олимпийского движения // Материалы итоговой 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. СПб, 2016. С. 45-46 и др. 
6 Бураков В.И. Развитие физической культуры в Сибири (1960–1985 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. 

Томск, 1997.53 с.; Ельдепов В.Я. Развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае в период 1946-

1990 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Горно-Алтайск, 2007.22 с.; Соловьев П.В. Физическая культура и 

спорт в социокультурном развитии сибирского города Томска: 1920-1941 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. Томск, 2007. 25 с.; Трофимова А. С. Развитие физкультурно-спортивного движения в Кузбассе 

(середина 60–80-х гг. XX века): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2007. 26 с.; Юзупкина Е.С. 

История развития физической культуры и спорта в Кемеровской области (1985–2008 гг.): автореф. дис. 

…канд. ист. наук. Кемерово, 2019. 30 с.; Сарычева Т. В. Становление и развитие советской системы 

физической культуры в Западной Сибири (1920–1991 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Томск, 2017. 39 с. 
7 Ратушная Я.Ю. Государственная политика по развитию физической культуры и спорта в Кемеровской 

области (1991–2007): автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2012. 31 с.; Филиппов А.Н. 

Государственная политика СССР в области физической культуры и спорта: 1920-1930 гг.: автореф. дис. ... 

канд. ист. наук. Ярославль, 2012. 25 с. 
8 Дашинорбоев В.Д., Олзоев К.С. Борьба: тувинская «хуреш»; якутская «хапсагай» // Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта. Улан-Удэ, 1991. С. 10-19; Бардамов Г.Б., Фомин А.В. Возрождение 

национальных традиций в системе состязательной деятельности // Возрождение национальных культур 

народов Бурятии: материалы науч.-практ. конф. (14-15 мая 1998). Улан-Удэ, 1998. С. 140-147; Дашинорбоев 

В.Д. Единоборства у народов России, СНГ и азиатских стран (на примере борьбы). Улан-Удэ, 1999. 304 с.; 

Ооржак С.Ы. Знаменитые борцы Тувы. История борьбы хуреш: борцы, турниры, результаты. Кызыл, 2005. 

171с.; Ооржак С.Ы. Хуреш - философия победы. Кызыл, 2007. 24 с.; Никифоров Н.В., Никитин С.Н. Истоки 

и становление якутской национальной борьбы «хапсагай» в отечественной системе спортивных единоборств 

// Теория и практика физической культуры. – 2015. – № 3. – С. 53-56; Мендот И. Э. История становления и 

развития национальных видов спорта тувинского народа: автореф. дисс. … канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2015. 

25 с. 
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Асочакова 9 , В.Я. Ельдепова 10 . Изучением истории вольной борьбы 

занимаются ученые Республики Тыва11. 

Объектом исследования в современный период становится женская 

спортивная борьба, о чем свидетельствует увеличивающееся количество 

публикаций ученых исторической и педагогической отраслей науки12.  

О национальных видах спорта повествуют публикации алтайских 

авторов А.А. Сельбикова13 , В.Я. Ельдепова14 . Авторы отмечают значение 

национальных видов спорта в традиционном физическом воспитании 

алтайцев. 

Объектом исследования выступает история спортивной борьбы в 

национальных регионах Южной Сибири. 

Предметом исследования является развитие, проблемы и достижения 

спортивной борьбы (классической, вольной, женской (вольной) и 

национальных видов) в Хакасии, Туве и Горном Алтае.  

Цель исследования: изучение истории становления и развития 

спортивной борьбы (классической, вольной, женской (вольной) и 

национальных видов спортивной борьбы) в национальных регионах Южной 

Сибири в разные периоды общественно-политического устройства страны. 

                                                           
9 Асочаков А.Н. Физическая культура и спорт в Хакасии. Абакан, 2002. 200 с. 
10 Ельдепов В.Я. Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 

2013. 336 с. 
11 Ооржак С.Ы. Вольная борьба в Туве: этапы и пути дальнейшего развития // Научные труды Тувинского 

государственного университета: сб. мат-лов ежегодной научно-практической конференции преподавателей, 

сотрудников и аспирантов ТувГУ, 2018. Кызыл, 2018. С. 152-155. 
12 Гулгенов Ц. Б., Комарова А.В. Использование средств вольной борьбы в физическом воспитании девушек, 

обучающихся в вузе // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – №62-3. – С. 64–67; 

Тараканов Б.И., Апойко Р.Н., Петров С.И., Воробьева Н.В. Современные тенденции развития женской 

вольной борьбы в России // Теория и практика физической культуры. – 2019. – № 12. – С. 99-101; Неробеев 

Н. Ю., Неробеева Л.В., Неробеева О.В. Повышение эффективности подготовки женских сборных команд, 

занимающихся борьбой // Спортивно-массовая работа и студенческий спорт: возможности и перспективы: 

материалы международной научно-практической конференции. СПб., 2016. С. 65-71; Артамонова Н. Я., 

Домогашев О.С. История развития женской борьбы в Хакасии в 1990-е гг.− начале XXI в. // Манускрипт. – 

2018. – Вып. 8 (94). – С. 14–18; Ноговицына Т. В., Олесов Н.П. Женская вольная борьба в Республике Саха 

(Якутия): проблемы и перспективы // Вестник науки и образования. – 2018. – Т. 2. -№ 6(42). – С. 32–34; – 

[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35156371; Тараканов Б. И., Апойко, Неробеев 

Н.Ю.  Женская вольная борьба как полноправный участник международного олимпийского движения // 

Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2013. – №9(103). – С. 170–174. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20332464.  
13 Сельбиков А.А. Национальные виды спорта Республики Алтай. [Горно-Алтайск], 1996. 88 с.  
14 Ельдепов В.Я. Из истории возникновения и развития национальных видов спорта в Республике Алтай // 

Мир Евразии. – 2015. – №1(28). – С. 27-32. 
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Указанная цель предусматривает решение следующих задач: 

– выявить истоки зарождения и развития спортивной борьбы как 

самостоятельного вида спорта в 1950–1970-е гг.; 

– раскрыть некоторые аспекты подготовки спортсменов высшей 

категории по борьбе вольного и классического стилей в 1980-х гг.; 

– определить причинно-следственные факторы возрождения и 

особенности развития национальной борьбы; 

– охарактеризовать государственную политику в области физической 

культуры и спорта в 1990-х гг.− начале ХХI в.; 

– изучить современные тенденции развития спортивной борьбы в 

Горном Алтае, Туве и Хакасии; 

– выявить предпосылки, способствовавшие развитию женской 

спортивной борьбы и ее состояние в 1990-х гг. – начале ХХI в. 

Территориальные границы исследования сосредоточены в пределах 

современных республик Алтай, Тыва, Хакасия. 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половины 1950-х до начала ХХI в. Нижняя граница обусловлена временем 

зарождения и образования первых секций спортивной борьбы в Хакасской и 

Тувинской автономных областях. Верхняя граница захватывает начало ХХI 

в. и определяется действием Федерального закона (от 4 декабря 2007 года 

№329-ФЗ) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с 

последующими изменениями и дополнениями, а также Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года.  

Методологическую основу диссертации составляют принципы 

историзма и научной объективности. Принцип историзма помог проследить 

процесс развития и становления объекта исследования в конкретно-

исторических условиях за указанный период, выявить общие закономерности 

и региональную специфику спортивной борьбы. В соответствии с принципом 
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историзма удалось осветить качественные изменения спортивной борьбы, 

следуя от этапа к этапу. 

Принцип объективности позволил изучить предмет исследования во 

всем его многообразии и противоречиях с опорой на исторические 

источники. 

С помощью системного подхода в работе дана целостная оценка 

процессам становления и развития спортивной борьбы в изучаемых 

регионах. 

В процессе работы применялись собственно исторические и 

общенаучные методы. На основе проблемно-хронологического метода была 

сформирована структура и определено общее построение диссертации. 

Хронологический метод позволил изучить процесс развития и становления 

спортивной борьбы в исследуемых регионах в разные периоды времени в 

хронологической последовательности. На основе метода периодизации 

обоснованы хронологические рамки исследования и систематизирована 

изученная научная литература. Историко-системный метод помог изучить 

развитие спортивной борьбы как одного из видов отечественного спорта в 

рамках государственной политики, несмотря на ее региональные различия. 

Историко-генетический метод позволил раскрыть вопросы происхождения, 

причинно-следственные аспекты зарождения, развития и становления 

спортивной борьбы. Методологически важным при изучении темы 

исследования является историко-сравнительный метод, который помог 

выявить типичные черты спортивной борьбы алтайцев, тувинцев и хакасов в 

их развитии, найти общее и особенное в этом виде спортивного 

единоборства. Биографический метод дал возможность изучить историю 

жизнедеятельности известных тренеров, борцов, внесших значительный 

вклад в развитие спортивной борьбы в Горном Алтае, Туве и Хакасии. 

Особое место в работе занимает метод интервьюирования, который 

позволил ввести в оборот факты, предоставленные участниками тех или 

иных событий.  
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В работе были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, 

при помощи которых поэтапно изучено развитие классической, вольной, 

женской (вольной) и национальной спортивной борьбы в Горном Алтае, Туве 

и Хакасии, выявлено общее и особенное в процессе их развития, составлено 

целостное представление об истории развития спортивной борьбы и 

реализуемых в исследуемых регионах мероприятиях.  

Источниковая база исследования. Все использованные источники 

разделены на следующие группы: делопроизводственная документация, 

нормативные правовые документы, сборники опубликованных документов 

КПСС и советского правительства, периодическая печать, источники 

личного происхождения (воспоминания, интервью), справочные издания. 

Центральное место в диссертации заняли документы, извлеченные из 

фондов Государственного архива Республики Алтай (КУ РА «Госархив РА»), 

Национального архива Республики Тыва (ГБУ НА РТ), Национального 

архива Республики Хакасия (ГКУ РХ «Национальный архив»), 

Государственного архива Красноярского края (КГКУ «ГАКК), 

Документального фонда Хакасского национального краеведческого музея 

им. Л.Р. Кызласова. 

Богатым информационным ресурсом обладает делопроизводственная 

документация. В диссертации использованы протоколы заседания 

Исполнительного комитета Горно-Алтайского областного Совета народных 

депутатов (Ф. Р-33). Материалы Комитета по физической культуре и спорту 

при Алтайском крайисполкоме, Комитета по физической культуре и спорту 

при Горно-Алтайском облисполкоме (Ф. Р-39) раскрывают деятельность 

Комитета по развитию физкультурного движения в области и деятельность 

подобных комитетов в районах.  

Полезная информация находится в документах Комитета по 

физкультуре и спорту при Совете Министров Тувинской АССР (Ф. 479). 

Некоторые сведения диссертант почерпнул из документов Тувинского 
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республиканского профсоюзно-кооперативного добровольного спортивного 

общества "Урожай" (Ф. Р-392).  

Данные Отчетов городских и всех районных спорткомитетов 

Хакасской автономной области, сведения о спортивных объектах, 

построенных за 1976-1980 гг. и сданных в эксплуатацию в десятой пятилетке, 

обнаружены в Государственном архиве Красноярского края (Ф. Р-2242). 

Богатый информационный материал содержится в Национальном 

архиве Республики Хакасия: фондах Исполнительного комитета Хакасского 

областного Совета народных депутатов (Ф. Р-39), Комитета по физической 

культуре и спорту исполкома Хакасского областного Совета народных 

депутатов (Ф. Р-333). Необходимые сведения уточняющего характера 

найдены в документах Хакасского политехнического колледжа (Ф. Р-607). 

Особую группу в источниковой базе исследования представляют 

материалы периодической печати. Большой информационной 

насыщенностью и разнообразием спортивной тематики обладает старейшая 

спортивная газета «Советский спорт». Интересные сведения о спортивной 

борьбе содержат газеты «Красноярский рабочий», «Красноярский 

комсомолец», «Советская Хакасия», «Хакасия», «Хабар» («Известия»), 

«Ленин чолы» («Ленинский путь»), «Хакас чирi» («Хакасская земля»), 

«Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны» («Звезда Алтая»), «Тувинская 

правда», «Шын» («Правда»), городские газеты ХАО «Шахтер» и «Абакан».  

Необходимую информацию для исследователей спортивной борьбы 

содержат справочные издания: энциклопедии, справочники, календари.  

Еще одну группу источников составили опубликованные 

воспоминания тренеров и борцов, ставших легендами отечественного спорта. 

Для выявления дополнительной информации, необходимой для 

исследования, автор использовал интервью с известными спортсменами, 

тренерами, журналистами Хакасии, Тувы, Горного Алтая. 
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Научная новизна исследования. 

1) Постановка данной проблемы в исторической интерпретации. 

Диссертация является первым комплексным исследованием по данной теме. 

2) Выявление исторических предпосылок развития спортивной борьбы 

с учетом реализации в Горном Алтае, Туве и Хакасии культурной 

национальной политики.  

3) Определение роли тренерского состава и характеристика личностей 

отдельных тренеров.  

4) Изучение истории развития спортивной борьбы в контексте 

реализации государственной политики.  

5) Современные тенденции развития спортивной борьбы.  

6) Изучение истории женской спортивной борьбы в 1990-е−начале 

2000-х гг. 

7) Введение в научный оборот нового круга исторических источников. 

Положения, выносимые на защиту: 

– основной предпосылкой развития спортивной борьбы в 

национальных регионах Южной Сибири является устойчивая потребность 

населения в занятиях физической культурой и спортом. Такая потребность 

усилилась под воздействием партийно-государственной политики, 

направленной на развитие спорта в советском государстве; 

– эффективное развитие спортивной борьбы зависело от степени 

решения кадровых вопросов, то есть тренерских кадров, состояния 

материально-технической базы; 

– реализация государственной политики в отношении развития 

физической культуры и спорта, а также спортивной борьбы, обеспечила 

определенное сходство в процессе развития спортивной борьбы в изучаемых 

национальных территориях Южной Сибири; 

– различия в развитии спортивной борьбы Горного Алтая, Тувы и 

Хакасии вызваны специфическими условиями развития данных регионов; 
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– интенсивное развитие спортивной женской борьбы в изучаемых 

территориях было следствием возрастающей социальной, политической 

активности женщин.  

Практическая и научная значимость диссертации. Полученные 

результаты исследования могут использоваться при подготовке обобщающих 

трудов по истории физической культуры и спорта Горного Алтая, Тувы и 

Хакасии, в лекционных курсах и учебно-методических изданиях. Выводы и 

результаты диссертации окажут помощь начинающим исследователям при 

выборе научного направления, а также могут быть использованы органами 

государственной власти при формировании программ развития физической 

культуры и спорта в исследуемых территориях. 

Апробация результатов исследования проведена в виде докладов на 

научно-практических конференциях. Основные положения диссертационного 

исследования отражены в 10 публикациях автора, в числе которых 4 – в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность исследования, раскрыта степень 

изученности, сформулированы цель и задачи, определены объект, предмет, 

хронологические и территориальные рамки, методологическая основа 

исследования, охарактеризованы источники, изложены выносимые на защиту 

положения, обоснована научная новизна и практическая значимость 

исследования.  

Первая глава «Развитие спортивной борьбы в национальных 

регионах Южной Сибири во второй половине 1950-х–1980-е гг.» состоит 

из четырех параграфов. 
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В первом параграфе «Зарождение и становление спортивной борьбы 

в Хакасии, Туве и Горном Алтае во второй половине 1950-х−1970-е гг.» 

рассматривается процесс первоначального этапа развития спортивной 

борьбы в исследуемых регионах. Отмечается, что в 1950–1970-е гг. на 

территории Хакасии, Тувы и Горного Алтая функционировали секции и 

вольной, и классической (греко-римской) борьбы. Позднее в Туве 

культивировался вольный стиль спортивной борьбы, в Горном Алтае – 

классический.  

В Туве и Хакасии спортивная борьба начала развиваться со второй 

половины 1950-х гг. В Хакасии в 1956 г. одной из первых была создана 

секция спортивной (классической) борьбы в шахтерском городе Черногорске. 

В начале 1960-х гг. значительный вклад в развитие классического стиля 

борьбы внес М.И. Боргояков. Благодаря тренерам-энтузиастам в начале 1960-

х гг. в г. Абакане, пос. Усть-Абакан и селе Аскиз начали действовать 

небольшие любительские секции по классической борьбе.  

Вольная борьба в области начала развиваться с середины 1960-х гг. и 

связана с именами Д.Г. Миндиашвили и В.И. Чаркова.  

Несколько иначе осуществлялось развитие и становление спортивной 

борьбы в Туве. В 1957 г. П.М. Петровым была создана первая секция 

классической борьбы. В процессе тренерской работы М.П. Петров пришел к 

выводу, что тувинцам ближе техника вольной борьбы. В 1959 г. состоялось 

первое крупное соревнование по вольной борьбе, и этот год исследователи 

считают годом основания вольной борьбы в Туве.  

В Горном Алтае развитие спортивной борьбы началось позже, чем в 

Туве и Хакасии. В начале 1970-х гг. одновременно развивались классический 

и вольный стили борьбы. К началу 1980-х гг. вольная борьба полностью 

уступила место классической. Родоначальником классической борьбы стал 

Н.Ш. Мюсов. В Горном Алтае, также как в Туве и Хакасии, не последнюю 

роль в развитии спортивной борьбы сыграли традиции национальной борьбы.  
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В исследовании отмечается дефицит тренерских кадров, 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы, отсутствие 

специализированных залов для тренировочных занятий по спортивной 

борьбе во всех исследуемых регионах во второй половине 1950-х–1970-е гг.  

Во втором параграфе «Спортивные достижения борцов Хакасии, 

Тувы и Горного Алтая во второй половине 1950-х−1970-е гг.» освещены 

выступления борцов из национальных регионов Южной Сибири на 

различного уровня соревнованиях. В Хакасской автономной области 

значительных успехов достигли ученики областной национальной средней 

школы-интерната. Уже в 1963 г. сборная команда этой школы-интерната на 

чемпионате РСФСР (г. Грозный) среди сельских спортсменов заняла в 

общекомандном зачете второе место.  

Во второй половине 1960-х гг. география спортивных соревнований 

хакасских борцов значительно расширилась. В 1967 г. в г. Туапсе состоялись 

соревнования по классической борьбе. Борец классического стиля Семен 

Мамышев стал первым чемпионом СССР по классической борьбе из 

Хакасии, Герасим Чебодаев – чемпионом России среди сельских 

спортсменов в 1970, 1971, 1972 гг. Он впервые в истории спорта области стал 

чемпионом страны среди сельских спортсменов.  

Хакасская школа вольной борьбы, основанная В.И. Чарковым, 

воспитала таких борцов, как Александр Майнагашев, Валерий Межеков, 

Виктор Попов, Николай Чурдиков, Николай Инкижеков и др., ставших 

известными в стране и за рубежом. Одним из наиболее талантливых борцов 

вольного стиля был Иван Ярыгин, двукратный Олимпийский чемпион 

(Мюнхен-72), (Монреаль-76). 

К началу 1960-х гг. талантливые борцы появились в Туве. Николай 

Мумба, будучи студентом Красноярского государственного 

политехнического института, в 1960 г. на молодежном первенстве Сибири и 

Дальнего Востока стал первым из тувинских борцов, победившим на 

соревнованиях российского уровня. В 1961 г. воспитанники тувинских 
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тренеров Д. Саая и Н. Таскараков заняли призовые третьи места на 

первенстве Сибири и Дальнего Востока по вольной борьбе в г. Барнауле. На 

чемпионате Сибири и Дальнего Востока по вольной борьбе в 1964 г. не 

оказалось равных по силе и мастерству Дапылу Ооржаку. С 1968 г. 

тувинские борцы неоднократно становились призерами, чемпионами на 

всероссийских и всесоюзных соревнованиях. 1970-е гг. стали расцветом 

вольной борьбы в Туве. Этому способствовали профессиональная работа 

тренеров, неплохое финансирование, наличие спортивного инвентаря.  

В Горном Алтае одним из первых крупных успехов того времени 

достиг Эзен Белееков, который в 1968 г. выиграл чемпионат РСФСР среди 

молодежи по классической борьбе. Спортсмены из Горно-Алтайской 

автономной области регулярно принимали участие в различных 

соревнованиях по классической борьбе. Честь Алтайского крайсовета ДСО 

«Спартак» на зональных, потом и на республиканских соревнованиях по 

классической борьбе защищала сборная команда, полностью 

укомплектованная воспитанниками Мадия Каланакова. Из них «выросли» 

первые мастера спорта А. Манзыров, Б. Казаков, С. Ютанов, О. Шатин и др. 

В третьем параграфе «Подготовка спортсменов высокого класса 

по борьбе вольного и классического (греко-римского) стилей 1980-х гг.» 

отмечается, что к началу 1980-х гг. завершился первоначальный этап 

развития спортивной борьбы в национальных регионах Южной Сибири. К 

этому времени здесь сложилась неплохая спортивная инфраструктура, 

сформировался достаточно квалифицированный тренерский состав, 

появились серьезные достижения на всесоюзном и международном уровнях. 

Солидные успехи в спортивной борьбе в национальных регионах Южной 

Сибири на предыдущем этапе во многом были достигнуты благодаря первым 

тренерам-энтузиастам: в Хакасии – В. Лукину, М.И. Боргоякову, В.И. 

Чаркову, в Туве – П.М. Петрову, И.Х. Хасанову, в Горном Алтае – Н.Ш. 

Мюсову, М.К. Каланакову. К началу 1980-х гг. тренерский состав 

пополнился их учениками, приобретшими бесценный опыт выступлений на 
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общероссийских и всесоюзных соревнованиях, тренировочных сборах, и, что 

весьма важно, получивших профессиональное спортивное образование в 

ведущих вузах страны. К началу 1980-х гг. сложилась вполне слаженная 

система взаимодействия местных органов власти, спорткомитетов, 

тренерского состава, добровольных спортивных обществ. 

В 1970-1980-х гг. появились первые тренеры, имевшие звание 

заслуженного тренера СССР и РСФСР. Первые борцы из Хакасии, 

получившие такие высокие спортивные звания, выступали за спортивные 

организации г. Красноярска, поскольку федерация спортивной борьбы 

области подчинялась краевому спорткомитету, и тренеры ХАО старались 

отправить талантливых борцов в Красноярскую школу высшего спортивного 

мастерства. В 1980-е гг. можно отметить рост мастерства судей спортивной 

борьбы Хакасии. На XXII летних Олимпийских играх (Москва, 1980) в 

проведении олимпийского турнира по вольной и классической борьбе 

участие принимал старший преподаватель Абаканского пединститута, судья 

всесоюзной категории К.А. Косов. Бронзовым призером XXIV летних 

Олимпийских игр по вольной борьбе в весовой категории до 48 кг (Сеул, 

1988) стал Сергей Карамчаков. 

В Горном Алтае классическая борьба в начале 1980-х гг. перешла на 

следующий уровень своего развития, который связан с именами Ивана 

Самтаева, Артура Мамликанова, Вячеслава Кызлакова, Александра 

Манзырова, которые одержали победу на чемпионате СССР среди сельских 

обществ. 

В 1980-е гг. высшие ступени пьедестала почета на самых престижных 

соревнованиях мирового уровня стали осваивать тувинские борцы Александр 

Доржу, Роман Монгуш (вольная борьба). Во второй половине 1980-х гг. в 

Туве ежегодно готовилось не менее 10 мастеров спорта СССР. Спортивные 

комитеты хорошо финансировали и поддерживали спортивную борьбу. 

Достижением государственной политики Тувы является положительное 

решение вопроса о профессиональной подготовке тренерского состава и, 
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соответственно, мастеров спорта. В период «перестройки», особенно с 1987 

г., положение в сфере физической культуры и спорта в Туве, как и в Горном 

Алтае и Хакасии, все же стало ухудшаться. Была ослаблена поддержка со 

стороны государственных структур. Начавшаяся популяризация новомодных 

видов восточных единоборств способствовала постепенному снижению 

общественного интереса к борьбе. Однако спортивная борьба в 

национальных регионах Южной Сибири на основе вложенных в нее 

положительных усилий предшественников по инерции продолжала давать 

высокие результаты вплоть до начала 1990-х гг.  

В четвертом параграфе «Возрождение и развитие национальной 

спортивной борьбы в Хакасии, Туве и Горном Алтае» рассмотрены 

вопросы возрождения национальной борьбы, отмечены особенности ее 

развития в каждом из исследуемых национальных регионов Южной Сибири. 

Отмечается, что в 1960-е гг. в Хакасии традиции борьбы «курес» 

возрождаются, увлечение борьбой принимает массовый характер. В 1969 г. 

были несколько уточнены и дополнены традиционные правила этого 

национального вида спортивных состязаний. С начала 1970-х гг. 

дальнейшему развитию и популяризации национальных видов спорта 

способствовали традиционные чемпионаты народов Сибири и Дальнего 

Востока по национальным видам спорта. В 1975 г. в программу данных 

соревнований впервые была включена хакасская борьба «курес». Мощный 

толчок развитию хакасской борьбы «курес» дало возрождение в 1980 г. 

праздника хакасских скотоводов «Тун Пайрам».  

У тувинцев одним из почитаемых и доступных видов спортивных 

состязаний была борьба «хуреш». Особенностью борцовских состязаний 

является танец «девиг» и присвоение победителям прозвищ в соответствии с 

уровнем состязаний по национальной борьбе (Слон, Лев и т.д). Соревнования 

по борьбе «хуреш» в советской Туве традиционно проводились в 

праздничные дни Наадым, в честь образования Тувинской Народной 

Республики, первенства кожуунов, семейных праздниках. Тувинские 
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спортсмены принимали участие в соревнованиях по борьбе, входившими в 

Программу Спартакиады народов Сибири и Дальнего Востока, в турнирах по 

монгольской борьбе в Монголии. 

В традиционном быту алтайцев национальная борьба была известна в 

нескольких разновидностях и отличалась большой вариативностью. В 

Горном Алтае до 1980 г. не существовало общих правил национальной 

борьбы. С составлением единого алтайского общенационального вида 

борьбы «куреш» этот вид спортивного единоборства был включен в 

программу чемпионатов Сибири и Дальнего Востока. Большую роль в 

пропаганде и привлечению молодежи к борьбе «алтай куреш» имели 

театрализованные состязания по национальным видам спорта «Эл-Ойын».  

Вторая глава «Развитие спортивной борьбы в республиках Алтай, 

Тыва и Хакасия в 1990-х гг. – начале XXI в.» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Государственная политика в сфере физической 

культуры и спорта в 1990-х гг.−начале ХХI в.» отмечается, что в начале 

1990-х гг. начала формироваться государственная политика и создаваться 

законодательная основа по вопросам развития физической культуры и 

спорта. Большое значение для развития физической культуры и спорта в 

стране и в регионах имели «Основы законодательства Российской Федерации 

о физической культуре и спорте от 27 апреля 1993 г., федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 1999 г., 2007 г. Они 

определили цели и задачи законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, стали основными документами для 

законотворческой деятельности регионов России. 

Для развития физической культуры и спорта большое значение имели 

региональные законы и целевые программы, которые активно стали 

разрабатываться в первом десятилетии ХХI в. в республиках Алтай, Тыва и 

Хакасия. Большое внимание в них уделяется массовому развитию 

физической культуры, спорту высших достижений, национальных видов 

спорта. 
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Во втором параграфе «Современные тенденции развития 

спортивной борьбы» рассматривается состояние спортивной борьбы в 1990-

е гг. – начале XXI в. в республиках Алтай, Тыва и Хакасия. Отмечается, что 

слабое финансирование этой социальной сферы со стороны государства 

затормозило развитие многих видов спорта. В первую очередь это повлияло 

на те виды спорта, для развития которых требовалось дорогостоящее 

оборудование. Несмотря на бедственное состояние сферы физической 

культуры и спорта, в республиках Южной Сибири спортивная жизнь не 

угасла. Здесь проводились спортивные мероприятия, проходили 

соревнования по различным видам спорта. С начала 1990-х гг. получила 

путевку в жизнь женская вольная борьба в Туве и Хакасии. К концу 1990-х – 

2000-е гг. одним из ведущих видов спорта в республиках стали спортивная 

борьба и национальные виды спорта. С 2000-х гг. улучшилось 

финансирование и вместе с этим и материальная база, активизировалась 

подготовка спортсменов высокого класса.  

В современный период в республиках Алтай, Тыва и Хакасия 

наблюдается тенденция неуклонного расширения социальной значимости 

спортивной борьбы – вольной, греко-римской, женской, национальной. 

Огромное значение приобретают воспитательная, образовательная и 

оздоровительная составляющие этих спортивных дисциплин.  

В третьем параграфе «Женская спортивная борьба: достижения и 

перспективы развития» раскрываются особенности развития женской 

вольной борьбы. В республиках Тыва и Хакасия женская вольная борьба 

стала культивироваться с 1990-1991 гг. Ее развитие в Туве и Хакасии 

осуществлялось примерно по одинаковому сценарию и сопровождалось 

отсутствием тренеров по женской борьбе, соответствующей методики 

тренировочного процесса и слабой материально-технической базой. 

Несмотря на существовавшие проблемы, девушки успешно выступали на 

соревнованиях различного уровня. К концу 1990-х – началу 2000-х гг. 

появились тренеры по женской спортивной борьбе.  
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Что касается развития женской вольной борьбы в Республике Алтай, то 

здесь ее становление началось примерно в 2017-2018 гг. Основной причиной 

такого запоздалого развития в республике женской спортивной борьбы 

являлось отсутствие тренеров по вольному стилю борьбы. 

В Заключении подведены итоги и сделаны обобщающие выводы. 

1. В 1950-е гг. в стране наблюдался всплеск интереса к борьбе как 

одному из видов спорта. Спортивная борьба становилась популярной во 

многих, в том числе и национальных, регионах страны. Развитие спортивной 

борьбы в Горном Алтае, Туве и Хакасии имело свою специфику. Это было 

вызвано особенностями географического, социально-экономического, 

культурно-этнического характера этих регионов. В то же время Горный 

Алтай, Тува и Хакасия обладали значительным сходством исторических, 

хозяйственно-культурных и природных условий. Развитие спортивной 

борьбы (греко-римской и вольной) в Хакасии, Туве и Горном Алтае 

начиналось не одновременно. В Хакасии история спортивной борьбы берет 

начало с создания первой секции классической борьбы в г. Черногорске в 

1956 г. и в г. Абакане в 1961. Вольная борьба в области начала развиваться с 

1966 г. В Туве с 1957 г. берет начало классическая борьба, с 1959 г. широкое 

распространение получила вольная борьба. Популярность именно этого 

стиля борьбы можно объяснить влиянием традиционной тувинской борьбы 

«хуреш», арсенал технических приемов которой является наиболее близким к 

вольной борьбе.  

В Горном Алтае с образованием в 1966 г. секции классической борьбы, 

а в 1979 г. с официальным открытием специализированной школы 

классической борьбы и ее отделений стала культивироваться классическая 

борьба.  

2. Период развития и становления спортивной борьбы в Хакасии, Туве 

и Горном Алтае был сопряжен со значительными материально-техническими 

трудностями, острым дефицитом тренеров со специальным образованием и 

опытом выступлений на соревнованиях высокого уровня. В первые годы 
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развитие спортивной борьбы держалось на энтузиазме тренеров-

общественников, приобретших некоторый опыт тренерской работы в 

бытность их студентами вузов страны, учащимися техникумов. Особое 

влияние на формирование личности борца оказывали тренеры: в Хакасии – 

М.И. Боргояков, В.И. Чарков, в Туве – П.М. Петров, И.Х. Хасанов, в Горном 

Алтае – Н.Ш. Мюсов, М.К. Каланаков. 

Борцы из Хакасии, Тувы и Горного Алтая уже через два-три года 

смогли показать серьезные результаты на различных соревнованиях в 

Красноярском крае, Сибири, Дальнем Востоке, на международной 

спортивной арене. Первым олимпийским чемпионом, воспитанником Д.Г. 

Миндиашвили и В.И. Чаркова, стал И. Ярыгин, обладатель двух золотых 

олимпийских медалей (Мюнхен, 1972; Монреаль, 1976). 

3. К началу 1980-х гг. завершился первоначальный этап развития 

спортивной борьбы в национальных регионах Южной Сибири. К этому 

времени в Хакасии, Туве и Горном Алтае сложилась неплохая спортивная 

инфраструктура (материально-техническая база), сформировался достаточно 

квалифицированный тренерский состав, появились серьезные достижения на 

всесоюзном и международном уровнях. Это было следствием 

профессиональной подготовки тренерских кадров, качественных тренировок 

борцов из Хакасии, Тувы и Горного Алтая в городах Сибири, школах 

высшего спортивного мастерства Красноярского и Алтайского краев и 

центральной части страны. 

В период «перестройки», особенно с 1987 г., положение в сфере 

физической культуры и спорта в Хакасии, Туве и Горном Алтае стало 

ухудшаться. Государство значительно сократило финансирование 

физической культуры и спорта, ослабило поддержку со стороны 

государственных структур. Сокращалась численность тех, кто занимался 

спортом. Этому способствовала начавшаяся популяризация новомодных 

видов восточных единоборств и т.д. Однако спортивная борьба в 

национальных регионах Южной Сибири на основе вложенных в нее 
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положительных усилий предшественников по инерции продолжала давать 

высокие результаты вплоть до начала 1990-х гг.  

4. В конце 1960-х–1980-е гг. в Хакасии, Туве и Горном Алтае были 

созданы условия для успешного проведения соревнований по национальной 

спортивной борьбе и ее дальнейшего развития. В Хакасии наибольший 

размах она получила с формированием обновленных правил национальной 

борьбы «курес» в 1969 г. и выходом на уровень чемпионатов Сибири и 

Дальнего Востока в начале 1970-х гг. 

Несколько иначе складывалась судьба национальной спортивной 

борьбы у алтайцев. В Горном Алтае с составлением единого алтайского 

общенационального вида борьбы «куреш» в 1980 г. этот вид национальной 

борьбы был включен в программу чемпионатов Сибири и Дальнего Востока. 

Большое значение в пропаганде и привлечению молодежи к борьбе «алтай 

куреш» имели театрализованные состязания по национальным видам спорта 

«Эл-Ойын».  

В Туве любимым видом спортивных состязаний являлась борьба 

«хуреш». Состязания по этому национальному виду спорта проводятся 

ежегодно на празднике «Наадым», «Шагаа» (Новый год) и других 

мероприятиях.  

5. Негативные последствия кризиса 1990-х гг. в стране разрушили 

советскую систему общественных и государственных органов управления 

физической культурой и спортом. Основные направления развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и ее субъектах в 

1990-х − начале ХХI в. определены в федеральных и региональных 

нормативных правовых актах. Эти документы способствовали развитию 

массовой физической культуры, всех видов спорта, в том числе, спортивной 

борьбы (вольной, женской (вольной), греко-римской), ее национальных 

видов – алтайской «куреш», тувинской «хуреш», хакасской «курес».  

6. Несмотря на тяжелое положение сферы физической культуры и 

спорта в 1990-х-гг, в республиках Хакасия, Тыва и Алтай большое внимание 
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уделялось развитию различных спортивных дисциплин. В Хакасии к началу 

2000-х гг. спортивная (в большей степени вольная) борьба находилась в 

состоянии глубокого кризиса. Это было следствием нарушения 

преемственности при переходе спортсменов от одного возрастного этапа к 

другому, что требовало особых профессиональных качеств наставников.  

В Горном Алтае со второй половины 1990-х гг. весьма активно 

продолжала развиваться греко-римская борьба. Новым периодом в развитии 

национальных видов спорта в Горном Алтае стало возрождение в 1990-е гг. 

национального праздника «Эл-Ойын». Достоянием Республики Алтай 

являются Малые летние Олимпийские игры, возобновившиеся в 2003 г.  

В Республике Тыва даже в кризисный период 1990-х гг. активно 

развивалась спортивная борьба, проходили соревнования по разным видам 

спорта, в том числе по спортивной (вольной) борьбе, национальной борьбе 

«хуреш». Большое внимание в республике уделяли развитию адаптивного 

спорта и подготовке спортсменов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и созданию условий для доступа к занятиям 

спортом наравне с другими гражданами.  

7. Федеральные и региональные законодательные документы 1990-

х − первого десятилетия 2000-х гг. благоприятствовали развитию в 

республиках Тыва и Хакасия женской спортивной борьбы, которая за время 

своего существования стала одним из ведущих видов спорта. Гораздо позже 

женская (вольная) борьба стала развиваться в Горном Алтае. Причина этого 

состояла в отсутствии тренеров по вольной борьбе и приверженности 

тренеров к греко-римскому стилю борьбы. 

В период формирования рыночных отношений в России спортивная 

борьба становится объектом коммерциализации, что дает возможность 

улучшить финансовую ситуацию в сфере физической культуры и спорта и 

расширить источники финансирования. Кроме того, практически вся сфера 

спорта, спортивная борьба, в том числе, в настоящее время становится 

частью политики государства. Достижения спортсменов на мировой 
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спортивной арене формируют имидж страны, укрепляют ее авторитет на 

международном уровне.  
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